
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

Часть 1  

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки 

47.03.01 Философия 
 

Направленность (профиль) 

«Коучинг и этика бизнеса» 

 

Уровень образования  

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА  

 

 

 

Наименование квалификации  

БАКАЛАВР  

 

Очная форма обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год начала подготовки по основной профессиональной образовательной программе 2020 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

   Декан гуманитарного факультета  

/Г.Ю. Никипорец-Такигава/ 

       «26» мая 2020 г. 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 
Направление подготовки 

47.03.01 Философия 
 

Направленность (профиль) 
«Коучинг и этика бизнеса» 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРИАТА 

 

Форма обучения 
Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

   Декан гуманитарного факультета  

/Г.Ю. Никипорец-Такигава/ 

       «26» мая 2020 г. 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
ИСТОРИЯ 

 
Направление подготовки 

47.03.01 Философия 
 

 

Направленность (профиль) 
«Коучинг и этика бизнеса» 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРИАТА 

 

 
 
 

Форма обучения 
Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 

 



Рабочая программа дисциплины «История» разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 47.03.01 - Философия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 г. № 167 учебного 

плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования. 

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: доктор исторических 

наук, профессор Ляпунова Н.В. 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы  

д.ф.н., 

профессор 

И.М. Меликов 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете 

Гуманитарного факультета  

Протокол № 10 от «26» мая 2020 года 

Декан факультета 

доктор политических наук, PнD, 

кандидат филологических наук, 

доцент 

            

 

Г.Ю. Никипорец-Такигава 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины рекомендована к утверждению представителями организаций-

работодателей. 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Образование и консалтинг» 

      

 

 

 

 

 

Директор 

А.В. Ишечкина 

Российское представительство  

Международной федерации коучинга 

 

 Президент 

И. Шелудько 

Рабочая программа дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  

д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

философии МГПУ 

 

 

   Б.Н. Бессонов 

   

д.ф.н., профессор кафедры философии 

(РГСУ) 

            

 

  О.Б. Скородумова 

   

Согласовано 

Научная библиотека, директор 

 

 

   И.Г. Маляр 

                                                                                               (подпись) 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Общие положения ............................................................................................................ ...................4 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). ......................................................................................... 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. ........................................................................................................................................... 4 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модуля) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. ..................... 4 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося .............................................................................................. 5 

3. Содержание дисциплины (модуля) ................................................................................................... 6 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения ............................................................ 6 

     3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения ..............................................6  

    3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения........................................................ 7 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) .................................................................................................................................................. 8 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ........................................................................................................................... 15 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) . ................... 15 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. ........................................................................................................... 15 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. .................................................................................. 17 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ................................................. 19 

 5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,       

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  ... 5 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля). ..................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.5 

6.1. Основная литература. ..................................................... Ошибка! Закладка не определена.5 

6.2. Дополнительная литература .......................................... Ошибка! Закладка не определена.6 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ............................................... Ошибка! Закладка не определена.6 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины ........................ 37 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ................................................................................................................................................ 38 

9.1. Информационные технологии .................................................................................................. 38 

9.2. Программное обеспечение ........................................................................................................ 39 

9.3. Информационные справочные системы .................................................................................. 39 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)39 

11. Образовательные технологии ........................................................................................................ 39 

Лист регистрации изменений ................................................... Ошибка! Закладка не определена.0 

 

 

 

 

 

 



        1. Общие положения  
       1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, а также 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации с 

последующим применением в профессиональной сфере практических навыков по 

формированию творческого начала, способности решать через средства научной информации 

исследовательские задачи. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. дать знание о движущих силах и основных закономерностях исторического процесса, 

этапах исторического развития России и мира; а также месте человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

2. формирование и развитие навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

3. формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

 4. развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 

мыслить, вести научные дискуссии; выработка навыков работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации; 

5. воспитание чувства патриотизма и гордости за историю своей страны. 
 

           1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «История» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Наименование образовательной 
программы» по направлению подготовки шифр наименование направления подготовки 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «История» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин (модулей): философия, право.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Наименование образовательной программы» по направлению 

подготовки шифр наименование направления подготовки. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции  

 

 

 

 

 

 

Знать: закономерности 

исторического процесса, основные 

этапы и ключевые события мировой 

и российской истории, достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Уметь: выявлять существенные 

черты исторических процессов, 

явлений и событий, извлекать уроки 



 

 

 

 

 

 

из исторических событий, 

формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории 

Владеть: навыками 

историографического анализа, 

анализа исторических источников, 

научной аргументации при 

отстаивании собственной позиции, 

приемами ведения дискуссии и 

полемики 

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 20 20    

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Учебные занятия семинарского типа 4 4    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

48 48 

   

Выполнение практических заданий 4 4    

Рубежный текущий контроль  2 часа на 

раздел 

дисциплины 

    

Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2     
 

3. Содержание дисциплины (модуля) 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет - 20 часов.   

Объем самостоятельной работы – 52 часа. 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 

Раздел, тема 
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Модуль 1 История (семестр 1) 



 
Раздел 1.1. Россия IX-XIX вв. в 
контексте развития европейской 
цивилизации 

36 22 12 10 2 - 2 

1 

Тема 1.1.1 История России - неотъемлемая 

часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. 

Исследователь и исторический источник. 

6 4 2 2 - -  

2 

Тема 1.1.2. Русские земли и население Руси 

в сообществе с народами евразийского 

континента в XIII – начале XVI вв. 

6 4 2 2 - -  

3 
Тема 1.1.3. Особенности государственного 

и общественного развития России в XVII в 
6 4 2 2 - -  

4 

Тема 1.1.4. XVIII век в европейской и 

мировой истории. Особенности российских 

преобразований в XVIII столетии. 

6 4 2 2 - -  

5 
Тема 1.1.5. Содержание преобразований в 

российском обществе в XIX веке. 
8 4 4 2 2 -  

 
Раздел 1.2. Россия и мир в XX - начале 

ХХI вв. 
36 26 8 6 2 - 2 

6 
Тема 1.2.1.  Россия в контексте мирового 

развития на рубеже XIX – начала XX века. 
11 9 2 2 - -  

7 
Тема 1.2.2. Советское государство 1917-

1991 гг. и мировые процессы 
13 9 4 2 2 -  

8 
Тема 1.2.3.  Россия и мир на рубеже XX-

XXI веков 
10 8 2 2 - -  

Общий объем часов 72 48 20 16 4 - 4 

Форма промежуточной аттестации зачет  

 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет - 10 часов. 

Объем самостоятельной работы – 62 часа. 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 

Раздел, тема 
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Модуль 1 История (семестр 1) 

 
Раздел 1.1. Россия IX-XIX вв. в 
контексте развития европейской 
цивилизации 

36 28 6 4 2 - 2 

1 

Тема 1.1.1 История России - неотъемлемая 

часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. 

Исследователь и исторический источник. 

7 5 2 2 - -  

2 

Тема 1.1.2. Русские земли и население Руси 

в сообществе с народами евразийского 

континента в XIII – начале XVI вв. 

5 5 - - - -  

3 
Тема 1.1.3. Особенности государственного 

и общественного развития России в XVII в 
6 6 - - - -  

4 

Тема 1.1.4. XVIII век в европейской и 

мировой истории. Особенности российских 

преобразований в XVIII столетии. 

6 6 - - - -  



5 
Тема 1.1.5. Содержание преобразований в 

российском обществе в XIX веке. 
10 6 4 2 2 -  

 
Раздел 1.2. Россия и мир в XX - начале 

ХХI вв. 
36 30 4 2 2 - 2 

6 
Тема 1.2.1.  Россия в контексте мирового 

развития на рубеже XIX – начала XX века. 
12 10 2 2 - -  

7 
Тема 1.2.2. Советское государство 1917-

1991 гг. и мировые процессы 
12 10 2 - 2 -  

8 
Тема 1.2.3.  Россия и мир на рубеже XX-

XXI веков 
10 10 - - - -  

Общий объем часов 72 58 10 6 4 - 4 

Форма промежуточной аттестации зачет  

 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет - 8 часов.  

Объем самостоятельной работы – 64 часа. 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 

Раздел, тема 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды учебной работы, академических часов 
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 Контактная работа обучающимися с 
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Модуль 1 История (семестр 1) 

 
Раздел 1.1. Россия IX-XIX вв. в 
контексте развития европейской 
цивилизации 

36 30 4 4 - - 10 

1 

Тема 1.1.1 История России - неотъемлемая 

часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. 

Исследователь и исторический источник. 

8 6 2 2 - - 2 

2 

Тема 1.1.2. Русские земли и население Руси 

в сообществе с народами евразийского 

континента в XIII – начале XVI вв. 

6 6 - - - - 2 

3 
Тема 1.1.3. Особенности государственного 

и общественного развития России в XVII в 
6 6 - - - - 2 

4 

Тема 1.1.4. XVIII век в европейской и 

мировой истории. Особенности российских 

преобразований в XVIII столетии. 

6 6 - - - - 2 

5 
Тема 1.1.5. Содержание преобразований в 

российском обществе в XIX веке. 
8 6 2 2 - - 2 

 
Раздел 1.2. Россия и мир в XX - начале 

ХХI вв. 
36 30 4 2 2 - 6 

6 
Тема 1.2.1.  Россия в контексте мирового 

развития на рубеже XIX – начала XX века. 
12 10 2 2 - - 2 

7 
Тема 1.2.2. Советское государство 1917-

1991 гг. и мировые процессы 
12 10 2 - 2 - 2 

8 
Тема 1.2.3.  Россия и мир на рубеже XX-

XXI веков 
10 10 - - - - 2 

Общий объем часов 72 60 8 6 2  16 



Форма промежуточной аттестации зачет  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контрол
ь 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 История (1 семестр) 
Раздел 1.1. 

Россия IX-

XIX вв. в 

контексте 

развития 

европейско

й 

цивилизаци

и 

22 
12 

час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

2 час  
реферат 

 

 

- 
Компьютерное 

тестирование  
- 

Раздел 1.2. 

Россия и 

мир в XX - 

начале ХХI 

вв. 

26 8 час 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

2 час эссе - 
Компьютерное 
тестирование 

- 

Общий 
объем 
часов 

48 20  4  -  - 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 

зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

 

Раздел, 
тема 
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Модуль 1 История (1 семестр) 
Раздел 1.1. 

Россия IX-

XIX вв. в 

контексте 

развития 

европейско

й 

цивилизаци

и 

28 6 час 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 час  

реферат 

 

 

- 
Компьютерное 

тестирование  
- 

Раздел 1.2. 

Россия и 

мир в XX - 

начале ХХI 

вв. 

30 4 час 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

2 час эссе - 
Компьютерное 

тестирование 
- 

Общий 
объем 
часов 

58 10  4  -  

 

- 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 

зачет 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контрол
ь 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 История (1 семестр) 
Раздел 1.1. 

Россия IX-

XIX вв. в 

контексте 

развития 

европейско

й 

цивилизаци

и 

30 6 час 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 час  

реферат 

 

 

- 
Компьютерное 

тестирование  
- 

Раздел 1.2. 

Россия и 

мир в XX - 

начале ХХI 

вв. 

30 2 час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

2 час эссе - 
Компьютерное 

тестирование 
- 

Общий 
объем 
часов 

60 8  4  -  

 

- 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

 

зачет 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 



Тема 1.1. История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Исследователь и исторический источник. 

         Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций (УК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Место истории России во всемирной истории. Историческая наука: определение, 

классификации, алгоритм научного исследования (гипотеза; верификация (проверка на 

достоверность); научная теория (концепция). Историческая наука в системе научного знания, 

цели и задачи её изучения. Объект и предмет исторической науки. Методы изучения истории: 

собственно, исторические (хронологический, хронологически-проблемный, проблемно-

хронологический, синхронистический и др.); общенаучные (классификации и др.), специальные 

(социологический и др.). Функции исторического знания: гносеологическая, 

мировоззренческая, воспитательная, прогностическая, практически - политическая. 

Историческое сознание: определение. Специальные и вспомогательные исторические 

дисциплины (хронология, палеография, нумизматика, топонимика и др.). Выдающиеся 

представители российской исторической науки. Основные направления современной 

исторической науки. Исторический источник – понятие, виды, методы изучения. Источники 

изучения истории: вещественные; письменные (архивные документы и материалы, 

документальные публикации, мемуары, периодическая печать), кино-фото-фонодокументы.  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Место и роль России во всемирной истории. 

2. История как наука: объект, предмет, источники, принципы, методы, функции. 

Периодизация всемирной истории. 

3. Проблема методологии истории: стадиальный (формационная концепция, теория 

постиндустриального общества, модернизационная теория) и цивилизационный подходы 

(концепции Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера и др.). 
 

Тема 1.2. Русские земли и население Руси в сообществе с народами евразийского 

континента в XIII – начале XVI вв.  

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций (УК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. Основные типы 

политико-экономического развития русских земель и княжеств (Северо-Восточная, Юго-

Западная Русь, Великий Новгород). Русская Православная Церковь и её политика консолидации 

русских земель. Внешнеполитическое положение Руси в IX–XII вв. Взаимоотношения с 

Византией, странами Западной Европы, кочевыми народами. Крестовые походы и изменение 

системы международных торговых путей. Культура домонгольской Руси. Образование 

монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской 

экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении 

Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Экспансия Запада. 

Александр Невский. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Тверь, 

Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское лидерство.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. 

2. Крестовые походы и изменение системы международных торговых путей. 

3. Монголо-татарское нашествие и его влияние на развитие Руси. 

4. Борьба русского народа против иноземных завоевателей. 

5. Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское лидерство. 

 

Тема 1.3. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в 



Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций (УК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Смутное время в России: предпосылки, поводы. Польско-шведская интервенция и 

консолидация русского общества. Феномен самозванчества. Значение итогов Смутного времени 

для определения констант русского национального самосознания. Московское царство при 

первых Романовых. Экономические, социально-политические и духовные предпосылки 

преобразования традиционного общества в России. Начало товарного мануфактурного 

производства. Складывание всероссийского рынка и преодоление остатков раздробленности в 

экономике. Освоение Сибири. Соборное Уложение 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций, социально-сословное представительство на Земских 

соборах, система государственного управления. Мировая тенденция к территориальному 

расширению государств и её проявление в России. Воссоединение Украины с Россией. 

Церковный раскол. Нарушение принципа симфонии священства и царства: причины, развитие, 

итоги и последствия.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Россия и ее соседи в начале XVII в. 

2. Причины и последствия Смутного времени в России. 

3. Первое и второе ополчение. 

4. Роль и значение Земских соборов в первой половине XVII века. 

5. Основные направления внешней политики России в XVII веке. 

6. Первые Романовы. Укрепление самодержавной власти. 

7. Проблема хозяйственно-экономического развития России во второй половине XVII 

веке в отечественной историографии. 

8. Усиление крепостного права в России. «Соборное уложение». 

9. Основные причины народных восстаний в XVII в. 

 
Тема 1.4. XVIII век в европейской и мировой истории. Особенности российских 

преобразований в XVIII столетии. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций (УК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
XVIII век в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы и 

капиталистического хозяйства. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного 

производства. Начало промышленного переворота в Европе. «Европейское Просвещение» и 

влияние его идей на мировое развитие. «Просвещенный абсолютизм». Французская революция 

и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы. Война за 

независимость североамериканских колоний. Формирование европейских наций. Петр I: борьба 

за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» 

страны. Скачок в развитии промышленности. Создание военно-морского флота и регулярной 

армии. Церковная реформа. Эволюция сословной структуры общества. Утверждение 

абсолютизма. Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета 

страны. Особенности петровской модернизации. Дворцовые перевороты XVIII в. Политика 

«просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Укрепление сословного строя и абсолютизма. Введение свободы предпринимательства. 

Усиление крепостничества и социальные конфликты во второй половине XVIII в. Истоки и 

сущность дуализма внутренней политики Екатерины II. Расширение границ империи. Русская 

культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Начало промышленного переворота в Европе.  



2. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие 

стран Европы. 

3. Исторические предпосылки российской модернизации. 

4. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия. 

5.  Значение преобразований для дальнейшего развития страны. 

6. Период дворцовых переворотов. 

7. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.  

8. Формирование крепостнической системы. 

9. Пореформенная Россия и Запад: сравнение уровней развития. 

 

Тема 1.5.  Содержание преобразований в российском обществе в XIX веке. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций (УК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Попытки реформирования политической системы России при Александре I: проекты 

М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменение политического курса в 20-х гг. XIX в.: 

причины и последствия. Победа России в войне против Наполеона и ее значение. Внутренняя и 

внешняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос в XIX в.: этапы решения. 

Подступы к решению в первой половине XIX в. Предпосылки и причины отмены крепостного 

права. Итоги и значение крестьянской реформы. Политические преобразования 60-70-х гг. 

Присоединение Средней Азии. Общественно-политическое движение в России в XIX в. Русская 

культура в XIX в.: общие достижения и противоречия. Создание первых высших учебных 

заведений в Азиатской части России. Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. Формирование 

«индустриальной реальности». Особенности промышленного переворота в России. 

Европейские революции XIX в. Возникновение марксизма. Секуляризация сознания и развитие 

науки. Гражданская война в США. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских 

земель. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. 

2. Международные отношения в Европе накануне Отечественной войны. 

Дипломатические расчеты сторон, союзники Франции и России. 

3. М. М. Сперанский: судьба реформатора в России. 

4. Причины, ход и последствия Крымской войны. 

5. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй половине ХIХ 

в. 

6. Отмена крепостного права в России: реакция разных слоев общества.  

7. Реформы в области государственного управления и самоуправления в оценках 

историков. 

8. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

9. Утверждение капиталистической модели экономического развития России. 

10. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в. 

11. Россия в системе военно-политических союзов. 

12. Русская православная церковь в XIX в. 

 

Раздел 2. Россия и мир в XX - начале ХХI вв. 
 
Тема 2.1. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций (УК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 



Роль ХХ столетия в мировой истории. Созревание социально-политических и 

экономических предпосылок для модернизации в различных регионах мира. Глобализация 

общественных процессов. Россия на стадии монополистического капитализма. Роль 

государства в экономике страны. Начало капиталистической индустриализации, её 

особенности. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте. Переходный характер российских экономических и социальных 

структур. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, итоги, 

последствия. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. Опыт «думского 

парламентаризма». Идеи монархизма в российской буржуазии. Партия кадетов и ориентация на 

капиталистическое развитие по западному образцу. Образование партии социалистов-

революционеров на основе народнической идеологии. Программа «социализации земли». 

Меньшевистская и большевистская концепции революции. Политическая ориентация 

меньшевиков на оппозиционную буржуазию и на буржуазную революцию западного образца. 

Влияние традиционных форм общинной демократии на политические предпочтения масс. 

Появление Советов. Манифест 17 октября 1905 г. Государственная Дума: структура, место в 

системе органов власти и особенности. Политическое лидерство кадетов в Государственной 

Думе. Интеллигенция об опыте первой русской революции и способах модернизации России. 

Неравномерность и противоречивость мирового развития на рубеже XIX-ХХ вв. Обострение 

проблемы разделения сфер влияния и передела мира. Политика России на Балканах и в Персии. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Русско-германские противоречия. Складывание военно-

политического союза Англии, Франции и России (Антанты). Российская империя и Первая 

мировая война: мировой баланс сил и национальные интересы. Роль Восточного фронта в 

войне. Отношение к войне различных партий и классов. Ход военных действий. Брусиловский 

прорыв. Рост антивоенных настроений. Первая мировая война как кризис мирового 

общественного развития. Итоги и последствия Первой мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система мирного урегулирования и её противоречия. Нарастание 

революционной ситуации в России в годы Первой мировой войны. Самодержавие и 

либеральная оппозиция. Падение самодержавия и проблемы исторического выбора. Распад 

Российской империи, образование конгломерата независимых государств на её территории. 

Особенности формирования властных структур. Особенности социальной психологии и 

политических предпочтений крестьянства и рабочих. Феномен большевизма: причины захвата 

и удержания власти. Российская революция как часть общеевропейского кризиса. Современная 

историография о причинах, содержании и последствиях революции 1917 года в России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Россия на стадии монополистического капитализма. 

2. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте 

3. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, итоги, 

последствия. 

4. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги. 

5. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. 

6. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

7. Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные 

интересы. 

8. Февральская и Октябрьская революции 1917 года. 

 

Тема 2.2. Советское государство 1917-1991 гг. и мировые процессы. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций (УК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 



Проблема предпосылок революции. Особенности модернизации в России. Роль Первой 

мировой войны в углублении кризиса. Проблема альтернатив в революции 1917 г. Расстановка 

политических и социальных сил накануне и в ходе революции. Временное правительство, его 

состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 

их состав. Двоевластие. Организация власти в центре и на местах. Власть и народ в 1917 г. 

Июльские события в Петрограде. Корниловский мятеж. Победа Октябрьского вооруженного 

восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд советов: его состав и решения. Разрушение 

старых государственных структур и создание новых. Установление советской власти на местах. 

Разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд советов, его решения. Конституция 

1918 г., ее основные положения. Внешнеполитическая доктрина советского правительства. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир. Экономическая политика советской 

власти. «Красногвардейская атака на капитал». Декрет о земле и его реализация. 

Продовольственный кризис и меры по выходу из него.  

Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и интервенции. 

Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение сил на 

различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, 

география, масштабы и результаты. Белое движение: социальный состав, идеология, 

программы, лидеры. Формирование белогвардейских правительств и их политика. Создание 

Красной армии. Внутренняя политика советского правительства в годы гражданской войны. 

Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты. Общественные классы и 

основные политические партии в гражданской войне. Советско-польская война: ее причины, 

ход и результаты. Формирование советской политической системы и борьба партий (октябрь 

1917 - лето 1918 г.).  

Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. Лига наций. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный 

период. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». Идеологическое 

обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы. Приход к власти фашистов в 

Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Адаптация Советской России на мировой арене. 

Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Политический кризис в 

Советском государстве в начале 1920- х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. 

Образование СССР. Особенности советской национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Борьба в руководстве партии по вопросам развития страны. 

Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы, итоги. Политика 

сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее социальные и политические последствия. 

Утверждение тоталитарного политического режима. Экономические основы советского 

политического режима. Культурная революция в Советском государстве. Конституция СССР 

1936 г. 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-экономический 

потенциал и соотношение сил СССР и Германии и ее союзников накануне и в начале войны. 

Причины неудач Красной Армии в 1941-1942 гг. Срыв плана молниеносной войны. Московская 

битва и весенняя кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка страны на военный 

лад. Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

Советский тыл и его роль в победе над врагом. Национальный вопрос в годы Великой 

Отечественной войны. Рост национального самосознания. Нормализация государственно-

церковных отношений. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное 

значение. Битва под Курском.  Переход стратегической инициативы к Красной Армии. 

Завершение коренного перелома в ходе войны. Борьба за линией фронта: оккупационный 

режим, движение сопротивления, коллаборационизм. Создание антигитлеровской коалиции: 

взаимодействия и разногласия союзников. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция. Завершающий период войны: освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Европу. Ялтинская конференция союзников. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Международное значение 



победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Участие СССР в войне с Японией. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Ногасаки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Окончание Второй мировой войны.  Цена победы СССР в войне. Экономические, 

политические, социальные, демографические и идеологические последствия Великой 

Отечественной войны. 

СССР в условиях новой расстановки сил на международной арене. Внешнеполитическая 

доктрина советского руководства. Отношения СССР с США и Англией: от сотрудничества к 

конфронтации. Урегулирование отношений с бывшими союзниками Германии (Парижские 

мирные договоры). Позиция СССР по германской проблеме. Возникновение стран народной 

демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. Конфликт с 

Югославией: его причины и последствия.  СССР и война в Корее (1950-1953 гг.).  
Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. Расстановка сил и борьба за 

лидерство в партийно-государственном руководстве. Начало критики культа личности и 

реабилитации жертв политических репрессий. Постановление ЦК КПСС «О преодолении 

культа личности и его последствий». Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их 

результаты. Десталинизация и ее значение для культурной жизни. Начало возвращения 

культурного наследия русской эмиграции. Оживление культурных связей с зарубежными 

странами. Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. 

Диссидентское движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 

1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления.  

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необходимость 

социально-экономических преобразований. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на 

ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.). Курс на демократизацию и 

гласность (1987-1988 гг.). Политика гласности и ее влияние на социально-политические 

процессы в стране. Начало реформирования политической системы (1989-середина 1990 г.). 

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР (сентябрь - 

декабрь 1991 г.). «Новоогаревский процесс», распад СССР и его последствия. Распад мировой 

социалистической системы и его последствия. СССР и объединение Германии.      
Вопросы для самоподготовки: 
1. Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. 

2. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 

3. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы. 

4. Приход к власти фашистов в Германии. 

5. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

6. Проблема альтернатив в революции 1917 г. 

7. Этапы Гражданской войны в России. 

8. Причины свертывания НЭПа. Значение исторического опыта НЭПа. 

9. Источники индустриализации, ее темпы, приоритетные направления. Основные этапы 

индустриализации. 

10. Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и 

социально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Цена 

коллективизации. 

11. Источники победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

12. Реформы Н.С. Хрущева (июль 1957 г. — 1964 г.) 

13. Распад СССР и его последствия. 

14. Внешнеполитические аспекты перестройки. 

 

Тема 2.3.  Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 



Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования мировоззренческих позиций (УК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Предварительные итоги «холодной войны». Россия в 1990-е гг. Либеральная концепция 

российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и правового 

государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х гг. XX в.: либерализация 

цен, ваучерная приватизация. Резкая поляризация общества. Ухудшение экономического 

положения значительной части населения. Конституционный кризис в России в 1993 г. и 

демонтаж системы власти советов. Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие 

российского федерализма, его особенности. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, 

культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. 

Внешняя политика РФ в 1991–1999 гг. Политические партии и общественные движения России. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических 

отношений. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2019 гг. Внешняя политика 

РФ. Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в современном мировом 

сообществе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Конец холодной войны. 

Крах мировой социалистической системы. 

2. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 

3. Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его 

особенности. 

4. Внешняя политика РФ в 1991–999 гг.  

5. Политические партии и общественные движения России. 

6. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. 

7. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2019 гг. 

8. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. 

9. Роль РФ в современном мировом сообществе. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 
1. Ким Ю.В. Взгляды графа А.И. Мусина-Пушкина на «крестьянский вопрос» в 

преддверии реформы 1861 г. // Вестник РГГУ. № 10 (111). 2013. – С. 98-106. 

Электронный ресурс: http://rggu-bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468 

2. Карпюк С.Г.  Два патриотизма в «Истории» Фукидида // Вестник РГГУ. № 10 (53) / 

10. 2010. – С. 101-117. Электронный ресурс: http://rggu-

bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468 

3. Басовская Н.И. Война и мир в истории цивилизации (постановка проблемы на 

материале древней и средневековой истории) // Вестник РГГУ. № 13 (135). 2014. – С. 

9-15. Электронный ресурс: http://rggu-bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468 

4. Флоря Б.Н. Переговоры между Россией и Речью Посполитой о союзе против 

османов (1673–1676) // Древняя Рус. Вопросы медиевистики. № 1 (67). 2017. – С. 61-

75. Электронный ресурс: http://www.drevnyaya.ru/ 



5. Роменский А.А. Корсунский поход князя Владимира: обстоятельства осады и захвата 

города // Древняя Рус. Вопросы медиевистики. № 1 (63). 2016. – С. 5-15. Электронный 

ресурс: http://www.drevnyaya.ru/ 

6. Кучкин В.А. Три завещания Василия I // Древняя Рус. Вопросы медиевистики. № 2 

(64). 2016. – С. 33-54. Электронный ресурс: http://www.drevnyaya.ru/ 

7. Азбелев С.Н. Место сражения на Куликовом поле по летописным данным // Древняя 

Рус. Вопросы медиевистики. № 3 (65). 2016. – С. 17-32. Электронный ресурс: 

http://www.drevnyaya.ru/ 

8. Поляковская М.А., Кущ Т.В. Культ Св. Константина Великого в византийской 

дворцовой традиции // Проблемы социальной истории и культуры средних веков и 

раннего нового времени. Вып. 12. / под ред. А.Ю. Прокопьева. – СПб., 2015. – 38. 

Электронный ресурс: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=19918 

9. Соловьев Ю.П. Коллаборационизм 1812 года. Сословный аспект. // Диалог со 

временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 58. М.: ИВИ, 2017. - С. 201-224. 

Электронный ресурс: http://roii.ru/publications/dialogue 

10. Леонтьева О.Б. Как реформа стала Великой. Отмена крепостного права как «место 

памяти» в исторической культуре императорской России // Диалог со временем. 

Альманах интеллектуальной истории. Вып. 56. М.: ИВИ, 2016. - С. 229-245. 

Электронный ресурс: http://roii.ru/publications/dialogue 

11. Шевцова О.Н. Образы народа в сюжетах «Истории государства Российского» Н.М. 

Карамзина // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 57. М.: 

ИВИ, 2016. - С. 116-123. Электронный ресурс: http://roii.ru/publications/dialogue 

12. Мухин О.Н. Царь-реформатор и его «непотребный сын». Проблема отцов и детей в 

монарших семьях раннего нового времени // Диалог со временем. Альманах 

интеллектуальной истории. Вып. 47. М.: ИВИ, 2014. - С. 129-150. Электронный 

ресурс: http://roii.ru/publications/dialogue 

13. Карнишина Н.Г. Государственно-церковные отношения в России во второй половине 

XIX – начале XX в. // Вестник Томского государственного университета. История. № 

5 (31). 2014.  -  С. 16-23. Электронный ресурс: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=17940 

14. Демократическая тенденция в политической истории средневековой Руси: 

политические системы, институты и группировки // Российское государство в 

историческом измерении. Труды исторического факультета С.-Петербургского 

государственного университета. Т. 15. – СПб., 2013. -  С. 29-42. Электронный ресурс: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=17940 

15. Кротов П.А. Опыт государственной реформы Петра Великого и современная Россия // 

Российское государство в историческом измерении. Труды исторического факультета 

С.-Петербургского государственного университета. Т. 15. – СПб., 2013. -  С. 58-72. 

Электронный ресурс: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=17940 

16. Фомин В.В. Норманистская версия происхождения имени «Русь» и ее научная 

несостоятельность // История и историки: историографический вестник / Ин-т рос. 

Истории РАН. – М.: Наука, 2009. - С. 11-70. Электронный ресурс: 

http://iriran.ru/sites/default/files/IiI2007_2009.pdf 

17. Старостенков Н.В., Ляпунова Н.В., Погосян Л.В., Татыева Е.В. Совместная 

деятельность народных училищ и церковно-приходских школ в конце XIX века по 

просвещению народа // Ученые записки Российского государственного социального 



университета. № 3. Т. 15 (136). 2016. – 152-160. Электронный ресурс: 

http://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/ 

18. Шаров В. Опричнина // Родина. № 1. 1991. – С. 23-27. 

19. Экштут С. Перекличка судеб – Александр I и Павел Пестель // Родина. № 10. 1989. - 

С. 77-81. 

20. Кобрин В. Смута // Родина. № 3. 1991. - С. 67-74. 

21. Шепелев Л. Феномен чина в России // Родина. № 3. 1992. – С. 41-46. 

22. Рукавишников Е.Н. Внешняя политика и пребывание российского военного флота в 

Средиземном море. 1770 – 1774 гг. // Вопросы истории. № 9. 2008. - C. 122-134. 

Электронный ресурс: http://historystudies.org/2014/12/flot/#more-520 

23. Павлив А.А. Развитие государственности в России на фоне аналогичных процессов в 

Англии и Франции (дореволюционный период) // Исторический журнал: научные 

исследования. № 1. 2015. – С. 24 - 35. Электронный ресурс: 

lhttp://www.nbpublish.com/hsmag/ 

24. Володихин Д.М. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой как представитель высшей 

русской аристократии XVII века// Исторический журнал: научные исследования. № 4. 

2012. – С. 46 - 51. Электронный ресурс: http://www.nbpublish.com/hsmag/ 

25. Колосков Е.А. Ледовое побоище в контексте мифологизации истории// Исторический 

журнал: научные исследования. № 3. 2012. – С. 46 - 55. Электронный ресурс: 

http://www.nbpublish.com/hsmag/ 

26. Бохун Т. История польского гарнизона в Москве. 1610-1612 гг. // Мир истории: 

российский электронный журнал. № 1. 2012. Электронный ресурс: 

http://www.historia.ru/ 

27. Рогинский В.В. Изменение политической карты Балтийского региона в эпоху 

наполеоновских войн // Мир истории: российский электронный журнал. № 2. 2011. 

Электронный ресурс: http://www.historia.ru/ 

28. Гринев А. Отдавай-ка землицу Алясочку! // Историк. № 3 (27). 2017. – С. 74-78. 

Электронный ресурс: http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1111486 

29. Горский А.А. Приглашение Рюрика на княжение и его место в процессе складывания 

русской государственности // Исторический вестник. Т. 1 (148). – М., 2012. – С. 6-24. 

Электронный ресурс: http:// runivers.ru 

30. Усачев А.С. Первые века «Русской державы»: взгляд из Московского царства XVI в. // 

Исторический вестник. Т. 1 (148). – М., 2012. – С. 144-174. Электронный ресурс: http:// 

runivers.ru 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Примерный перечень тем эссе к разделу 2: 
 

1. Что я знаю о Первой мировой войне? 

2.   «Можно было совершенно не соглашаться со многими идеями большевиков… но 

надо быть беспристрастным и признать, что переход власти в руки пролетариата в 

октябре 1917 г., проведенный Лениным и Троцким, обусловил собой спасение страны, 

избавив ее от анархии» (В. Игнатьев). 

3. Альтернатива развития октябрьских событий 1917 года. 

4. Был ли неизбежен Октябрь 1917 г.? 

5. Три похода Антанты: миф или реальность? 

6. Почему проиграла Белая гвардия? 

7. «Незначительные жертвы» индустриализации. 

8. Сравнительный анализ политики военного коммунизма и НЭПа. 



9. Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика? 

10. Кто проиграл «зимнюю войну»? (О советско-финской войне 1939 – 1940 гг). 

11. Дискуссия о намерениях Сталина нанести превентивный удар по Германии. 

12. Чтобы не было войны. Размышления о влиянии идеологий на судьбу мира. 

13. Война в истории моей семьи. 

14. «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих 

расчетах на отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и 

недооценили патриотической готовности русских драться за свою Родину» (Из 

английского журнала 1945 г.). 

15. «Одержав победу, несмотря на колоссальные жертвы и разрушения, Советский Союз в 

небывалой степени увеличил свою мощь и международный авторитет» (В.П. Смирнов). 

16. Что вы знаете о Коминтерне как органе всемирного революционного движения. 

17. Коллаборационизм или предательство? 

18. Горячие точки «холодной войны». 

19. Политическое сотрудничество союзников во время войны: дружба или соперничество? 

20. «К сожалению, до конца довести реформу Косыгин так и не смог по ряду причин, одной 

из которых – и главной, на мой взгляд, являлось отсутствие поддержки со стороны 

большинства членов Политбюро». (Н.К. Байбаков). 

21. Была ли альтернатива распада 

Советского Союза? 
22. Распад СССР: закономерный или 

спровоцированный процесс? 

23. Афганская война Советского Союза: экспансионизм или защита национальных 

интересов? 

24. Развал СССР – благо или катастрофа XX века. 

25. Как вы относитесь к Карибскому кризису? 

26. Политическое реформирование как элемент концепции перестройки. 

27.  «... Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, 

в котором живем и трудимся». (Ю.В. Андропов) 

28. «... И, прямо скажем, мы рассчитывали, что нас на руках будет носить развитый Запад. 

Да нет! Это иллюзия, утопия, никто никого нигде не будет носить». (М.С. Горбачев) 

29. «... Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас закопаем!» (Н.С. 

Хрущев) 

30. «...Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции». (В.И. Ленин) 



 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

  Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

УК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: закономерности 

исторического процесса, 

основные этапы и 

ключевые события 

мировой и российской 

истории, достижения 

культуры и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Этап формирования знаний 

Уметь: выявлять 

существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий, 

извлекать уроки из 

исторических событий, 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам истории 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

историографического 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 



анализа, анализа 

исторических источников, 

научной аргументации при 

отстаивании собственной 

позиции, приемами 

ведения дискуссии и 

полемики 

 

 5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

УК-2 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 



УК-2 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

УК-2 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Цивилизация и культура: теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

2. Основные черты западной цивилизации. 

3. Цивилизация средневековой Руси. 



4. Основные факторы и этапы становления российской государственности. 

5. Принятие христианства на Руси. 

6. Цивилизации Западной Европы в период классического средневековья (XI-XIV вв.). 

7. Европейская цивилизация в эпоху зарождения капиталистических отношений (XV-

XVII вв.). 

8. Исторические условия, факторы и предпосылки образования Древнерусского 

государства «Киевская Русь». 

9. Характерные черты Древнерусского государства «Киевская Русь». 

10. Духовная жизнь и культура страны в IX-XII вв. 

11. Русь в период удельной (феодальной) раздробленности: причины раздробленности, 

характерные черты и последствия. 

12. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Ордынское иго. 

13. Основные факторы и явления мирового развития в XV-XVII вв. 

14. Специфика (особенности) становления и развития Российского централизованного 

государства в XV-XVII вв. 

15. Основные этапы собирания русских земель вокруг Москвы. 

16. Предпосылки образования Российского централизованного государства. 

17. Социальная структура Русского государства в XV – XVI вв. 

18. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в. 

19. Реформы Ивана IV, их итоги и историческое значение. 

20. Внешняя политика страны в период правления Ивана Грозного. 

21. «Смутное время» на Руси: причины, характерные черты, итоги и последствия. 

22. Борьба русского народа за социальное и национальное освобождение в годы 

«Смуты». 

23. Основные факторы и явления мировой истории в XVIII в. 

24. Особенности российских преобразований в первой четверти XVIII столетия. 

25. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и последствия для 

развития страны. 

26. Преобразования Екатерины II и итоги российской модернизации к концу XVIII в. 

27. Внешняя политика России в постпетровское время (30-90-е гг. XVIII в.). 

28. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва: причины, основные 

этапы и итоги. 

29. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 

30. Содержание преобразований в российском обществе в первой половине XIX века. 

31. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

32. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. Движение 

декабристов и его историческое значение. 

33. Реформы 1860-1870-х гг.: причины, цели и основные направления преобразований.  

34. Преобразования в области крестьянского вопроса в 60-90-х гг. XIX в. 

35. Судебная реформа в 60-90-х гг. XIX в. 

36. Земская и городская реформы в 60-90-х гг. XIX в. 

37. Особенности складывания индустриального (капиталистического) общества в России 

во второй половине XIX в. 

38. Революционное народничество в 60-80-х гг. XIX в.: основные идеи, программные 

цели, организационное устройство и тактика действий. 

39. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 

40. «Золотой век» в истории русской культуры. 

41. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  

42. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, характерные 

черты, итоги и историческое значение.  

43. Становление партийной системы страны в конце XIX – начале XX в. 

44. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, содержание, итоги историографические 

оценки. 



45. Влияние Первой мировой войны на внутреннее и международное положение России. 

46. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской 

власти. 

47. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 

48. Итоги и историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции 

1917 г. 

49. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 

50. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в. 

51. Основные направления и содержание НЭПа. 

52. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 

53. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые установки, 

содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 

54. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: 

сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и 

историческое значение. 

55. Подготовка страны и Вооруженных Сил к войне в 30-е гг. XX в.: трудности, 

достижения и просчёты. 

56. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 

мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой 

Отечественной войны. 

57. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

58. Основные факторы и явления мирового развития в послевоенный период.  

59. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и средства, итоги. 

60. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 

61. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической политики 

СССР в «предперестроечный период». 

62. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития страны. 

63. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

64. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты. 

65. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 

66. Кризис власти и распад СССР. 

67. Формирование новой российской государственности: основные этапы, содержание, 

характер и тенденции. 

68. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 

69. Направленность и содержание современной социально-экономической политики и её 

итоги. 

70. Особенности развития цивилизаций Европы и США в Новое время. 

71. Российская цивилизация и современная цивилизация США. 

 
Аналитические задания к экзамену: 

1. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало 
понятие «общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история 
была поделена на пять следующих друг за другом формаций: 

 

ФОРМАЦИИ 



 

 

 

 

Определите, каких методологических ориентиров придерживались ее авторы. 

 

 

2. Какие концепции положены в основу периодизации истории Н.М. Карамзиным, 
С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским? Обоснуйте свой ответ. 
 
Автор «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин очерчивал в истории три 

периода: 

 

I Древнейшая история От Рюрика до Ивана III Система уделов 

II Средняя история От Ивана III до Петра I Единовластие 

III Новая история От Петра I до Александра I 
Изменение гражданских 

обычаев 

 

Автор «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев выделил в истории четыре 

периода: 

 

I 
От Рюрика до Андрея 

Боголюбского 

Период господства родовых отношений в политической 

жизни. 

II 

От Андрея 

Боголюбского до 

начала XVII в. 

Период борьбы родовых и государственных начал, 

завершившийся полным торжеством государственного 

начала.  

III 
С начала XVII до 

середины XVIII в. 

Период вступления России в систему европейских 

государств 

IV 
С середины XVIII в. до 

реформ 60-х гг. XIX в. 

Новый период русской истории 

 

Автор «Курса русской истории» В.О. Ключевский выделил в истории России четыре 

периода: 

 

I 
С VIII до XIII в. Русь Днепровская,  

городовая, торговая 
Днепровский период 

II 

С XIII до 

середины XV в. 

Русь Верхневолжская,  

удельно-княжеская, вольно-

земледельческая 

Верхневолжский 

период 

III 

С половины XV 

до второго 

десятилетия 

XVII в. 

Русь Великая,  

Московская, царско-боярская, 

военно-землевладельческая 

Великорусский 

период 

IV 

С начала XVII в. 

до половины 

XIX в. 

Всероссийский,  

императорско-дворянский период 

Всероссийский 

период 

 

3.  Анализ источника.  

первобытно-

общинная 

рабовладель 

ческая 
феодальная капиталистич

еская 



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: ----nostringval----

STACK:

/GpPBeg1 
-dictionary- 
true 
false 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 

деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной 

сфере.  

Задачи учебной дисциплины: 

формирование навыков профессиональной коммуникации на иностранном языке в 

устной и письменной формах, 

развитие умений вести деловую переписку на иностранном языке; 

формирование навыков взаимодействия в полиэтническом, поликонфессиональном 

социуме.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

реализуется на третьем и четвертом курсах бакалавриата как дисциплина по выбору в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), очной формой обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» на первом и втором курсах. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-5; ПК-13 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «История» по направлению подготовки 

46.03.01 «История».  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать общие закономерности 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь решать задачи 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть навыками устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
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ПК-13 способность к работе с базами 

данных  

Знать принципы архитектуры 

современных баз, данных; 

современные компьютерные 

технологии и программное 

обеспечение 

Уметь производить анализ текстов 

с целью их использования при 

составлении обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований; выбирать и 

применять адекватные 

информационные технологии для 

решения научно-

исследовательских, 

информационно- аналитических и 

других задач профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками работы с базами 

данных 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 92 32 32 16 12 
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 
92 32 32 16 12 

Учебные занятия лекционного типа 0     

Учебные занятия семинарского типа 92 32 32 16 12 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

484 146 148 164 26 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

138 36 38 54 10 

Выполнение практических заданий 314 100 100 100 14 

Рубежный текущий контроль 32  10 10 10 2 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет зачет зачет с оц 
Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

16 5 5 5 1 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 576 часов:  

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль – 484 часов. 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о

та
 в

 

Э
И

О
С

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Модуль 5. 5 семестр 16 

1 Раздел 1  36 30 6 0 6 0 
 

2 
Тема 1.1  English Verb. 

Active Voice 18 15 3 0 3 0 

 

3 
Тема 1.2  Политическая 

карта мира. 

 

18 15 3 0 3 0 
 

4 Раздел 2  36 30 6 0 6 0 
 

5 
Тема 2.1 English Verb. 

Passive Voice 
18 15 3 0 3 0 

 

6 
Тема 2.2 ООН и ее роль в 

современной 

международной политике 

18 15 3 0 3 0 
 

7 Раздел 3 36 30 6 0 6 0 
 

8 
Тема 3.1 Sequence of 

Tenses 
18 15 3 0 3 0 

 

9 

Тема 3.2 Региональные 

международные 

организации 

 

18 15 3 0 3 0 

 

10 Раздел 4 36 30 6 0 6 0 
 

11 Тема 4.1 Participle 18 15 3 0 3 0 
 

12 

Тема 4.2 Политическое 

устройство стран 

изучаемого региона 

 

18 15 3 0 3 0 

 

13 Раздел 5 36 28 8 0 8 0 
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14 Тема 5.1 Infinitive 18 14 4 0 4 0 
 

15 

Тема 5.2 Экономическая 

политика стран изучаемого 

региона  

 

18 14 4 0 4 0 

 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 0   

Модуль 6. 6 семестр 16 

7 Раздел 6.  36 30 6 0 6 0 
 

8 Тема 6.1 Gerund 18 15 3 0 3 0 

 

9 
Тема 6.2 Социальная 

политика стран изучаемого 

региона  

18 15 3 0 3 0 

 

10 Раздел 7.  36 30 6 0 6 0  

11 Тема 7.1 Modal Verbs 18 15 3 0 3 0 
 

12 

Тема 7.2 Политика стран 

изучаемого региона в 

области образования, 

науки и культуры 

18 15 3 0 3 0 

 

13 Раздел 8 36 30 6 0 6 0 
 

14 Тема 8.1 Subjunctive Mood 18 15 3 0 3 0 
 

15 

Тема 8.2 Политика стран 

изучаемого региона в 

области экологии 

 

18 15 3 0 3 0 

 

16 Раздел 9 36 30 6 0 6 0 
 

17 Тема 9.1 Business skills 18 15 3 0 3 0 
 

18 
Тема 9.2 Taking and giving 

messages 
18 15 3 0 3 0 

 

19 Раздел 10 36 28 8 0 8 0 
 

20 
Тема 10.1 How To Take A 

Phone Conversation. 

Telephone Etiquette Tips 

18 14 4 0 4 0 
 

21 Тема 10.2 E-mail newsletters 18 14 4 0 4 0 
 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 0   

Модуль 7. 7 семестр 
16 

22 
Раздел 11.  
 

36 33 3 0 3 0 
 

23 Тема 11.1. Forms of 

business letters 
18 17 1 0 1 0  
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24 
Тема 11.2 Written 

communication within an 

organization 

18 16 2 0 2 0 
 

25 Раздел 12.  36 33 3 0 3 0  

26 
Тема 12.1 Writing 

telegrams, telexes, faxes 
18 17 1 0 1 0 

 

27 
Тема 12.2  Writing effective 

e-mails. Pros and cons 
18 16 2 0 2 0 

 

28 Раздел 13.  36 33 3 0 3 0 
 

29 
Тема 13.1 Recruitment. 

Working conditions 
18 17 1 0 1 0 

 

30 
Тема 13.2 Writing CV and 

letter application. 
18 16 2 0 2 0 

 

31 Раздел 14 36 33 3 0 3 0 
 

32 Тема 14.1 Job interviews 18 17 1 0 1 0 
 

33 
Тема 14.2 The job of my 

dream 
18 16 2 0 2 0 

 

34 Раздел 15 36 32 4 0 4 0 

 

35 Тема 15.1 Business etiquette 18 16 2 0 2 0 
 

36 
Тема 15.2 Types of business 

organizations . Tips to start 

up 

18 16 2 0 2 0 
 

Общий объем, часов 180 164 16 0 16 0  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 0   

Модуль 8. 8 семестр 
16 

7 Раздел 16.  34 26 8 0 8 0 
 

8 
Тема 16.1. Company 

structure 
17 13 4 0 4 0 

 

9 
Тема 16.2. How to become 

good in all areas 
17 13 4 0 4 0 

 

Общий объем, часов 34 26 8 0 8 0 
64 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
 

Зачет с 
оценко

й 
0 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет - 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 528 часов. 
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№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.  
Раздел 1 36 34 2  2  

2.  
Тема 1.1.  English Verb. Active Voice  18 16 2  2  

3.  
Тема 1.2.  Политическая карта мира 18 16 2  2  

4.  
Раздел 2 36 35 1  1  

5.  
Тема 2.1. English Verb. Passive Voice  18 17,5 0,5  0,5  

6.  

Тема 2.2 ООН и ее роль в современной 

международной политике 
18 17,5 0,5  0,5  

7.  
Раздел 3 36 35 1  1  

8.  
Тема 3.1. Sequence of Tenses  18 17,5 0,5  0,5  

9.  

Тема 3.2. Региональные 

международные организации 
18 17,5 0,5  0,5  

10.  
Раздел 4 36 35 1  1  

11.  
Тема 4.1. Participle 18 17,5 0,5  0,5  

12.  

Тема 4.2. Политическое устройство 

стран изучаемого региона.  
18 17,5 0,5  0,5  

13.  
Раздел 5 36 35 1  1  

14.  
Тема 5.1. Infinitive  18 17,5 0,5  0,5  

15.  

 Тема 5.2.  Экономическая политика 

стран изучаемого региона 
18 17,5 0,5  0,5  

16.  
Раздел 6 36 34 2  2  

17.  
Тема 6.1.  Gerund  18 17 1  1  

18.  
Тема 6.2. Социальная политика стран 

изучаемого региона.  

18 17 1  1  

19.  
Раздел 7 36 34 2  2  
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20.  
Тема 7.1.   Modal Verbs  18 17 1  1  

21.  

Тема 7.2. Политика стран изучаемого 

региона в области образования, науки и 

культуры 

 

18 17 1  1  

22.  
Раздел 8 36 34 2  2  

23.  
Тема 8.1.  Subjunctive Mood  18 17 1  1  

24.  

Тема 8.2.  Политика стран изучаемого 

региона в области экологии 
18 17 1  1  

25.  
Раздел 9 36 35 1  1  

26.  
Тема 9.1.  Business skills 18 17,5 0,5  0,5  

27.  
Тема 9.2 Taking and giving messages. 18 17,5 0,5  0,5  

28.  
Раздел 10 36 35 1  1  

29.  

Тема 10.1. How To Take A Phone 

Conversation. Telephone Etiquette Tips 
18 17,5 0,5  0,5  

30.  
Тема 10.2.  E-mail newsletters 18 17,5 0,5  0,5  

31.  
Раздел 11 36 34 2  2  

32.  
Тема 11.1. Forms of business letters 18 17 1  1  

33.  

Тема 11.2. Written communication within 

an organization 
18 17 1  1  

34.  
Раздел 12 36 34 2  2  

35.  

Тема 12.1. Writing telegrams, telexes, 

faxes 
18 17 1  1  

36.  

Тема 12.2. Writing effective e-mails. Pros 

and cons 
18 17 1  1  

37.  
Раздел 13 36 34 2  2  

38.  

Тема 13.1. Recruitment. Working 

conditions 
18 17 1  1  

39.  

Тема 13.2. Writing CV and letter 

application.  
18 17 1  1  

40.  
Раздел 14 36 35 1  1  

41.  
Тема 14.1. Job interviews 18 17,5 0,5  0,5  

42.  
Тема 14.2. Presentations. Pros and cons.  18 17,5 0,5  0,5  

43.  
Раздел 15 36 35 1  1  

44.  
Тема 15.1. Business etiquette 18 17,5 0,5  0,5  
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45.  

Тема 15.2. Types of business 

organizations.  
18 17,5 0,5  0,5  

46.  
Раздел 16 36 28 8  8  

47.  
Тема 16.1. Company structure 18 14 4  4  

48.  

Тема 16.2. How to become good in all 

areas. Doing the business 
18 14 4  4  

49.  
 576 528 32  32  

Общий объем, часов       

Форма промежуточной аттестации Зачет/за

чет/заче

т/экзаме

н 

576 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 
обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 
Промежуточная 

аттестация 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

да
н

и
й

, 
ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 5. 5 семестр 

1. Раздел 1  30 8 

Подготовка к 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

20 

лексико-

грамматический 

перевод,  
темы для 

доклада/ беседы/ 

эссе 

 

2 
Письменная 

контрольная 
работа 

0 

2. Раздел 2 30 8 

Подготовка к 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС  

20 

лексико-

грамматический 

перевод,  
темы для 

доклада/ беседы/ 
эссе 

 

2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 
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3. Раздел 3 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

20 

лексико-

грамматический 
перевод,  

темы для 
доклада/ беседы/ 

эссе 

 

2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 

4. Раздел 4 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

20 

лексико-

грамматический 
перевод,  

темы для 
доклада/ беседы/ 

эссе 

 

2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 

5. Раздел 5 28 6 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

20 

лексико-

грамматический 
перевод,  

темы для 
доклада/ беседы/ 

эссе 

 

2 
Письменная 

контрольная 
работа 

0 

Общий объем, часов 148 38 - 100 - 10 - 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 6. 6 семестр 

6. Раздел 6   30 8 

Подготовка к 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

20 

лексико-

грамматический 

перевод,  
темы для 

доклада/ беседы/ 

эссе 

 

2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 

7. Раздел 7   30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

20 

лексико-

грамматический 

перевод,  
темы для 

доклада/ беседы/ 

эссе 

 

2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 

8. Раздел 8 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

20 

лексико-

грамматический 
перевод,  

темы для 

доклада/ беседы/ 
эссе 

 

2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 
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9. Раздел 9 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

20 
темы для 

беседы/ эссе 
 

2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 

10. Раздел 10 28 6 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

20 
темы для 

беседы/ эссе  
2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 

Общий объем, часов 148 38 - 100 - 10 - 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 7. 7 семестр 

11. 
Раздел 11   
 

30 8 

Подготовка к 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

20 
темы для беседы/ 

эссе 

 
2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 

12. Раздел 12  30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

20 
темы для беседы/ 

эссе  2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 

13. Раздел 13  30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

20 
темы для беседы/ 

эссе  2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 

14. Раздел 14 30 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

20 
темы для беседы/ 

эссе 
 

2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 

15. Раздел 15 28 6 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС  

20 
темы для беседы/ 

эссе  
2 

Письменная 

контрольная 

работа 

0 

Общий объем, часов 164 54 - 100 - 10 - 0 
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Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 8. 8 семестр 

16. Раздел 16.  26 10 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС  

14 
темы для беседы/ 

эссе  2 
Письменная 
контрольная 

работа 
0 

Общий объем, часов 26 10 - 14 - 2 - 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
Модуль 1. Семестр 1. 
РАЗДЕЛ 1.  
Тема 1.1. English Verb. Active Voice (Система времен английского глагола в 

действительном залоге) 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Система 

времен английского глагола в действительном залоге»  

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Настоящие времена  (простое, продолженное, совершенное, совершенное 

продолженное).   

2. Прошедшие времена (простое, продолженное, совершенное, совершенное 

продолженное). 

3. Способы выражения будущего времени. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 1.2. Политическая карта мира. 

Цель: Развитие навыков коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Изучение политической карты мира. 

2. Страны мира (изучаемого региона): география, природные условия, положение на 

международной арене. 

3. Проблемы мира и безопасности в изучаемом регионе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовка доклада (эссе, презентаций) по теме с использованием активной лексики. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, презентации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: лексико-грамматический перевод,  темы для доклада/ беседы/ 

эссе 

Вариант лексико-грамматического перевода: 
Translate into English the following situations: 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины:  
– формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере своей профессиональной деятельности; характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета; 

– формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Изучением дисциплины достигается понимание того, что реализация требований 
безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 
человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным действиям при 
возникновении экстремальных ситуаций. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  
2. Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества;  

3. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

4. Формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

5. Готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 
своей профессиональной деятельности;  

6. Мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности;  

7. Способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 
проблем и проблем безопасности; 

8. Способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 
безопасности; 

9. Приобретения устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких 
решений и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных последствий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.04) программы бакалавриата основной 
профессиональной образовательной программы «Теология» по направлению подготовки 
48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) в очной и заочной форме обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда учебных дисциплин: «История», «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия», «Правоведение», «Экономика», «Физическая культура» 

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является базовым 
для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту».  
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины по направлению подготовки 47.03.01 
Философия (уровень бакалавриата) направлен на формирование у обучающихся следующих 
компетенций в соответствии с основной профессиональной образовательной программой:  

общекультурных компетенций 
 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. (ОК-9).  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-9 Способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Знать: основные приемы 
оказания первой помощи при 
неотложных состояниях, а 
также  методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций техногенного, 
природного и социального 
характера. 

Уметь: использовать в 
профессиональной работе 
знания об основных методах 
защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, о 
способах защиты от 
современных средств 
поражения и об основных 
мерах по ликвидации 
последствий от их применения; 
оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшим в 
результате чрезвычайной 
ситуации 

Владеть: методиками изучения 
рисков и управления ими; 
склонностью к синтетическому 
(одновременно эффективному и 
бесконфликтному) решению 
актуальных проблем 
жизнедеятельности; методами 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
приемами оказания первой 
помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 



 6

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2         
Аудиторные учебные занятия, всего 16 16         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
Учебные занятия семинарского типа 8 8         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 56 56         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

26 26         

Выполнение практических заданий 26 26         
Рубежный текущий контроль 4 4         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 зачет         

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 2 2         

 
3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 16 часов. 
Объем самостоятельной работы – 56 часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
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от
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С

Р
С

 +
 

к
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тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 
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п

а 

Л
аб

ор
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я
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К
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я 
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бо

та
 в

 
Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 2)  

Раздел 1.1 36 28 8 4 4 0 8 
Раздел 1.2 36 28 8 4 4 0 8 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 16 
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Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
по очной форме обучения 
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.
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и
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я
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, часов 

56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

по заочной форме обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 
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Модуль 1 (семестр 3) 
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Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.2 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, часов 

68 30   30   4   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1.1 «Теоретико-методологические основы безопасности   жизнедеятельности   

как науки и учебной дисциплины.» 
Цель: ознакомиться с теоретико-методологическими основами безопасности   
жизнедеятельности как науки и учебной дисциплины, а также базовыми   её понятиями и 
методами её исследований. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Теоретические и методические подходы к анализу   безопасности как социального 

явления. Защищенность личности, общества и государства как стратегическая цель 
современной России. Управление процессом безопасности жизнедеятельности в современных 
условиях Экономическая безопасность как фундамент устойчивого развития современной 
России. 

 
Тема 1. Тема 1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как 

социального явления. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика угроз человеку в древнем мире 
2. Характеристика угроз человеку в современном мире 
3. Место безопасности в системе потребностей человека 
4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации   2017 года как система 

научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и государства 
5. Классификация рисков 
6. Классификация угрожающих факторов 
7. Классификация опасностей 
8. Классификация угроз 
9. Основные структурные элементы   безопасности 
10. Основные звенья механизма обеспечения безопасности 
11. Основные методы обеспечения безопасности в современной России 
12. Структурно-содержательные компоненты категории «Жизнедеятельность 
13. Критерии чрезвычайной ситуации (по Б.Н. Перфильеву) 
14. Классификация   чрезвычайных ситуаций 
15. Сущность, структура и содержание процесса обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
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Тема 2. Защищенность личности, общества и государства как стратегическая цель 

современной России. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-психологический феномен человека и безопасность личности 
2. Влияние темперамента личности на её безопасность 
3. Личность как объект и субъект безопасности 
4. Сущность и содержание элементов, влияющих на безопасность личности 
5. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности 
6. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его 

устойчивого развития 
7. Социальная структура общества, влияющая на процесс безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства 
8. Гражданское общество, как условие безопасной жизнедеятельности личности и 

государства 
9. Основные структурные элементы гражданского общества, влияющие на процесс 

безопасности жизнедеятельности   личности и государства 
10. Условия формирования гражданского общества в Российской Федерации 
11. Основные элементы системы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности во 

взаимоотношениях государства и гражданского общества 
12. Государство как социальный институт и основной субъект безопасности 
13. Социальное предназначение государства и безопасность  
14. Основные функции государства и   безопасность   

 
Тема 3. Управление процессом безопасности жизнедеятельности в современных 

условиях  
Вопросы для самоподготовки 

1. Роль субъекта и объекта управления    безопасностью     в современных условиях 
2. Схема функционирования системы при решении проблем   безопасности      
3. Влияние факторов и переменных внешней и внутренней среды организации на решение 

проблем    безопасности      
4. Структура и содержание процесса     управления   безопасностью в организации 
5. Главные цели Организация Объединенных Наций и их  
6. влияние на безопасность 
7. Декларация тысячелетия, выдвинутая   ООН и безопасность личности, общества и 

государства 
8. Состав Организации   Объединенных Наций и её влияние на безопасность личности, 

общества и государства 
9. Характеристика   законодательства РФ об охране труда    в современных условиях 
10. Конституция РФ об охране труда и ее связь с безопасностью личности, общества и 

государства 
11. Основное содержание процесса по охране труда    в современных условиях 
12. Основное содержание Федерального закона «Об охране труда» и безопасность личности, 

общества и государства 
13. Основные направления государственной политики в области охраны труда    в 

современных условиях 
14. Основное содержание прав   работников в области охраны труда  

 
Тема 4. Экономическая безопасность как фундамент устойчивого развития 

современной России. 
Вопросы для самоподготовки 
1. Современные подходы к понятию "Экономическая   безопасность» 



 10

2. Классификационная схема экономической безопасности как объекта исследования 
3. Современные подходы к понятию "Экономическая   безопасность" 
4. Экономическое обоснование концепции устойчивого развития как основы 

экономической безопасности 
5. Система показателей экономической безопасности 
6. Определяющие факторы развития современной мировой экономики 
7. Национальные интересы в сфере реальной экономики как основа ее экономической 

безопасности 
8. Алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных интересов в сфере 

экономики 
9. Основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в нашей стране 
10. Характеристика основных элементов недобросовестной конкуренции в 

постсоветской экономике России. 
11. Основные факторы, влияющие сегодня на состояние российской экономики 
12. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации в современных условиях 
13. Алгоритм деятельности государства по обеспечению экономической безопасности  в 

современных условиях 
14. Мероприятия, необходимые для создания экономической безопасности в 

современных условиях 
15. Роль государства в системе регулирования экономической системы как основы 

экономической безопасности 
 

Практическое задание к разделу 1 
Методические указания по выполнению практического задания    разделу 1 

«Теоретико-методологические основы безопасности   жизнедеятельности как науки и 
учебной дисциплины.» 

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено 
выполнение практического задания, которое выполняется в форме эссе. 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 
сочинения по рассматриваемой теме (проблеме).  

При подготовке эссе следует придерживаться следующей структуры: 
1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы по проблеме. (объем 4 

– 6 с). 
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в эссе (объем 1 – 2 с). 

 
Перечень тем эссе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

1. Характеристика угроз человеку в современном мире 
2. Место безопасности в системе потребностей человека 
3. Стратегия национальной безопасности   Российской Федерации  2021 года как система 

научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и государства 
4. Классификация рисков 
5. Классификация угрожающих факторов 
6. Основные звенья механизма обеспечения безопасности 
7. Основные методы обеспечения безопасности в современной России 
8. Критерии чрезвычайной ситуации (по Б.Н.Перфильеву) 
9. Классификация   чрезвычайных ситуаций 
10. Социально-психологический феномен человека и безопасность личности 
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11. Влияние темперамента личности на её безопасность 
12. Факторы формирования личности безопасного типа 
13. Социальная адаптация личности как важнейшее условие ее безопасности 
14. Влияние характера личности на её безопасность 
15. Основные угрозы духовной безопасности личности 
16. Факторы социализации личности, влияющие на ее безопасность жизнедеятельности 
17. Особенности влияния на личность окружающей социальной среды 
18. Личность как объект и субъект безопасности 
19. Сущность и содержание элементов, влияющих на безопасность личности 
20. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности 
21. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его  
22. Основные функции государства и   безопасность   
23. Внутренние   функции государства и безопасность 
24. Внешние функции государства и   безопасность   
25. Формы государственного устройства   и   безопасность   жизнедеятельности 
26. Основные структурные элементы государства и их роль в обеспечении безопасности  
27. Роль государства   в формировании взаимодействия  структур гражданского общества, 

как основы безопасности жизнедеятельности    
28. Система показателей экономической безопасности 
29. Определяющие факторы развития современной мировой экономики 
30. Национальные интересы в сфере реальной экономики как основа ее экономической 

безопасности 
31. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации в 

современных условиях 
32. Роль государства в системе регулирования экономической системы как основы 

экономической безопасности 
 
Общий объем эссе составляет 8 – 10 с формата А4, включая титульный лист размер 

шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
.Примерными   критериями оценки эссе являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

качество оформления эссе. 

 
РАЗДЕЛ1. 2. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в социальной, природной и 

технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях.» 
Цель: Ознакомиться с процессом обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
социальной, природной и технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях., а 
также методами его исследования. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской Федерации. 
Экологическая безопасность в системе энергетического развития современной России. 
Информационная безопасность, как   состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних информационных угроз. Техносферная безопасность в 
системе национальной безопасности Российской Федерации. Организация процесса оказания 
первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

 
Тема 5. Социальная безопасность как условие общественной безопасности в 

Российской Федерации.  
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Методика анализа социальной безопасности как социального явления 
2. Объект социальной безопасности: личность, ее жизненно важные права и свободы в 

социальной сфере жизнедеятельности общества 
3. Характерные черты социальной безопасности в обществе 
4. Система социальной безопасности   государства 
5. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности 
6. Основные виды общественной безопасности 
7. Характеристика опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера 
8. Роль и место Стратегии национальной безопасности в системе документов 

стратегического планирования   Российской Федерации 
9. Декриминализация российского общества как основа социальной безопасности в 

современной России 
10. Структурно-логическая модель процесса социального обеспечения в Российской 

Федерации как механизма обеспечения   социальной безопасности 
11. Государственная   система социального обеспечения   в Российской Федерации 
12. Сущность, структура, содержание социальной политики 
13. Направления, необходимые для обеспечения социальной безопасности 
14. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях социального характера 
15. Социальная профилактика, как важнейший механизм социальной безопасности 

 
Тема 6. Экологическая безопасность в системе энергетического развития 

современной России. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности личности, общества и 
государства 

2. Модель устойчивого развития как составной части безопасность жизнедеятельности   
личности, общества и государства 

3. Устойчивое функционирование экологической системы как обязательное условие ее 
безопасности 

4. Основные   объекты экологической безопасности 
5. Характеристика угроз человеку в окружающей социоприродной и социотехнических 

средах   безопасности 
6. Типология   экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
7. Антропогенное воздействие человека на природу как глобальная угроза безопасности 

жизнедеятельности 
8. Сущность и содержание процесса влияния глобальных проблем человечества на 

обеспечение безопасность жизнедеятельности   личности, общества и государства. 
9. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции до 2030 года 
10. Мировые источники опасности для России в 

экологической сфере 
11. Особенности влияния экологических факторов на состояние здоровья населения 
12. Система экологической безопасности в Российской Федерацией 
13. Система управления экологической безопасностью в России 
14. Система экологического мониторинга 
15. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях природного характера 
 

Тема 7. Информационная безопасность как  состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и внешних 
информационных угроз. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Сущность, структура и содержание социального "Закона информированности и 
упорядоченности" 

2. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность    
3. Содержание понятия "Информационная сфера" 
4. Доктрина информационной   безопасности   Российской   Федерации; 
5. Интересы личности в информационной сфере 
6. Интересы общества в информационной сфере 
7. Интересы государства в информационной сфере 
8. Характеристика национальных информационных ресурсов 
9. Характеристики информации и информационных массивов 
10. Сущность и содержание технологических секретов  
11. Структура и содержание деловой информации 
12. Виды угроз информационной безопасности Российской 
13. Механизм причинения ущерба интересам личности, общества и государства через 

воздействия в информационной сфере  
14. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации, 

характеризуемые как внешние 
15. Угрозы информационной безопасности, условно относящие к внутренней сфере 

Принципы построения комплексной системы защиты информации в Российской 
Федерации  

 
Тема 8. Техносферная безопасность в системе национальной безопасности 

Российской Федерации 
 
Вопросы для самоподготовки 

1. Структурно-содержательная модель техносферы, как компонента безопасности 
2. Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 
3. Негативные факторы техносферы 
4. Характеристика опасных и вредных производственных факторов влияющих на   

безопасность    
5. Структурные элементы техносферной безопасности 
6. Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 
7. Место технологических процессов в системе угроз   природного и искусственного 

(антропогенного) характера 
8. Характеристика угроз техногенного характера 
9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
10. Cистема мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и безопасность 

личности, общества и государства     
11. Основные задачи РСЧС и безопасность личности, общества и государства 
12. Основные направления подготовки и проведения комплекса мероприятий по 

предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования предприятий, 
организаций, учреждений 

13. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации 
14. Основные причины автомобильных аварий в Российской Федерации 
15. Система транспортной безопасности в Российской Федерации 
16. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 
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Методические указания по выполнению практического задания к   разделу  2 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности в социальной, природной и технической 
средах в том числе в чрезвычайных ситуациях» 

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено 
выполнение практического задания в форме реферата. 

 
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. 

Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 – 7 
с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1– 2 
с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 
1. Объект социальной безопасности: личность, ее жизненно важные права и свободы в 

социальной сфере жизнедеятельности общества 
2. Характерные черты социальной безопасности в обществе 
3. Система социальной безопасности   государства 
4. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности 
5. Основные виды общественной безопасности 
6. Характеристика опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера 
7. Угрозы социальной   безопасности 
8. Основные проблемы внутренней безопасности   Российской Федерации в современных 

условиях 
9. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность    
10. Содержание понятия "Информационная сфера" 
11. Доктрина информационной   безопасности   Российской   Федерации; 
12. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации, 

характеризуемые как внешние 
13. Угрозы информационной безопасности, условно относящие к внутренней сфере 

Принципы построения комплексной системы защиты информации в Российской 
Федерации  

14. Принцип      непрерывности, комплексности, системности    рассмотрение 
информационной      безопасности 

15. Основные направления обеспечения информационной безопасности в области 
государственной и общественной безопасности  

16. Основные направления обеспечения информационной безопасности в экономической 
сфере  

17. Методы обеспечения информационной безопасности 
18. Модель энергетической безопасности как составной части национальной безопасности  
19. Сущность, структура и содержание понятии энергетической безопасности  
20. Принципы энергетической безопасности  
21. Цели и задачи Энергетической Стратегии -2030 определяющие уровень энергетической 

безопасности России 
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22. Структурно-содержательное наполнение внутренних   угроз энергетической безопасности 
Российской Федерации-2030 и их характеристика по группам 

23. Внешнеполитические и внешнеэкономические угрозы условия и факторы, создающие 
опасность ослабления энергетической безопасности Российской Федерации. 

24. Механизмы реализации задач энергетической безопасности 
25. Место Энергетической Стратегии -2035 в системе стратегических документов, 
26. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности, общества и 

государства 
27. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
28. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации 
29. Структура транспортного комплекса России 
30. Принципы обеспечения транспортной безопасности 
31. Оперативное   руководство процессом обеспечения транспортной безопасности   в 

Российской Федерации 
32. Механизмы реализации задач в области обеспечения транспортной безопасности России 

 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, размер 

шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
Основными критериями оценки реферата являются: 

 оригинальность текста (не ниже 75%); 
 степень отражения реферируемого текста; 
 наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 
 качество оформления реферата. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 
дисциплине  – 35 баллов.  

Педагогический работник оценивает реферат по сто балльной шкале оценок: 
  

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 не аттестован 

 
В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета практических 
заданий. 

Задания для рубежного контроля 

 

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено выполнение 
рубежного контроля   в форме тестирования   Порядок его оформления и оценки  
 
 
Рубежный тест Раздел 1.1 
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 Рубежный тест.   Раздел 1.1 Теоретико-методологические основы безопасности   
жизнедеятельности   как науки и учебной дисциплины 
 
(??) Теоретические и методические основы  теории  безопасности   как социальной 
проблемы современности(??) 
??В содержательном плане понятие    «опасность» — это: 
(?)угроза совершения какого-либо опасного действия; 
(?)состояние социальной системы, находящейся в неустойчивом состоянии; 
(!)вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда кому-либо, чему-либо, 
определяемая наличием объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими 
свойствами; 
(?)риск в стадии реализации. 
(??)В содержательном плане понятие   «вызов» — это:  
(?)состояние социальной системы, находящейся в неустойчивом состоянии;  
(!)совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но 
безусловно, требующих реагировать на них; 
(?)угроза совершения какого-либо опасного действия; 
(?)риск в стадии реализации 
(??)Формы проявления опасностей: 
(?)намерения; 
(?)планы; 
(?)подготовка и проведение действий; 
(!)все выше перечисленное. 
 
Выборка – 20 из 60 
Время прохождения теста – 50 минут 
Максимальное количество баллов за тест – 100 
 

№ секции Кол-во вопросов 
1.1. 5 
1.2. 5 
1.3. 5 
1.4 5 

Итого 20 
 
 
Критерии оценивания 
 

Количество 
баллов 

<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 
 
 
Рубежный тест.   Раздел 1.2 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в социальной, 
природной и технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях. 
 
Выборка – 20 из 60 
Время прохождения теста – 50 минут 
Максимальное количество баллов за тест – 100 
 

№ секции Кол-во вопросов 
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1.1. 5 
1.2. 5 
1.3. 5 
1.4 5 

Итого 20 
 
 
Критерии оценивания 
 

Количество 
баллов 

<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 
  
(??)Экологическая безопасность понимается как   
(?)угроза совершения какого-либо опасного действия; 
(?)угроза совершения какого-либо опасного действия; 
(?)совокупность условий и факторов, вызывающих нарушение нормального функционирования 
и развития какой-либо системы; 
(!)состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, природы и 
государства от реальных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или 
естественным воздействием на окружающую среду 
(??)Мерой экологической безопасности является уровень  
(!)экологического риска; 
(?)рождаемости населения; 
(?)заболеваемости населения; 
(?)смертности населения. 
(??)Система экологической безопасности характеризуется как:  
(?)мобильность. 
(?)иерархия социальная; 
(!)совокупность законодательных, технических, медицинских и биологических мероприятий, 
направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными, а также 
естественными внешними нагрузками 
(?)всё выше перечисленное 

 
Руководство по изучению дисциплины 

1. Календарный план   и график изучения дисциплины 
 

Пример 
№ учебной 

недели 
Изучение теоретического 

материала 
Выполнение 

практического задания 
Рубежный 
контроль 

1-4 Раздел 1  ПЗ к разделу 1 (эссе) Тест к разделу 1 
5-8 Раздел 2  ПЗ к разделу 2  (реферат) Тест к разделу 2 
9 Промежуточная аттестация по дисциплине - зачет 

 
2. Контроль освоения учебного курса 

 
Контроль освоения учебного курса осуществляется на основании текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с балльно-рейтинговой системой 
РГСУ.  
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Основными контрольными точками при освоении дисциплины являются: 
 

Академическая 
активность 

Выполнение 
практических 

заданий 

Рубеж 
текущего 
контроля 

Промежуточная 
аттестация 

ИТОГ 

0-15 баллов 0-35 баллов 0-30 баллов 0-20 баллов 0-100 баллов 

 
 
Академическая активность включает в себя: 
 – выступления на семинарах, самостоятельное изучение содержания учебной 

дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, участие в предметном 
форуме, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий. 
Академическая активность оценивается преподавателем по итогам изучения дисциплины в 
конце семестра.  

Максимальное количество баллов по данной точке – 14. 
- самостоятельное изучение аннотированного учебно-тематического плана дисциплины. 

Необходимо ознакомится с файлом в данном разделе дисциплины. Время на изучение не 
ограничено. Баллы выставляются автоматически при открытии файла. 

Максимальное кол-во баллов по данной точке – 15. 
 
Выполнение практических заданий включает в себя выполнение всех практических 

заданий по дисциплине: 
Практическое задание 1-3.  Необходимо выполнить практическое задание в соответствии с 

методическими рекомендациями по его выполнению к каждому разделу дисциплины. Файл 
ответа необходимо прикрепить через меню «Файл-Обзор» по соответствующей дисциплине и 
разделу.  

Оценку выставляет преподаватель по итогам проверки задания.  
Максимальное кол-во баллов по данной точке – 35 при условии своевременного 

выполнения всех практических заданий. 
 
Рубеж текущего контроля включает в себя выполнение рубежного контроля по всем 

разделам дисциплины: 
Рубежный контроль 1. По окончании изучения раздела необходимо пройти рубежный 

контроль 1 в виде компьютерного тестирования в занятии типа «Тест». Количество тестовых 
вопросов тесте – 20 вопросов. Время выполнения теста – 60 минут. Количество попыток – 2 
попытки. 

Рубежный контроль 2. По окончании изучения раздела необходимо пройти рубежный 
контроль 2 в виде компьютерного тестирования в занятии типа «Тест». Количество тестовых 
вопросов тесте – 20 вопросов. Время выполнения теста – 60 минут. Количество попыток – 2  

Максимальное кол-во баллов   по данной точке -30 при условии прохождения всех 
рубежных контролей. 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине.  
После изучения всех разделов курса необходимо пройти промежуточную аттестацию в 

форме дифференцированного зачета в соответствии   с   формой   предусмотренной в рабочей 
программе дисциплины. Дифференцированный зачет   проводится в устной форме – оценка 
выставляется педагогическим работником по итогам проведения аттестации. 

 
Критерии оценки   знаний   по итогам промежуточной аттестации  
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной 

системе для дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и выставляется в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 
Российском государственном социальном университете, утвержденном приказом РГСУ от 
25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы дифференцированного зачета: 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает 
с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 
задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10   баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 
выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или   задание выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению 
задания. 

 
Выведение итоговой оценки по дисциплине осуществляется на основе 100-  балльно-

рейтинговой системы. Итоговая рейтинговая оценка включает в себя результаты 
академической активности, выполнения практических заданий по всем разделам, рубежных 
контролей по всем разделам и итогового контрольного мероприятия. 

Максимальная сумма, которую можно набрать, успешно выполнив все контрольные 
точки, составляет 100 баллов.  

Для получения зачета студент должен набрать не менее 65 баллов. При этом текущая 
рейтинговая оценка должна быть не ниже 50 баллов, рейтинговая оценка за итоговое 
контрольное мероприятие должна быть не ниже 10 баллов. Для получения допуска к итоговому 
контрольному мероприятию необходимо набрать не менее 50% максимальной рейтинговой 
оценки за каждую контрольную точку 

В зачетную книжку студента и в зачетно-экзаменационную ведомость оценка 
выставляется в соответствии с нижеприведенной таблицей. 
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Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 не аттестован 

 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных  работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является зачет, который проводится в 
устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

Код  

компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ДОК1 Способность 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности. 
 

Знать: основные теоретические 
положения БЖД; нормативные, 
правовые и организационные основы 
БЖД; средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и 
устойчивости жизнеобеспечения; 
последствия воздействия на человека 
травмирующих, вредны, опасных 
поражающих факторов; правила 
поведения человека в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: демонстрировать эффективно 
применять средства защиты от 

Этап 
формирования 



 21

негативного воздействия; 
разрабатывать мероприятия по 
повышению безопасности, 
экологичности производственной 
деятельности; выявлять 
травмирующие, вредные и опасные 
поражающие факторы; планировать 
мероприятия по защите персонала и 
населения при ЧС и при 
необходимости принятия участия и 
проведения спасательных работ. 

умений 

Владеть: анализировать и оценивать 
социально-значимые явления, 
события, процессы; методами и 
способами защиты персонала и 
населения от возможных аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
способами организации комфортных 
условий жизнедеятельности. 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

ОК-9 Способность 
использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций. 

 

Знать: основные приемы оказания 
первой помощи при неотложных 
состояниях, а также  методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
техногенного, природного и 
социального характера. 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: использовать в 
профессиональной работе знания об 
основных методах защиты от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, о 
способах защиты от современных 
средств поражения и об основных 
мерах по ликвидации последствий от 
их применения; оказывать первую 
доврачебную помощь пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: методиками изучения рисков 
и управления ими; склонностью к 
синтетическому (одновременно 
эффективному и бесконфликтному) 
решению актуальных проблем 
жизнедеятельности; методами защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций; 
приемами оказания первой помощи в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код Этапы Показатель Критерии  и шкалы оценивания 
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компетенции формирования 
компетенций 

оценивания 
компетенции 

ДОК-1 
ОК-9 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять 
теоретические положения   -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные ошибки   
-0-4 балла. 
От 0 до 10 баллов 
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ДОК-1 
ОК-9 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, 
задание выполнено верно, даны 
ясные аналитические выводы к 
решению задания, подкрепленные 
теорией - 9-10   баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с   
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и заключения 
к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или   задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны 
неверные выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 
От 0 до 10 баллов 

ДОК-1 
ОК-9 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" 
 

Экзаменационные билеты 
 
Теоретический блок вопросов к зачету  
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1. Место безопасности в системе потребностей человека 
2. Стратегия национальной безопасности   Российской   Федерации   2017 года как система 

научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и государства 
3. Личность как объект и субъект безопасности 
4. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности 
5. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его 

устойчивого развития 
6. Социальная структура общества, влияющая на процесс безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства 
7. Гражданское общество, как условие безопасной жизнедеятельности личности и 

государства 
8. Влияние факторов и переменных внешней и внутренней среды организации на решение 

проблем    безопасности      
9. Структура и содержание процесса     управления   безопасностью в организации 
10. Главные цели Организация Объединенных Наций и их  
11. влияние на безопасность 
12. Декларация тысячелетия, выдвинутая   ООН и безопасность личности, общества и 

государства 
13. Состав Организации   Объединенных Наций и её влияние на безопасность личности,  
14. Основное содержание процесса по охране труда    в современных условиях 
15. Основное содержание Федерального закона «Об охране труда» и безопасность личности, 

общества и государства 
16. Основные направления государственной политики в области охраны труда    в 

современных условиях 
17. Основное содержание прав   работников   в   области   охраны труда  
18. Современные подходы к понятию "Экономическая   безопасность» 
19. Классификационная схема экономической безопасности как объекта исследования 
20. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации в  
21. Характерные черты социальной безопасности в обществе 
22. Система социальной безопасности   государства 
23. Структурно-логическая модель процесса   социального обеспечения в Российской 

Федерации как механизма обеспечения   социальной безопасности 
24. Государственная    система социального обеспечения   в   Российской Федерации 
25. Сущность, структура, содержание социальной политики 
26. Направления, необходимые для обеспечения социальной безопасности 
27. Меры совершенствования социального контроля 
28. Социальная профилактика, как важнейший механизм социальной безопасности 
29. Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности личности, общества и 

государства 
30. Модель устойчивого развития как составной части безопасность жизнедеятельности   
31. Мировые источники опасности для России в 

экологической сфере 
32. Особенности влияния экологических факторов на состояние здоровья населения 
33. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность    
34. Содержание понятия "Информационная сфера" 
35. Сущность и содержание технологических секретов  
36. Структура и содержание деловой информации 
37. Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 
38. Негативные факторы техносферы 
39. Характеристика опасных и вредных  производственных факторов влияющих на   

безопасность    
40. Структурные элементы техносферной безопасности 
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41. Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 
42. Место технологических процессов в системе угроз   природного и искусственного 

(антропогенного) характера 
43. Характеристика угроз техногенного характера 
44. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
45. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации 

 
Аналитическое задания к дифференцированному зачету 
 

1. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации   по решению 
проблем безопасности   и оцените их достоинства и недостатки. Что необходимо 
сделать для их решения? 

2. Охарактеризуйте основные проблемы безопасность жизнедеятельности. Что 
необходимо сделать в современных условиях для их решения?  

3. Раскройте характерные черты научного исследования. Дайте рекомендации по 
решению   проблем научного исследования в области безопасность жизнедеятельности 

4. Проанализируйте   качество информационной безопасности, их содержание и 
разработайте пути их решения.   

5. Раскройте общую характеристику методов исследования вопросов безопасность 
жизнедеятельности. Разработайте предложения по их оптимизации 

6. Охарактеризуйте методы сбора и обработки    информации в вопросах безопасность 
жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их оптимизации? 

7. Охарактеризуйте особенности научного исследования социо - технического 
взаимодействия в безопасности жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их 
улучшения?  

8. Проанализируйте состояние окружающая социоприродной среды по месту Вашего 
проживания и разработайте предложения   по ее улучшению 

9. Охарактеризуйте качество жизни и качество окружающей социоприродной среды. 
Проанализируйте их взаимосвязь и назовите условия   для их оптимизации.  

10. Охрана окружающей среды как основная функция государства. Осуществите анализ   
деятельности Российской Федерации в данной сфере в 21 веке.    

11. Осуществите анализ   выполнения в Российской Федерации положений Концепции 
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Что необходимо сделать   
для ее реализации? 

12. Осуществите анализ   Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года. Разработайте предложения по ее 
оптимизации. 

13. Охарактеризуйте Стратегию национальной безопасности   Российской   Федерации   
2015 года и   дайте рекомендации по ее решению.  

14. Проанализируйте   "Основы государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». Назовите условия их 
оптимального решения.  

15. Проанализируйте    содержание Экологической Доктрины Российской Федерации и 
разработайте предложения по ее реализации   

16. Осуществите анализ   московского региона в вопросах безопасности и дайте 
рекомендации по ее   улучшению.  

17. Проанализируйте   взаимоотношения человеческого организма и социотехнической   
среды его обитания. Что необходимо сделать   для их оптимального сосуществования?  

18. Проанализируйте   влияние   социоприродных факторов на организм человека и 
разработайте предложения по ее реализации   
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19. Охарактеризуйте принципы рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы и проанализируйте их реализацию в Российской Федерации в 
современных условиях  

20. Проанализируйте состояние безопасности   экономики в Российской Федерации в 
настоящее время   и разработайте предложения по ее улучшению 

21.  Проанализируйте социальные причины глобального социоэкономического кризиса в мире 
и Российской Федерации. Что необходимо сделать человечеству для снижения опасностей 
от его усиления? 

22. Охарактеризуйте международную миграцию, её причины и последствия. Назовите условия 
ее оптимального существования и функционирования. 

23. Проанализируйте социоэкономические проблемы армии и ВПК в мирное и военное 
время и определите,  что необходимо сделать для их   разрешения. 

24. Осуществите анализ экономических основ безопасности в современной России и дайте 
рекомендации по их решению.  

25. Раскройте особенности антропогенного воздействие на окружающую среду в 
современных условиях. Назовите условия их снижения до минимального уровня. 

26. Проанализируйте социальные причины терроризма. Назовите условия, при которых 
происходит обострение проблемы терроризма. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / 
С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. 
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-
2-437959 (дата обращения: 16.04.2019). 

2. Кириллов, Н.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Н. П. Кириллов ; рец. : С. В. Молчанов, В. Г. Максименко ; М-во образования и науки 
РФ, Рос. гос. соц. ун-т . - М. : Издательство РГСУ, 2018. - 445 с. - Режим доступа : 
https://biblioteka.rgsu.net. - Размер файла : 50,7 Мб. - ISBN 978-5-7139-1344-1 

3. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. 
Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05849-9. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-431714 (дата обращения: 19.04.2019). 
 

6.2. Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / И.В. Свитнев, под ред. и др. — Москва : 
КноРус, 2019. — 406 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06411-5. 
//https://www.book.ru/book/930301 

2. Безопасность жизнедеятельности (для бакалавров). Учебник : учебник / В.Ю. Микрюков. — 
Москва: КноРус, 2019. — 333 с. — ISBN 978-5-406-06525-
9.//https://www.book.ru/book/929395 
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО. 
Режим доступа: http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 
безопасности среди населения РФ. Режим доступа:  http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России.  Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru. 
4. Портал Академии Гражданской защиты. Режим доступа: http://www.amchs.ru/portal. 
5. Портал Правительства России. Режим доступа: http://government.ru.  
6.Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»:    Режим доступа: 

http://www.rhbz.ru/main.html.  
7.  Сайт Госкомстата. Режим доступа: www.Госкомстат.ру 
8. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа: 

http://www.juristlib.ru/. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
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предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к   интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel), 
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9.3. Информационные справочные системы  
Обучающиеся по программе __________ в университете имеют доступ к следующим 

современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 
электронные книги, учебники для 
ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 
содержащая полнотекстовые 
учебники, учебные пособия, 
монографии и журналы в 
электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8.  База данных 
международного 
индекса научного 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
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цитирования – Scopus: 

 

опубликованных в научных 
изданиях.  

Университета. 

9. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.
com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  
http://login.webofknowled
ge.com/  

В разделе 
"ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение: 

"Russian Higher 
Education & Research 
(FEDURUS)" 

На следующей 
странице в разделе  
"Выберите Вашу 
Организацию" выбрать  
проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID. 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 
«Решение» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

11.  Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ по 

регистрации в 
читальном зале  
Университета. 
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Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и 
авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 
читальном зале  
Университета. 

Университетская 

информационная 
система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и 

других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о 

научных журналах в электронном виде, 
включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 
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образовательным 
ресурсам 

 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

 

 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 
книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет, 
парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в 
сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»      
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
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занятий в форме разбора конкретных чрезвычайных ситуаций, ролевых игр, ситуационных 
задач, лекции-дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, видеофильм, презентация, 
форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры, позволяющие 
выпускнику методически обоснованно и целенаправленно использовать их при организации 
деятельности по удовлетворению особых образовательных потребностей различных групп 
населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, 
обеспечения здорового образа жизни. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. формировать личную физическую культуру студента; 
2. развивать у студентов знания о роли физической культуры и спорта в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для до-
стижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения, и 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы. 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой части 
основной профессиональной образовательной программы «Философия» по направлению 
подготовки 47.03.01 Философия очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» базируется на зна-
ниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда учебных дисциплин: «История», «Технологии самоорганизации и эффективного взаи-
модействия». 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» является базовым для последу-
ющего освоения программного материала учебных дисциплин: «Безопасность жизнедея-
тельности», «Элективные курсы по физической культуре». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планиру-
емых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных компетенций: ОК-8, в соответствии с основной профессио-
нальной образовательной программой «Философия» по направлению подготовки 47.03.01 
Философия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

Знать: научно-
теоретические основы 
формирования базовой, 
спортивной, оздорови-
тельной, рекреацион-
ной, профессионально-
прикладной физической 
культуры студента и 
понимать их интегри-
рующую роль в процес-
се формирования здо-
ровьесбережения;  
Уметь: управлять своим 
физическим здоровьем, 
самостоятельно зани-
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маться различными ви-
дами спорта, современ-
ными двигательными и 
оздоровительными си-
стемами, применять вы-
сокоэффективные оздо-
ровительные и спортив-
ные технологии практи-
ческие умения и навыки 
по физической культуре 
в  производственной 
деятельности 
Владеть: средствами и 
методами физической 
культуры для оценки 
своего физического раз-
вития, функционально-
го потенциала, физиче-
ской работоспособно-
сти. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (очная 
форма обучения). 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 7 
Аудиторные учебные занятия, всего 64 32 32 
В том числе контактная работа обучающихся с препо-
давателем: 

      

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 
Учебные занятия семинарского типа 32 16 16 
Лабораторные занятия 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 8 4 4 
В том числе:       
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

2 1 1 

Выполнение практических заданий 2 1 1 
Рубежный текущий контроль 4 2 2 
Вид промежуточной аттестации (зачет, дифферен-
цированный зачет, экзамен) 

0 зачет диф. зач 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 1 1 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы  
(заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 7 
Аудиторные учебные занятия, всего 4 2 2 
В том числе контактная работа обучающихся с препо-
давателем: 

      

Учебные занятия лекционного типа 2 2 0 
Учебные занятия семинарского типа 2 0 2 
Лабораторные занятия 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 30 30 
В том числе:       
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

28 14 14 

Выполнение практических заданий 28 14 14 
Рубежный текущий контроль 4 2 2 
Вид промежуточной аттестации (зачет, дифферен-
цированный зачет, экзамен) 

8 зачет 4 д.зач 4 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 1 1 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет 64 часа. 
Объем самостоятельной работы – 8 часов.  
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
ом

е-
ж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Раздел 1. Основы физической культу-
ры и здорового образа жизни 

36 4 32 16 16  

2. 

Тема 1.1 Физическая культура в об-
щекультурной и профессиональной 
подготовке студентов культура в об-
щекультурной и профессиональной 
подготовке студентов 

9 1 8 4 4 0 

3. 
Тема 1.2 Социально-биологические ос-
новы физической культуры 

9 1 8 4 4 0 

4. 
Тема 1.3 Основы здорового образа жиз-
ни 

9 1 8 4 4 0 

5. 
Тема 1.4 Физическая тренировка в 
обеспечении здоровья 

9 1 8 4 4 0 

Общий объем, часов 36 4 32 16 16 0 
Форма промежуточной аттестации Зачет 0 

6. 
Раздел 2. Основы самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями 

36 4 32 16 16 0 

7. 
Тема 2.1 Средства  и методы 
физической культуры в регулировании 
работоспособности 

9 1 8 4 4 0 

8. 
Тема 2.2 Общая физическая и специ-
альная подготовка 

9 1 8 4 4 0 

9. 
Тема 2.3 Современные оздоровитель-
ные технологии. Особенности органи-
зации студенческого спорта 

9 1 8 4 4 0 

10. 
Тема 2.4 Основы методики самостоя-
тельных занятий физическими упраж-
нениями 

9 1 8 4 4 0 

Общий объем, часов 36 4 32 16 16 0 
Форма промежуточной аттестации диф.за

чет 
0 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 4 часа.  
Объем самостоятельной работы   – 60 часов. 
 

№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. п

р
ом

е-
ж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

(С
Р

С
 +

 к
он

тр
ол

ь)
 Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел 1. Основы физической культуры и 
здорового образа жизни 

36 34 2 2 0 0 

2. 

Тема 1.1 Физическая культура в об-
щекультурной и профессиональной 
подготовке студентов культура в об-
щекультурной и профессиональной 
подготовке студентов 

8 8 0 0 0 0 

3. 
Тема 1.2 Социально-биологические ос-
новы физической культуры 

8 8 0 0 0 0 

4. 
Тема 1.3 Основы здорового образа жиз-
ни 

8 7 1 1 0 0 

5. 
Тема 1.4 Физическая тренировка в 
обеспечении здоровья 

8 7 1 1 0 0 

Общий объем, часов 36 34 2 2 0 0 
Форма промежуточной аттестации Зачет 

6. 
Раздел 2. Основы самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями 

36 34 2 0 2 0 

7. 
Тема 2.1 Средства  и методы 
физической культуры в регулировании 
работоспособности 

8 8 0 0 0 0 

8. 
Тема 2.2 Общая физическая и специ-
альная подготовка 

8 8 0 0 0 0 

9. 
Тема 2.3 Современные оздоровитель-
ные технологии. Особенности органи-
зации студенческого спорта 

8 7 1 0 1 0 

10. 
Тема 2.4 Основы методики самостоя-
тельных занятий физическими упраж-
нениями 

8 7 1 0 1 0 

Общий объем, часов 36 34 2 0 2 0 
Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учеб-
ной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 
обучения 

 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Раздел 1. Осно-
вы физической 
культуры и здо-
рового образа 
жизни 

4 1 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

1 расчетное практи-
ческое задание 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная фор-
ма рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

4 1   1   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Раздел 2. Осно-
вы самостоя-
тельных занятий 
физическими 
упражнениями 

4 1 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

1 расчетное практи-
ческое задание 2 

Компьютерное 
тестирование 
или иная фор-
ма рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

4 1   1   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме обу-

чения 
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-
троль 
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контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 а

к
-

ти
в

н
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
е-

ск
ой

 а
к

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о-

го
 з

ад
ан

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
-

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Раздел 1. Осно-
вы физической 
культуры и здо-
рового образа 
жизни 

34 14 

Подготовка к лекци-
онным и практиче-

ским занятиям, само-
стоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

14 расчетное прак-
тическое задание 2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма рубеж-
ного контроля по 

усмотрению препо-
давателя 

4 

Общий объем, 
часов 

34 14   14   2   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Раздел 2. Осно-
вы самостоя-
тельных занятий 
физическими 
упражнениями 

34 14 

Подготовка к лекци-
онным и практиче-

ским занятиям, само-
стоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

14 расчетное прак-
тическое задание 2 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма рубеж-
ного контроля по 

усмотрению препо-
давателя 

4 

Общий объем, 
часов 

34 14   14   2   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 
РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов 

Цель: раскрыть сущность, значение и место физической культуры, ее социальные функ-
ций и формы 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, двигатель-

ная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства физической 
культуры, методы физической культуры, компоненты физической культуры.   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое воспита-

ние, физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, физическая подго-
товка, физическое упражнение; 

2. Что отражает понятие «компоненты физической культуры»; 
3. Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в 

чем их различие. 
 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры  
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Цель: познакомить с анатомо-морфологические особенности и физиологическими функ-
циями организма  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая работоспособ-

ность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление,  биологические ритмы, внешняя 
среда 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности.  
2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 
3. Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека. 
4. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества. 
 
Тема 3. Основы здорового образа жизни 

Цель: познакомить с составляющими здорового образа жизни   
Перечень изучаемых элементов содержания 
Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация, регене-

рация, экология, генетика  
Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуется здоровый образ жизни.  
2. Алкоголизм и его причины. 
3. Курение и его причины. 
4.Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 
5.Здоровье в иерархии потребностей человека. 
 
Тема 4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья 

Цель: познакомить с физиологическими механизмами и закономерностями воздействия 

физической тренировки на здоровье  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, 

устойчивость, тренированность.  
Вопросы для самоподготовки: 
1.Чем характеризуется тренированность.  
2. Как можно оценить тренированность. 
3. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием тренированно-

сти. 
4.Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности. 
5.Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 
Форма практического задания:  расчетное практическое задание  

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

Цель работы: научиться проводить соматометрическое обследование 
Приборы и оборудование: ростомер, весы, сантиметровая лента 
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 
Признаки Семестры 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина тела, см 
сидя         
стоя         

Масса тела, кг         

Окружность 
грудной клетки, 

см 

Пауза         
Вдох         
Вы-
дох 

        

Раз-
мах 

        

О
к

р
уж

н
ос

ть
, с

м
 плеча 

Напр
яж. 

        

Рас-
слаб. 

        

Предплечье         
Талии         
Бёдер         
Бедра         

Голени         
Запястья         

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
2.1. МЕТОД ИНДЕКСОВ 

Цель работы: научиться оценивать уровень физического развития с помощью индексов. 
Приборы и оборудование: весы, ростомер, сантиметр. 
Ход работы: использовать формулы для расчета показателей, внести  в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Индекс/показатель 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Росто-весовой показатель 
или теоретическая масса тела 
(ТМТ), % 

        

Показатель идеальной массы 
тела (ПИМТ), % 

        

Индекс тучности (ИТ), кг/м         
Массо-ростовой показатель или 
индекс Кетле-1 (ИК1), г/см 

        

Показатель пропорционально-
сти физического развития 
(ППФР), % 

        

Индекс массы тела (ИМТ) или 
индекс Кетле-2 (ИК2), кг/м2 

        

Индекс талия/бедро (ИТБ), усл. 
ед. 

        

Жизненный показатель (ЖИ), 
мл/кг 

        

Индекс пропорциональности 
развития грудной клетки (ин-
декс Эрисмана) (ИЭ), см 
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Показатель процентного отно-
шения мышечной силы к массе 
тела (ППО), % 

        

Простой туловищный (разност-
ный) показатель (показатель 
пропорциональности телосло-
жения) (ППТ), см 

        

Показатель гармоничности те-
лосложения (ПГТ), % 

        

Показатель крепости телосло-
жения (индекс Пинье) (ПКТ), 
усл. ед. 

        

Показатель развития мускула-
туры плеча (ПРМ), усл. ед. 

        

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 
 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖ-

НЕНИЯМИ 
Тема 5. Средства  и методы физической культуры в регулировании работоспособно-

сти 

Цель: познакомить со средствами и методами физической культуры для регулирования 
работоспособности   

Перечень изучаемых элементов содержания 
Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, ме-

тоды физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Какие пути профилактики умственного утомления вы знаете. 
2 Какие пути профилактики физического утомления вы знаете. 
3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период сессии. 
 
Тема 6. Общая физическая и специальная подготовка 

Цель: познакомить со средствами и методами общей физической и специальной физиче-
ской тренировки   

Перечень изучаемых элементов содержания 
Средства физического воспитания, методы физического воспитания, физические качества, 

психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, специальная фи-
зическая подготовка 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие пути профилактики умственного утомления вы знаете. 
2. Какие пути профилактики физического утомления вы знаете. 
3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период сессии. 
 
Тема 7. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации сту-

денческого спорта 

Цель: познакомить студентов с разновидностями современных оздоровительных техноло-
гий  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная гимнастика, 

йога, шейпинг, гиревой спорт. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Система организации студенческого спорта за рубежом. 
2. Система организации студенческого спорта в России. 
3. Система спортивных секций в вузе. 
 
Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  
Цель: познакомить студентов с методикой самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена заня-

тий, определение нагрузки, самоконтроль. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Понятие оптимальной двигательной активности. 
2. Формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями. 
3. Особенности планирования нагрузки. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания:  расчетное практическое задание  

МЕТОД СТАНДАРТОВ И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ 

Цель работы: научиться оценивать уровень физического развития с помощью сигмаль-
ных отклонений и строить антропометрический профиль 

Приборы и оборудование: таблицы 
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 
Антропометрический профиль 

Сигмальные отклонения 
 семестр 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Рост,          
Масса,          
ОГК,          

 
I курс 

-3  -2  -1  0  1  2  3 
             
             
             

 
II курс 

-3  -2  -1  0  1  2  3 
             
             
             

 
IIIкурс 

-3  -2  -1  0  1  2  3 
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IV курс 

-3  -2  -1  0  1  2  3 
             
             
             

 
Выводы: 

уровень физического развития 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
гармоничность физического развития 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
 

3.1.МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРОБАМ 
Цель работы: научиться проводить дыхательные пробы, ознакомиться с методикой 

проведения проб с дозированной нагрузкой. 
Приборы и оборудование: секундомер, тонометр, фонендоскоп. 
Ход работы: полученные результаты занесите в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 

Проба 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Проба Штанге         
Проба Генче         
Проба Мартине         

в
 п

ок
ое

 ЧСС трехкратно за 10", 
уд. мин 

 
       

характер пульса         
АД, мм рт ст         

п
ос

л
е 

н
аг

р
уз

к
и

 1 
м

ин
 

ЧСС, уд. мин         
АД, мм рт ст         

2 
м

ин
 

ЧСС, уд. мин         
АД, мм рт ст         

3 
м

ин
 

ЧСС, уд. мин         
АД, мм рт ст         

4 
м

ин
 

ЧСС, уд. мин         
АД, мм рт ст         
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Реакция на нагрузку         
Выводы: 

уровень гипоксической устойчивости 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 

 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет/дифференцированный зачет, который проводится у студентов 
очной формы обучения в устной форме. 

 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной программы. 

 

Код  
компетенции 

Содержание компе-
тенции 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОК-8 способностью ис-
пользовать методы и 
средства физической 
культуры  для обес-
печения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: научно-
теоретические основы 
формирования базовой, 
спортивной, оздорови-
тельной, рекреацион-
ной, профессионально-
прикладной физической 
культуры студента и 
понимать их интегри-
рующую роль в процес-
се формирования здо-
ровьесбережения;  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: управлять своим 
физическим здоровьем, 
самостоятельно зани-
маться различными ви-
дами спорта, современ-
ными двигательными и 
оздоровительными си-
стемами, применять вы-
сокоэффективные оздо-
ровительные и спортив-
ные технологии практи-
ческие умения и навыки 
по физической культуре 
в  производственной 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: средствами и 
методами физической 
культуры для оценки 
своего физического раз-
вития, функционально-
го потенциала, физиче-
ской работоспособно-
сти. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код компетенции Этапы формиро-

вания компетен-
ций 

Показатель оценива-
ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-
нивания 

ОК-8 Этап формирова-
ния знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного матери-
ала, логика и грамот-

ность изложения, уме-
ние самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программ-
ный материал, исчерпыва-
юще, последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и бу-
дущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать мате-
риал, не допуская ошибок – 
9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный матери-
ал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может 
правильно применять тео-
ретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил ос-
новной материал, но не зна-
ет отдельных деталей, до-
пускает неточности, недо-
статочно правильные фор-
мулировки, нарушает по-
следовательность в изложе-
нии программного материа-
ла - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части про-
граммного материала, до-
пускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 
От 0 до 10 баллов 
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ОК-8 Этап формирова-
ния умений. 

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое приме-
нение теоретических 
положений примени-
тельно к профессио-

нальным задачам, 
обоснование принятых 

решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполне-
но верно, даны ясные ана-
литические выводы к реше-
нию задания, подкреплен-
ные теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и за-
ключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с боль-
шими затруднениями или 
задание не выполнено во-
обще, или  задание выпол-
нено не до конца, нет чет-
ких выводов и заключений 
по решению задания, сде-
ланы неверные выводы по 
решению задания - 0-4 бал-
лов. 
 
От 0 до 10 баллов 

ОК-8 Этап формирова-
ния навыков и по-
лучения опыта.  

Аналитическое зада-
ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 
заданий и задач, вла-

дение навыками и 
умениями при выпол-
нении практических 
заданий, самостоя-
тельность, умение 

обобщать и излагать 
материал. 

 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы  для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  
 

Вопросы для проведения зачета 

Теоретический блок 
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1. ________________________________________________________________________ П
онятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 

2. ________________________________________________________________________ Ф
изическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная актив-
ность человека. 

3. ________________________________________________________________________ Ф
изическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и ее за-
дачи. 

4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в формирова-
нии здорового образа жизни. 

5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 
6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
7. ________________________________________________________________________ Со

циальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  
8. ________________________________________________________________________ Во

здействие экологических факторов на организм. 
9. ________________________________________________________________________ Ф

изическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 
10. ________________________________________________________________________ О

бщая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) студента. Их 
характеристики. 

11. ________________________________________________________________________ Ср
едства физической культуры. 

12. ________________________________________________________________________ Оз
доровительные силы природы как средство физической культуры. 

13. ________________________________________________________________________ С
ила. Средства и методы развития силы. 

14. ________________________________________________________________________ Ги
бкость. Средства и методы развития гибкости. 

15. ________________________________________________________________________ Ло
вкость. Средства и методы развития ловкости. 

16. ________________________________________________________________________ В
ыносливость. Средства и методы развития выносливости. 

17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  
18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 
20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 
22. Критерии физического развития и физической подготовленности.  
23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
24. Значение утренней гимнастики. 
25. Приемы закаливания. 
26. ________________________________________________________________________ Са

моконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 
27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 
28. Основные формы производственной физической культуры. 
29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 
30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 
 

Аналитическое задание  
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1. Разработать комплекс упражнений для развития быстроты движений и скоростно-
силовых качеств. 

2. Разработать комплекс упражнений для развития выносливости.  
3. Разработать комплекс упражнений для развития гибкости. 
4. Составить комплекс оздоровительных упражнений в соответствии с нозологической 

группой.  
5. Составить комплекс упражнений с применением релаксационных методик для снятия 

психоэмоционального напряжения.  
6. Составить комплекс упражнений производственной гимнастики с учетом будущей про-

фессии (специальности) и имеющихся физических и функциональных ограниченных 
возможностей 

 

Вопросы для проведения дифференцированного зачета 

1. Физическая культура студента. Организация физического воспитания в вузе.  
2. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом современной 

молодежи.  
3. Формирование мотивации студенческой молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом.  
4. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, 

их физического и спортивного совершенствования.  
5. Физиологические изменения в организме человека, связанные с процессом тренировки.  
6. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной деятель-

ности.  
7. Утомление и восстановление при физической и умственной работе.  
8. Рациональное питание при различных режимах двигательной активности.  
9. Витамины и их роль в обмене веществ. Регуляция обмена веществ.  
10. Двигательная активность и повышение устойчивости организма человека к различным 

условиям внешней среды.  
11. Измерение и динамика показателей пульса и кровяного давления при мышечной дея-

тельности.  
12. Формирование правильной осанки и профилактика ее нарушений средствами физиче-

ской культуры.  
13. Физиологическое состояние организма при занятиях физическими упражнениями.  
14. Виды физических нагрузок и их интенсивность. Зоны интенсивности.  
15. Адаптация к физическим нагрузкам и увеличение мышечной массы.  
16. Интервальная нагрузка. Сочетание аэробной и силовой нагрузок.  
17. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  
18. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха.  
19. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  
20. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих.  
21. Гигиеническая гимнастика как фактор здорового образа жизни.  
22. Личная гигиена студента и ее составляющие.  
23. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта.  
24. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа жизни.  
25. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного тру-

да студента.  
26. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.  
27. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие.  
28. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функциональ-

ного состояния студента в экзаменационный период.  
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29. Основы обучения движениям.  
30. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.  
31. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи.  
32. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках разной 

интенсивности.  
33. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного расслабления 
34. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной подго-

товленности средствами физической культуры и спорта.  
35. Формы занятий физическими упражнениями.  
36. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
37. Интенсивность нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста 
38. Организация самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий.  
39. Гигиена самостоятельных занятий.  
40. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий. 

 
Аналитическое задание  
 
1. Разработать комплекс общеразвивающих упражнений для дошкольников 
2. Разработать комплекс общеразвивающих упражнений для школьников 
3. Разработать комплекс общеразвивающих упражнений для обучающихся вуза 
4. Составить карту самообследования физического развития (антропометрические измере-

ния; антропометрические индексы; функциональные пробы.) 
5. Составить карту самообследования функционального развития 
6. Составить комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики 
7. Составить комплекс производственной гимнастики 
8. Составить комплекс упражнений для студентов для выполнения в перерывах между 

учебными занятиями и в течение дня 
9. Провести самоконтроль состояния здоровья в процессе занятий физической культурой 
10. Составить и обосновать индивидуальный комплекс физических упражнений. 
11. _____________________________________________________________________ Со

ставить индивидуальную оздоровительную программу. 
12. _____________________________________________________________________ Со

ставить методику проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 
и характера труда. 

 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  формиру-
ется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности компетен-
ций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, получен-
ных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине по 
всем этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 55 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся мень-
шего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех ру-
бежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация кото-
рой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации посред-
ством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания. 
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Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за актив-
ность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, выполне-
ние заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не превы-
шающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим рейтингом обу-
чающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество поощри-
тельных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной атте-
стации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых баллов 
доводятся педагогическим работником по сведения обучающихся на предпоследней неделе 
обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, про-
водится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 
университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной 
системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 
Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного заче-

та: 
 
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 
9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задача-
ми и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые реше-
ния, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при вы-
полнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-
кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, за-
дачи. 

 
Критерии оценки аналитического задания: 
9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией; 
7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 
5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению; 
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0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, нет чет-
ких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению зада-
ния. 

 
Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за ответы 

на вопросы теоретического блока и  решение аналитического задания в целом по пятибалль-
ной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и вы-
ставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
студентов в Российском государственном социальном университете, утвержденном приказом 
РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература. 
1. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 
курс). [Электронный ресурс]. URL: https://www.biblio-online.ru/book/55A7A059-CBEC-44C9-
AC81-63431889BBB7. (28.09.2017) 

2. Письменский, И. А. Физическая культура: учебник для академического бака-
лавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00329-1. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/1D5B5EFC-C902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22 (28.09.2017) 
 

6.2. Дополнительная литература 
1. Айзман, Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-
е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 241 с. — (Серия : Образовательный 
процесс). — ISBN 978-5-534-04514-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/F4CB7941-0C93-4C82-842E-1ABAD2E533C9 (30.06.2017) 

2. Алексеева, Е.Н. Валеологическая подготовка студентов в процессе физического 
воспитания : учебно-методическое пособие Е.Н. Алексеева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 116 с. : ил. - Библиогр. в кнБиблиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4896-4 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426424 (30.06.2017)  

3. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 
путь к здоровью и физическому совершенству / авт.-сост. П.А. Виноградов, А.В. Царик, 
Ю.В. Окуньков. - М. : Спорт, 2016. - 234 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906839-79-4 
; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454556 (25.10.2017). 

4. Иванков, Ч. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях : 
учебное пособие для студентов вузов / Ч. Иванков, С.А. Литвинов. - М. : Гуманитарный из-
дательский центр ВЛАДОС, 2015. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-691-02197-8 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429625 (30.06.2017). 

5. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. 
Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 153 с. — (Се-
рия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05852-9. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA (30.06.2017) 
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6. Физическая культура : учебное пособие / Е.С. Григорович, В.А. Переверзев, 
К.Ю. Романов и др. ; под ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. - 4-е изд., испр. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2014. - 352 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2431-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214 
(30.06.2017). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения учебной дисциплины  

1. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ - Физическая культура студента. Электронный учеб-
ник. Содержание учебника соответствует примерной программе дисциплины "Физическая 
культура" для высших учебных заведений. 

2. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=7&fids[]=1831&bcp_reg_required=ok - Каталог образовательных интернет-ресурсов. Фи-
зическая культура. Единое окно доступа. 

3. http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни». 
4. http://www.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=7571&hry=./71533/121963  Образовательные ре-

сурсы по физической культуре  
5. www.consultant.ru  -Информационно-правовой портал  «Консультант Плюс»  
6. www.garant.ru -  Информационно-правовой портал «Гарант»  
7. www.mon.gov.ru  - Министерство образования  и науки Российской Федерации  

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» предпо-
лагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной ра-
боты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необ-
ходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 
может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся ис-
пользует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 
для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-
мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекци-

онной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по мате-

риалу изученной лекции; 
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 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинар-
ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-
лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной ра-
боты время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лаборатор-
ной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского 

типа включает несколько моментов: 
 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасно-
сти при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной програм-
мой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-
чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-
ленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может 
быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 
получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это 
является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к заче-
ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-
дения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-
ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-
сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-
тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-
циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену.  
К зачету/дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регу-

лярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 
слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту лабо-
раторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-
ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-
ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-
плине.  
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

Текстовые редакторы  (Word и др.) 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 
Обучающиеся по программе __________ в университете имеют доступ к следующим современ-

ным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название электрон-
ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для рабо-
ты адрес 

1. ЭБС «Университет-
ская библиотека он-
лайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних спе-
циальных учебных заведений и 
школы, а также научные моногра-
фии, научная периодика, в т.ч. жур-
налы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Электронная библио-
тека Издательского 
дома «Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенни-
ков». 

 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого компью-
тера в сети Университета 

3.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным тек-
стам статей, опубликованных в рос-
сийских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компью-
тера в сети Университета 
на 276 журналов по под-
писке Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в откры-
том доступе, из них рос-
сийских журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная систе-
ма, коллекция электронных версий 
книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 
электронные книги, учебники для 
ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 
содержащая полнотекстовые учеб-
ники, учебные пособия, моногра-

http://bibliorossica.com 
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фии и журналы в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных перио-
дики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8.  База данных между-
народного индекса 
научного цитирования 
– Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных издани-
ях.  

http://www.scopus.com/ До-
ступ с любого компьютера 
в сети Университета. 

9. Международный ин-
декс научного цити-
рования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для от-
слеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных издани-
ях. Университета. 

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.
com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  
http://login.webofknowled
ge.com/  

В разделе "ВЫПОЛ-
НЕНИЕ ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" вы-
брать значение: 

"Russian Higher Educa-
tion & Research (FE-
DURUS)" 

На следующей стра-
нице в разделе  "Выбе-
рите Вашу Организа-
цию" выбрать  проект 
"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID. 
Доступ с любого компью-
тера в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 
«Решение» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по различ-
ным направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

11.  Президентская биб-
лиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий важ-
нейших документов по истории, 
теории и практике российской госу-

https://www.prlib.ru/ 
Доступ по регистра-

ции в читальном зале  
Университета. 
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дарственности, русскому языку, а 
также мультимедийных образова-
тельных,  научно-образовательных, 
культурно-просветительских и ин-
формационно-аналитических ресур-
сов. 

 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 
Российской государ-
ственной библиотеки 

В настоящее время Электронная библио-
тека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефе-
ратов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 
читальном зале  Универси-
тета. 

Университетская 

информационная систе-
ма РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная си-
стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – элек-
тронная библиотека и база для исследо-
ваний и учебных курсов в области эко-
номики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и 

других гуманитарных наук. УИС РОС-
СИЯ поддерживается на базе Научно-
исследовательского вычислительного 
центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа Пре-
зидиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лек-
ции, доклады, монографии по естествен-
ным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 
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Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных дисци-
плин, который содержит полную инфор-
мацию о 

научных журналах в электронном виде, 
включающую их описания и все вышед-
шие выпуски с содержанием, темами 
научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ресур-
сам 

 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу образова-
тельных интернет-ресурсов и полнотек-
стовой  

электронной учебно-методической биб-
лиотеке для общего и профессионально-
го образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные библиоте-
ки. Электронные биб-
лиотеки, словари, энцик-
лопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных биб-
лиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к пол-
нотекстовым информационным ресур-
сам, представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным посо-
биям, хрестоматиям и художественным 
произведениям, историческим источни-
кам и научно-популярным статьям, спра-
вочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого до-
ступа (монографии, диссертации, книги, 
статьи, новости и аналитика, конспекты 
лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» в рамках реализа-
ции основной профессиональной образовательной программы «Теология» по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология формы обучения используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет), видеофильмами (Серия из 20 фильмов «Технологии 
спорта»). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
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экран и имеющие выход в сеть Интернет), видеофильмами (Серия из 20 фильмов «Технологии 
спорта»). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Физическая культура и спорт»   применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт»  предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки и прояснения цели, 
разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Физическая культура и спорт»  предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Физическая культура и спорт» предусматривают класси-
ческую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхрон-
ном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных техноло-
гий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презента-
ция, форум и др.).  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании физической культуры личности 
и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 
достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения в 
вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 
2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами спорта, 
современными двигательными и оздоровительными системами; 
3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, психофизическую 

готовность студента к будущей профессиональной деятельности. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
реализуется в базовой части (Б1.Б.05.02) основной профессиональной образовательной 
программы «Философия» по направлению подготовки 47.03.01 Философия очной и заочной 
формы обучения. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных компетенций: ОК-8, в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой «Философия» по направлению подготовки 47.03.01 Теология 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 способностью использовать методы и средства 
физической культуры  для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

Знать: научно-
теоретические основы 
формирования базовой, 
спортивной, 
оздоровительной, 
рекреационной, 
профессионально-
прикладной физической 
культуры студента и 
понимать их 
интегрирующую роль в 
процессе формирования 
здоровьесбережения;  
Уметь: управлять своим 
физическим здоровьем, 
самостоятельно 
заниматься различными 
видами спорта, 
современными 
двигательными и 
оздоровительными 
системами, применять 
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высокоэффективные 
оздоровительные и 
спортивные технологии 
практические умения и 
навыки по физической 
культуре в  
производственной 
деятельности 
Владеть: средствами и 
методами физической 
культуры для оценки 
своего физического 
развития, 
функционального 
потенциала, физической 
работоспособности. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов (очная форма обучения). 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2 3 4 5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 0 0 0 0 0 0 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 0 0 0 0 0 0 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

328 54 58 54 54 54 

В том числе:       
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

 

     

Выполнение практических заданий       
Рубежный текущий контроль       
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен) 

0 зачет зачет зачет зачет диф.зачет 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, часов 

328      

 
 
 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов. (заочная  форма) 
обучения. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
1 2 

Аудиторные учебные занятия, всего    
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В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

0 0 
 

Учебные занятия лекционного типа 0 0  
Учебные занятия семинарского типа 0 0  
Лабораторные занятия 0 0  
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

324 162 162 

В том числе:    
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

 

 

 

Выполнение практических заданий    
Рубежный текущий контроль    
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен) 

4 0 4 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, часов 

328 162 162 
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3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения (секционный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.  
 

№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Секционный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Раздел  1. Легкая атлетика 54 54 0 0 0 0 

3.  
Раздел  2. Спортивные игры: 
футбол, волейбол, баскетбол 

58 58 0 0 0 0 

4.  Раздел  3. Стрельба  54 54 0 0 0 0 

5.  
Раздел  4.  Общая физическая 
подготовка  

54 54 0 0 0 0 

6.  Раздел  5. Плавание  54 54 0 0 0 0 
Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 
 
Учебно-тематический план по очной форме обучения (оздоровительный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. 
№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Оздоровительный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Тема 1. Шахматы 54 54 0 0 0 0 
3.  Тема 2. Плавание 58 58 0 0 0 0 

4.  
Тема 3 Лечебная физическая 
культура 

54 54 0 0 0 0 

5.  
Тема 4.  Стрельба (электронный 
тир, дартс) 

54 54 0 0 0 0 

6.  Тема 5. Подвижные игры 54 54 0 0 0 0 
Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 

Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 
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Учебно-тематический план по очной форме обучения (спортивный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.  
№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Спортивный модуль 328 328 0 0 0 0 

2.  

Выбранный вид спорта 
(футбол, волейбол, 
баскетбол, плавание, 
стрельба, бадминтон, 
гимнастика и др) 

328 328 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 
Форма промежуточной аттестации  Зачет, диф.зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения секционный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 324 часа. Всего 328 часов.  
 

№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Секционный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Раздел  1. Легкая атлетика 81 81 0 0 0 0 

3.  
Раздел  2. Спортивные игры: 
футбол, волейбол, баскетбол 

81 81 0 0 0 0 

4.  Общий объем, часов 162 162 0 0 0 0 

5.  
Форма промежуточной 
аттестации 

0 

6.  Раздел  3. Стрельба  54 54 0 0 0 0 

7.  
Раздел  4.  Общая физическая 
подготовка  

54 54 0 0 0 0 

8.  Раздел  5. Плавание  54 54 0 0 0 0 
9.  Общий объем, часов 162 162 0 0 0 0 
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10.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 
 
Учебно-тематический план по заочной форме обучения (оздоровительный модуль) 

Объем самостоятельной работы – 324 часа. 
№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 
(С

Р
С

+
к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Оздоровительный модуль 328 328 0 0 0 0 
2.  Тема 1. Шахматы 81 81 0 0 0 0 
3.  Тема 2. Плавание 81 81 0 0 0 0 
4.  Общий объем, часов 162 162 0 0 0 0 

5.  
Форма промежуточной 
аттестации 

0 

6.  
Тема 3 Лечебная физическая 
культура 

54 54 0 0 0 0 

7.  
Тема 4.  Стрельба (электронный 
тир, дартс) 

54 54 0 0 0 0 

8.  Тема 5. Подвижные игры 54 54 0 0 0 0 
9.  Общий объем, часов 162 162 0 0 0 0 

10.  
Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 
дисциплине  
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Вид двигательной 

активности в 
зависимости от 
модуля 

- 

Самостоятельные 
занятия 

физической 
культурой и 

спортом 

- 

Занятия в 
спортивных 

секциях, 
сдача 

нормативов 

- 
Нормативы по 

физической 
подготовленности 
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2. Вид двигательной 
активности в 
зависимости от 
модуля 

- 

Самостоятельные 
занятия 

физической 
культурой и 

спортом 

- 

Занятия в 
спортивных 

секциях, 
сдача 

нормативов 

- 
Нормативы по 

физической 
подготовленности 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине («модулю») 
 

Секционный модуль 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполнения 

специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой высокого и низкого 
старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 
плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-
30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 
результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 
руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 
толканию ядро. 

 
Раздел 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 
Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча 

(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол), 
технике передачи (футбол, баскетбол). 

  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым 
боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым 
боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 
после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 
движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 
изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 
прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 
штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 
не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 
быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 
действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 
по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 
проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 
личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 
Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 
 
ВОЛЕЙБОЛ.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) – 

основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом, 
правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с 
набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в 
парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону, 
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из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из глубины 
площадки. 

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после 
броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя 
руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на 
точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. 
Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины 

площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач. 
Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; по 

ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении. 
Тактическая   подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места 

для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор способа 
отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя руками, кулаком снизу. Подача но точность 
в зоны (по заданию). Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по 
направлению; при выполнении подач. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: 
взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 
6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 
2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при 
приеме от передачи подач). 

Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к 
которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны 
4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме 
подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при 
страховке нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме 
трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком 
зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков передней 
линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, 
подаче и передаче (при обманных действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 
вперед» с применением групповых действий. 

Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований. 
Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств, 

необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при подаче 
мяча, выполнения нападающих ударов, при блокировании. Упражнения для развития 
прыгучести. 

Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки 
волейболиста. 

 
ФУТБОЛ.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 
ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 
Удар боковой частью лба. 
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Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 
Обучение вбрасыванию мяча. 
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 
броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 
Раздел 3. Стрельба 
Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по пулевой стрельбе. Общие сведения о 
пулевой стрельбе как о виде физической подготовки. Общие сведения об устройстве оружия 
Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из оружия лежа, с упора без патронов. 
Дистанция 25 м. Стрельба из оружия из положения лежа с упора. Дистанция 50 м. Овладение 
крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным 
положением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми 
способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределением 
мышечным усилием при удержании оружия и т. д. Проверка изученных элементов техники 
стрельбы на результат. 

 
Раздел 4. Общая физическая подготовка  
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении; 

передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 
Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 

индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, 
скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических 
скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 
скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 
упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 
танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах. 
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение 

комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию 

утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и 
с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления и 
практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в различных 
условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; мост 
из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх с 
поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного материала. 
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Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием 
общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением 
танцевальных элементов. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных 
физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических 
упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта. 

Раздел 5. Плавание 
Цель: обучить технике плавания кролем на груди и на спине  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника плавания способом кроль на груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и 
ног). Техника плавания способом кроль на груди в полной координации. Техника старта в воду. 
Техника плавания способом кроль на спине (техника работы ног, техника работы рук, 
выполнение способа в полной координации). Техника старта из воды. Свободное плавание 
(совершенствование избранного способа плавания. Проплывание 100 м без учета времени). 
Игры на воде.  

 
Оздоровительный модуль 
Раздел 1. Шахматы. 
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории 

шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 
Раздел 2. Оздоровительное плавание. 
Цель: восстановление здоровья обучающихся с использованием средств оздоровительного 

плавания 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Техника плавания способом кроль на груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и 

ног). Техника плавания способом кроль на груди в полной координации. Техника старта в воду. 
Техника плавания способом кроль на спине (техника работы ног, техника работы рук, 
выполнение способа в полной координации). Техника старта из воды. Свободное плавание 
(совершенствование избранного способа плавания. Проплывание 25 м без учета времени). Игры 
на воде.  

 
Раздел 3. Лечебная физическая культура. 
Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств ЛФК, 

механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах реабилитации. 
реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм 

человека (общетонизирующее, трофическое, компенсаторное), средства и методы ЛФК.  
 
Раздел 4: Стрельба (электронный тир, дартс) 
Цели: обучить технике стрельбы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе 

как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-
тренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: 
изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и 



 15

удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным 
прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д.  

 
Раздел 5. Подвижные игры 
Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения 
подвижных игры в IV-VI классах. Методика проведения подвижных игр в VII-IX классах. 
Методика проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-аттракционы. Подвижные игры на 
местности. Подвижные игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация 
соревнований по подвижным играм. 

 
Спортивный модуль 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Цель: Совершенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику 

выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низкого 
старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 
плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук 
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника 
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-
30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на 
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с 

преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег 
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 
результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги, 
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в 
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча, 
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения 
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания 
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 
руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей 
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и 
толканию ядро. 
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Раздел 2. Футбол 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча,   технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 
ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 
Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, 
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 
Обучение вбрасыванию мяча. 
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 
броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 
Раздел 3. Баскетбол 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на 
передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 
ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 
движении). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 
изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 
прыжке со средней  дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 
штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без 
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой. 

Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 
не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки 
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 
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партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от 
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 
быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных 
действий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и 
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места 
по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 
проскальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 
личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 
Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 
 
Раздел 4. Настольный теннис 
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения 

мяча, технику передачи. 
Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике 

толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических 
приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар 
справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, 
наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 

 
Раздел 5. Художественная и эстетическая гимнастика 
Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать гибкость 

и пластику движений. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Обучение и совершенствование упражнениям с булавами, мячом, скакалкой, лентой.  

Составление комбинаций, совершенствование работы телом - волны, взмахи, сжатия, 
скручивания, работа таза, обучение правильному дыханию.  

 
Раздел 6. Плавание.  
Цель: совершенствовать технику плавания. 
Перечень изучаемых элементов содержания: техника плавания способом кроль на 

груди (дыхание, скольжение, техника работы рук и ног). Техника плавания способом кроль на 
груди в полной координации. Техника старта в воду. Техника плавания способом брасс 
(техника работы рук и ног, слитное выполнение способа). Техника плавания способом кроль на 
спине (техника работы ног, техника работы рук, выполнение способа в полной координации). 
Техника старта из воды. Свободное плавание (совершенствование избранного способа 
плавания. Проплывание 100 м без учета времени). Игры на воде.  

 
Раздел 7. Шахматы. 
Цель: совершенствовать  умственные способности студентов средствами физической 

культуры  
Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с Правила игры, разучивание 

ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы 
по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  
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Раздел 8. Mix-dance 
Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.  
Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков, 

чувства ритма, координации и пластики, элементам актерского мастерства, импровизации  и 
акробатики.  

 
Раздел 9. Черлидинг 
Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической 

культуры и спорта.   
Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и 

акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки, 
спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей 
хореографии, грации и синхронности. 

 
 Раздел 10. Танцы 
Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.  
Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый 

фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв, румба и 
пасодобль.  

 
Раздел 11. Дартс. 
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  
Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, Оборудование и инвентарь 

для дартса, санитарно-гигиенические аспекты занятий дартсом, самоконтроль, оказание первой 
медицинской помощи, влияние занятий дартсом на функции организма учащихся,  высота 
мишени и расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров по дарсу, 
разновидности игры в дартс: «Набор очков», Классическая игра «501», игра «Раунд», Игра 
«Быстрый раунд», Игры  «Раунд по двойным» и «Раунд по тройным», игра «Сектор 20», Игра  
«Булл-ай», Игра  «Крикет», Игра «500», Игра «27», Игра «Шанхай» - Shanghai, Игра «Все 
пятерки», Игра «Убегай» - Parchessi, Игра  «7 жизней».  

 
Раздел 12. Бочча 
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  
Перечень изучаемых элементов содержания: история бочча, размеры поля, размеры 

мяча, броски, одиночная игра, парная игра, круг, точность, прогрессив, эстафета. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится у студентов очной формы обучения в виде 
выполнения практических нормативов.  

 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 
 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 
Этапы формирования 

компетенций в процессе 
освоения образовательной 
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программы 

ОК-8 способностью 
использовать методы 
и средства 
физической 
культуры  для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: научно-
теоретические основы 
формирования базовой, 
спортивной, 
оздоровительной, 
рекреационной, 
профессионально-
прикладной физической 
культуры студента и 
понимать их 
интегрирующую роль в 
процессе формирования 
здоровьесбережения;  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: управлять своим 
физическим здоровьем, 
самостоятельно 
заниматься различными 
видами спорта, 
современными 
двигательными и 
оздоровительными 
системами, применять 
высокоэффективные 
оздоровительные и 
спортивные технологии 
практические умения и 
навыки по физической 
культуре в  
производственной 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: средствами и 
методами физической 
культуры для оценки 
своего физического 
развития, 
функционального 
потенциала, физической 
работоспособности. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии оценки 

ОК-8 Этап формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

1) обучающийся 
глубоко и прочно 
освоил 
программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и 
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самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

логически стройно 
его излагает, тесно 
увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с 
ответом при 
видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не 
допуская ошибок – 
9-10 баллов;  
2) обучающийся 
твердо знает 
программный 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не 
допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос, 
может правильно 
применять 
теоретические 
положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся 
освоил основной 
материал, но не 
знает отдельных 
деталей, допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушает 
последовательность 
в изложении 
программного 
материала - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не 
знает значительной 
части программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
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От 0 до 10 баллов 
ОК-8 Этап формирования 

умений. 
Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно 
справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, 
правильно 
обосновывает 
принятые решения, 
задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические 
выводы к решению 
задания, 
подкрепленные 
теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет 
необходимыми 
умениями и 
навыками при 
выполнении 
практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в 
ответе, 
скорректированные 
при собеседовании -
7-8 баллов; 
3) испытывает 
затруднения в 
выполнении 
практических 
заданий, задание 
выполнено с  
ошибками, 
отсутствуют 
логические выводы 
и заключения к 
решению5-6 баллов; 
4) практические 
задания, задачи 
выполняет с 
большими 
затруднениями или 
задание не 
выполнено вообще, 
или  задание 

ОК-8 Этап формирования 
навыков и получения 
опыта.  

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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выполнено не до 
конца, нет четких 
выводов и 
заключений по 
решению задания, 
сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 
баллов. 
 
От 0 до 10 баллов 

 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерный перечень контрольных нормативов к промежуточной аттестации 

студентов, посещающих спортивный и секционный модули. 

ЮНОШИ 
 

Наименование 
упражнения 

1  
балл 

2  
балла 

3  
балла 

4  
балла 

5  
баллов 

Кросс - 3000 метров, мин, с 16,00 15,30 15,10 14,40 13,10 
Бег на 100 метров, с 15,8 15,0 14,6 14,3 13,8 
Прыжок в длину с места, см 160 180 200 210 230 
Поднимание туловища из 
положения лежа 
(количество раз за 1 
минуту) 

20 25 30 40 50 

Подтягивание на 
перекладине 
Или рывок гири 16 кг.,  
(количество раз) 

4 6 8 10 13 

5 10 15 25 35 

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамейке 
(ниже уровня скамьи), см. 

4 5 6 8 13 

Бег на лыжах на 5 км (мин., 
с) 

27.00 26.30 25.40 25.00 23.40 

Плавание на 50 м (мин, с) 1 мин 
40 с 

1 мин 
20 с 

60 с 50 с 41 с 

 
ДЕВУШКИ 

 
Наименование 

упражнения 
1  

балл 
2  

балла 
3  

балла 
4  

балла 
5  

баллов 
Кросс - 2000 метров, мин, с 13,00 12,30 11,50 11,20 9,50 
Бег на 100 метров, с 19,0 18,5 18,0 17,6 16,3 
Прыжок в длину с места, см 140 150 160 170 185 
Поднимание туловища из 
положения лежа 
(количество раз за 1 

15 18 20 30 40 
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минуту) 
Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (раз) 
или сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(раз) 

4 6 8 10 13 

5 7 9 10 16 

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамейке 
(ниже уровня скамьи), см. 

3 5 7 9 16 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 
с) 

21.00 20.00 19.15 18.45 17.30 

Плавание на 50 м (мин, с) 2 мин 
10 с 

1 мин 
50 с 

1 мин 
30 с 

1 мин 
20 с 

1 мин 10 
с 

 
Функциональные пробы и тесты 

 
Уровень функционального состояния организма можно определить с помощью 

функциональных проб и тестов. 
 
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-ти минут отдыха сидя сделать 2-3 

глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох задерживают дыхание, время отмечается 
от момента задержки дыхания до её прекращения. Средним показателем является способность 
задержать дыхание на вдохе для нетренированных людей на 40-55с, для тренированных – на 
60-90с и более. С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, при 
заболевании или переутомлении это время снижается до 30-35с. Эта проба характеризует 
устойчивость организма к недостатку кислорода. 

 
Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы отдыхают стоя, без 

движений в течение 3мин. Затем замеряют ЧСС за одну минуту. Далее выполняют 20 глубоких 
приседаний за 30с из исходного положения ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. При 
приседании руки выносят вперёд, а при выпрямлении возвращают в исходное положение. 
После выполнения приседаний подсчитывают ЧСС в течение одной минуты. При оценке 
определяется величина учащения ЧСС после нагрузки в процентах. Величина по 20% означает 
отличную реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку, от 21 до 40% – хорошую, от 41 
до 65% – удовлетворительную, от 66 до 75% – плохую, от 76 и более – очень плохую. 

 
Ортостатическая проба. Служит для характеристики функциональной полноценности 

рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров 
симпатической иннервации. 

 
 У обследуемого после 5-минутного пребывания в положении лежа регистрируют частоту 

сердечных сокращений. Затем по команде обследуемый спокойно (без рывков) занимает 
положение стоя. Пульс подсчитывается на 1-й и 3-й минуте пребывания в вертикальном 
положении, кровяное давление определяется на 3-й и 5-й минуте. Оценка пробы может 
осуществляться только по пульсу или по пульсу и артериальному давлению. 

 
Оценка ортостатической пробы 

Показатели 
Переносимость пробы 

хорошая удовлетворительная неудовлетворительная 
Частота сердечных 

сокращений 
Учащение  не более 

чем на 11 уд. 
Учащение на 12-18 

уд. 
Учащение на 19 уд. и 

более 
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Систолическое 
давление 

Повышается Не меняется 
Снижается в пределах 

5—10 мм рт. ст. 

Диастолическое 
давление 

Повышается 
Не изменяется или 

несколько 
повышается 

Повышается 

Пульсовое давление Повышается Не изменяется Снижается 
Вегетативные 

реакции 
Отсутствуют Потливость 

Потливость, шум в 
ушах 

 
Возбудимость центров симпатической иннервации определяется по степени учащения 

пульса (СУП), а полноценность вегетативной регуляции по времени стабилизации пульса. В 
норме (у молодых лиц) пульс возвращается к исходным значениям на 3 минуте. Критерии 
оценки возбудимости симпатических звеньев по индексу СУП представлены в таблице. 

 
Возбудимость Степень учащения пульса % 

Нормальная:  
Слабая До 9,1 

Средняя 9,2-18,4 
Живая 18,5-27,7 

Повышенная:  
Слабая 27,8-36,9 

Заметная 37,0-46,2 
Значительная 46,3-55,4 

Резкая 55,5-64,6 
Очень резкая 64,7 и более 

 

Клиностатическая проба. 
Характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации. Методика 

поведения: исследуемый плавно переходит из положения стоя в положение лежа. 
Подсчитывают и сравнивают частоту пульса в вертикальном и горизонтальном положениях. 
Клиностатическая проба в норме проявляется замедлением пульса на 2-8 уд. 
 

Оценка возбудимости центров парасимпатической иннервации 
 

Возбудимость Степень замедления пульса % 
Нормальная:  

слабая До 6,1 
средняя 6,2 - 12,3 
живая 12,4- 18,5 

Повышенная:  
слабая 18,6- 24,6 

заметная 24,7- 30,8 
значительная 30,9- 37,0 

резкая 37,1- 43,1 
очень резкая 43,2и более 

 
Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется также, как и проба Штанге, 

только задержка дыхания производится после полного выдоха. Здесь средним показателем 
является способность задержать дыхание на выдохе для нетренированных людей на 25-30с, для 
тренированных – на 40-60с и более. 
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Проба Рюффье. Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы можно 
пользоваться пробой Рюффье. После 5-минутного спокойного состояния в положении сидя 
подсчитать пульс за 15с (Р1), затем выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний (стоя) 
подсчитать пульс за первые 15с (Р2) и за последние 15с первой минуты восстановления (Р3) 
после нагрузки. Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле: 

 

ИСД  = 
4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200 

10 
 
Вычисляемый индекс сердечной деятельности (ИСД) является критерием оптимальности 

вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы при выполнении физической 
нагрузки малой мощности. 

Трактовка пробы: при ИСД менее 5 – оценка «отлично»; при ИСД менее 10 – «хорошо»; 
менее 15 – «удовлетворительно»; при СТД более 15 – «плохо». 

Тест не рекомендуется выполнять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
Можно рекомендовать другую пробу: 20 приседаний за 30с, если пульс увеличится: 

на 25% – «отлично»; на 25-50% – «хорошо»; от 50-75% – «плохо». 
 

Оценка общей физической подготовленности по тесту К. Купера. 
 

Оценка уровня физической подготовленности в зависимости 
от дистанции (по К. Куперу) 

Оценка уровня физической 
подготовленности 

Дистанция (км) для женщин Дистанция (км) для мужчин 
17-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет 

Очень плохо < 1,6 < 1,55 < 2,1 < 1,95 
Плохо 1,6-1,9 1,55-1,8 2,1-2,2 1,95-2,1 
Удовлетворительно 1,9-2,1 1,8-1,9 2,2-2,5 2,1-2,4 
Хорошо 2,1-2,3 1,9-2,1 2,5-2,75 2,4-2,6 
Отлично 2,3-2,4 2,1-2,3 2,75-3,0 2,6-2,8 
Превосходно > 2,4 > 2,3 > 3,0 > 2,8 

 
Оценка уровня физической подготовленности по результатам 

12-минутного теста по плаванию (по К. Куперу) 
Оценка уровня физической 
подготовленности 

Дистанция (м) для женщин Дистанция (м) для мужчин 
13-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет 

Очень плохо < 350 < 275 < 450 < 350 
Плохо 350-450 275-350 450-550 350-450 
Удовлетворительно 450-550 350-450 550-650 450-550 
Хорошо 550-650 450-550 650-725 550-650 
Отлично > 650 > 550 > 725 > 650 
 

Определение уровня физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту 

(ИГСТ). 
Цель теста – оценить скорость протекания восстановительных процессов после 

прекращения дозированной мышечной работы. При проведении теста необходима следующая 
аппаратура: ступеньки разной высоты, секундомер, метроном. 

Методика проведения теста. Физическая нагрузка задаётся в виде восхождений на 
ступеньку. Высота ступеньки и время выполнения мышечной работы зависят от пола, 
возраста и физического развития испытуемого: 

 
Группы испытуемых Высота ступеньки, см Время восхождений, мин. 
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Юноши и девушки (17-19 лет) 
с ростом выше 1,85 см 

50 4 

 
Во время тестирования испытуемому предлагается совершать подъёмы на ступеньку в 

заданном темпе – с частотой 30 раз в 1мин. Темп движений задаётся метрономом, частоту 
которого устанавливают на 120уд/мин. 

 
После окончания физической нагрузки испытуемый отдыхает сидя. Начиная со 2-й 

минуты у него 3 раза по 30-секундным отрезкам времени подсчитывается число пульсовых 
ударов: с 60-й до 90-й восстановительного периода, со 120-й до 150-й и со 180-й до 210-й с. 
Значения этих трёх подсчётов суммируются и умножаются на 2 (перевод в ЧСС в 1мин.). 
Результаты тестирования выражаются в условных единицах в виде индекса Гарвардского 
степ теста (ИГСТ). Эту величину рассчитывают из следующего уравнения: 

 

ИГСТ  = 
t х 100 

(f1+ f2 + f3) х 2′ 
 

где t – фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах; f1 + f2 + f3 – сумма 
пульса за первые 30с. каждой минуты (начиная со 2-й) восстановительного периода. 
 

Оценка результатов тестирования. Величина ИГСТ характеризует скорость 

восстановительных процессов после достаточно напряжённой мышечной работы. Чем 
быстрее восстанавливается пульс, тем меньше величина f1 + f2 + f3 и, следовательно, тем 
выше индекс Гарвардского степ-теста. 

 
Шкала оценки величин ИГСТ 

 
ИГСТ Оценка 

Меньше 55 Плохая 
55-64 Ниже средней 
65-79 Средняя 
80-89 Хорошая 
90 и больше Отличная 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
(для студентов основной и специальной медицинских групп) 

 
Упражнения Объем 

Юноши:  
1.Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 
2. Оздоровительный бег (км)  
или ходьба на лыжах (км) 

15-17 
22-24 

3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
или сгибание рук в упоре лежа 

70-85 
120-140 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (кол-во раз) 

140-160 

5. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми ногами (кол-во раз) 90-120 
6. Ускоренная ходьба (км) 25-35 
Девушки:  
1. Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 
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2. Оздоровительный бег (км) 
или ходьба на лыжах (км) 

12-14 
16-18 

3. Прыжки на месте через скакалку (кол-во раз) 350 
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, высота опоры 50 см (кол-во раз)  
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (110-120 см) 

210-220 
85-95 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 
головой, ноги закреплены (кол-во раз) 

100-120 

6. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми 
ногами (кол-во раз) 

90-120 

7. Ускоренная ходьба (км) 20-30 
 
Теоретический блок вопросов: 

Перечень вопросов к зачету/дифференцированному зачету  
(для студентов временно освобожденных от практических занятий): 
 

1. ___________________________________________________________________ П
онятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 

2. ___________________________________________________________________ Ф
изическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная 
активность человека. 

3. ___________________________________________________________________ Ф
изическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 
ее задачи. 

4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 
формировании здорового образа жизни. 

5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 
6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
7. ___________________________________________________________________ Со

циальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  
8. ___________________________________________________________________ Во

здействие экологических факторов на организм. 
9. ___________________________________________________________________ Ф

изическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 
10. __________________________________________________________________ О

бщая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 
студента. Их характеристики. 

11. __________________________________________________________________ Ср
едства физической культуры. 

12. __________________________________________________________________ Оз
доровительные силы природы как средство физической культуры. 

13. __________________________________________________________________ С
ила. Средства и методы развития силы. 

14. __________________________________________________________________ Ги
бкость. Средства и методы развития гибкости. 

15. __________________________________________________________________ Ло
вкость. Средства и методы развития ловкости. 

16. __________________________________________________________________ В
ыносливость. Средства и методы развития выносливости. 

17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  
18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 
19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 
20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 



 28

21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 
22. Критерии физического развития и физической подготовленности.  
23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
24. Значение утренней гимнастики. 
25. Приемы закаливания. 
26. __________________________________________________________________ Са

моконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 
27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 
28. Основные формы производственной физической культуры. 
29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 
30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

 

Аналитическое задание 
 (для студентов, временно освобожденных от практических занятий) 
 
1. «Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ)». Составить письменно комплекс УГГ. 
2. «Оценка физического развития»:  
- антропометрические измерения; 
- антропометрические индексы; 
- функциональные пробы 
3. Составить и обосновать  индивидуальный комплекс  физических упражнений. 
4. Методика  проведения массажных  приемов. Правила проведения самомассажа. 
5. Составить и обосновать индивидуальную оздоровительную программу. 
6. Применение методики оценки уровня функционального и физического состояния организма.   
7. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов,  номограмм, 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния, 
физической подготовленности и физического развития организма с учетом данных врачебного 
контроля и  самоконтроля. 
8. Методика проведения комплексов упражнений, применяемых при  различных  заболеваниях. 
Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору обучающегося) 
9. Выявление  и устранение ошибок в технике выполнения упражнений. 
10. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 
физической подготовки.  
11. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 
характера труда. Разработать комплекс упражнений для производственной гимнастики. 

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  
формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности 
компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 
дисциплине по всем этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей 
рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 40 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся 
меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех 
рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация 
которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 
посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания. 
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Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 
активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 
выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не 
превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим 
рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 
поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной 
аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых 
баллов доводятся педагогическим работником по сведения обучающихся на предпоследней 
неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 
проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 
социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной 

системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/дифференцированного зачета: 

Для студентов, временно освобожденных от практических занятий 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 
задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 
выводы и заключения к решению; 
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0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению 
задания. 

 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, полученных 

обучающимся в течение семестра в ходе выполнения практических заданий по дисциплине и 
сдачи контрольных нормативов физической подготовленности в целом по пятибалльной 

системе для дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и выставляется в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 
Российском государственном социальном университете, утвержденном приказом РГСУ от 
25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное 
пособие / Н.В. Тычинин ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский 
государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2017. - 65 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-00032-250-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033 (08.04.2019) 

2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : 
учебное пособие / М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова ; Минобрнауки 
России, Омский государственный технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 
2017. - 112 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 98 - ISBN 978-5-8149-2547-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420 (08.04.2019). 

3. Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для бакалавриата и 
специалитета / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
493 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09116-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-431427 (дата 
обращения: 08.04.2019). 

4. Физическая культура. Элективный курс по физической культуре и спорту 
[Электронный ресурс] : методические указания / сост. Бахтина Т.Н., Курова Н.В., Вичикова 
Г.Р.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 24 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/105239. — Загл. с экрана. 
 

6.2. Дополнительная литература 

1. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 
Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-431985 (дата обращения: 08.04.2019). 

 
 
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

1. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ - Физическая культура студента. Электронный 
учебник. Содержание учебника соответствует примерной программе дисциплины "Физическая 
культура" для высших учебных заведений. 
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2. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=7&fids[]=1831&bcp_reg_required=ok - Каталог образовательных интернет-ресурсов. 
Физическая культура. Единое окно доступа. 

3. http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни». 
4. http://www.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=7571&hry=./71533/121963  Образовательные 

ресурсы по физической культуре  
5. www.consultant.ru  -Информационно-правовой портал  «Консультант Плюс»  
6. www.garant.ru -  Информационно-правовой портал «Гарант»  
7. www.mon.gov.ru  - Министерство образования  и науки Российской Федерации  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» предполагает практические занятия по физической культуре и спорту в 
ходе самостоятельной работы. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводном занятии или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 
для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Практические занятия по физической культуре и спорту проходят с учетом 
физических особенностей студентов и включают: подготовительную, основную и 
заключительные части.  

Преподаватель предоставляет студентам 10 минут времени до начала занятий и 10 минут 
после занятия на переодевание, чистое время практической части составляет 70 минут. 

На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у 
студентов индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность, 
волевая активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования 
готовности студентов к профессиональной деятельности. А также на формирование социально-
психологических свойства личности, обеспечивающих эффективное вхождение студента в 
социокультурное пространство для решения профессиональных задач в составе творческого 
коллектива и индивидуально. 

1.  Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По заключению 
врача студенты распределяются в учебные группы: основные (практически здоровые или 
имеющие незначительные ограничения двигательной активности обучающиеся); специально-
медицинские (студенты с ограниченными возможностями здоровья) и спортивные (имеющие 
высокий уровень физической подготовленности, опыт учебно-тренировочной работы и участие 
в соревнованиях по избранному виду спорта). 

2. Студенты имеют право переходить из одной учебной группы в другую только после 
окончания семестра, по представлению заключения врача и заведующего кафедрой, 
осуществляющей подготовку по физической культуре и спорту. 

3. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета по 
видам спорта не менее - 4 раз в неделю во второй половине дня (с 16:05 часов) согласно 
расписанию, составленного руководителем спортивного клуба.  

4. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме. 
5. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны отработать 

их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию занятий. 
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6. Студенты, временно освобожденные от практических занятий после перенесенных 
заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания  
методико-практического раздела программы. 

7. Студенты обязаны  сдать контрольные нормативы и зачетные требования строго по  
графику в период  контрольных занятий. 

8. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, 
оцениваются по результатам семестровой работы (в том числе решения аналитических 
заданий).  

9. Студенты обязаны посещать все виды практических занятий, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

10. Студенты обязаны уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-
вспомогательного персонала и других работников Университета. 

11. Студенты обязаны соблюдать правила поведения и охраны труда на спортивных 
объектах. 

12. Студенты обязаны стремиться к повышению уровня физической культуры, 
нравственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа 
Университета. 

13. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся на 
спортивных объектах Университета. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

Самостоятельная работа.  

Студенты дополнительно самостоятельно обязаны заниматься: 2 часа в неделю, если они 
имеют «повышенный» уровень; 4 часа в неделю – «достаточный»; 6 часов в неделю – 
«недостаточный». 

Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах 
«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену.  

К зачету/диф.зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 
и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, которыми надо будет овладеть 
по дисциплине.  

 
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
 

9.1. Информационные технологии 
 

9.2. Программное обеспечение (при необходимости) 

 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 

1) Консультант Плюс (для изучения законодательной базы),  
2) Гарант (для изучения законодательной базы) 
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
«Теология» по направлению подготовки 48.03.01 Теология очной и заочной формы 
обучения используются: 

Спортивные объекты Университета 
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия 

игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, 
раздевалок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные щиты, 

гимнастические палки, скакалки, скамейки. 
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, 

прыжковая яма. 
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные 

тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, 

скакалки, скамейки. 
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды. 
Спортивные объекты: 

Наименование 
объекта 

Адрес Площадь 
объекта 

Количество 
занимающихся 

Плоскостное 
сооружение 

Лосиноостровская, дом 
24 

300 м² 80-100 (одновременно) 

Спортивный зал В.Пика дом 4 стр. 1 144 м² 20-30 (одновременно) 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 
24 

240 м² 45-60 

Тир Лосиноостровская, дом 
24 

25,7 м² 20-25 

Плавательный 
бассейн 

В.Пика дом 4 стр. 12 100 м² 40 (одновременно) 

Шахматный дом В.Пика дом 4 стр. 3 120 50 (одновременно) 
 
11. Образовательные технологии  
Освоение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту»  не предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий.  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия»  
заключатся в усвоении обучающимися первичных коммуникативных и управленческих навыков 
в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков; в получении обучающимися 
теоретических знаний о природе самоорганизации и содержании ее технологий, а также 
психологических особенностей выстраивания эффективных взаимодействий и формирования 
стремления к саморазвитию с последующим применением в профессиональной деятельности; 
знаний об эффективной личной и деловой коммуникации с последующим применением в 
профессиональной сфере и формировании практических навыков по организации эффективного 
взаимодействия с клиентами, партнерами, коллегами в процессе профессиональной 
деятельности; теоретических знаний, практических умений и навыков  в области управления 
проектами с последующим применением их в профессиональной деятельности; теоретических 
знаний о становлении и развитии социальной позиции в профессиональной деятельности с 
последующим применением в профессиональной сфере и формировании практических навыков 
волонтерства, вожатства, наставничества, социального предпринимательства. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Приобретение умений эффективной самоорганизации и самоуправления в учебной 

деятельности; 
2. Развитие навыков тайм-менеджмента и целеполагания; 
3. Формирование мотивации к самоконтролю и самоорганизации в учебной и 

профессиональной деятельности; 
4. Усвоение знаний о природе смысложизненной навигации, содержании ее технологий, а 

также особенностей их применения в практической деятельности. 
5. Способствовать формированию у студентов умения моделировать собственное время в 

контексте эффективного принятия решений. и саморазвитию, соответствующих умений и 
навыков, помогающих развиваться в профессиональной деятельности. 

6. Создать теоретико-практические условия для формирования и развития умений 
выстраивать методику личной стрессоустойчивости, креативных подходов к приоритетным 
целям и задачам. 

7. Обеспечить личную и профессиональную эффективность в областях сферы 
коммуникации: 

 Межличностной диагностики, адекватного моделирования личности партнера по 
взаимодействию и прогнозирования его поведения. 
 Невербальной коммуникации. 
 Ассертивного (уверенного) поведения. 
 Использования приемов и навыков аттракции и межличностного влияния. 
 Активного слушания. 
 Управления дискуссией 
 Ведения результативных переговоров 
 Управления конфликтами. 
 Личного и корпоративного нетворкинга. 
 Спичрайтинга. 

8. Сформировать жизненную, профессиональную, социальную позицию на основе 
общечеловеческих (гуманитарных), общегосударственных, профессиональных ценностей. 

9. Развитие теоретических знаний и практических навыков в сферах волонтерства, 
вожатства, наставничества, социального предпринимательства. 

10. Мотивация студентов к самостоятельному и инициативному применению полученных в 
ходе освоения дисциплины знаний и практических умений в профессиональной деятельности. 

11. Раскрыть теоретические основы и базовые категории концепции проектного управления; 
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12. Способствовать формированию у студентов проектного мышления и развитию 
первичных умений в области управления проектами  и процессами  их реализации; 

13. Содействовать самостоятельной работе студентов в области управления проектами, 
которая позволит им отработать практические навыки проектирования жизненной траектории и 
управления проектами в научной сфере.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия» 
(Б1.Б.06) реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы 
«Теология» по направлению подготовки 48.03.01 Теология очной и заочной формам обучения. 

  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных компетенций: ОК-7 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: содержание процессов 
самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности 

Уметь: планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной 
перспективы достижения; осуществления 
деятельности;  
- самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и 
структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности 
Владеть: приемами саморегуляции 
эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении профессиональной 
деятельности;  
- технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами 
планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2       
Аудиторные учебные занятия, всего 32 16 16       
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8       
Учебные занятия семинарского типа 16 8 8       
Лабораторные занятия 0 0 0       
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 85 56 29       

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

34 26 8       

Выполнение практических заданий 34 26 8       
Рубежный текущий контроль 8 4 4       
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  27 зачет 

экзам 
27 

      

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 4 2 2       

 
 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 144 часа. 
Объем самостоятельной работы – 112 часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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л
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аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
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Модуль 1 (семестр 1) 
 

Раздел 1.1 36 28 8 4 4 0 8 
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Раздел 1.2 36 28 8 4 4 0 8 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 16 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
 

Модуль 2 (семестр 2) 
 

Раздел 2.1 36 28 8 4 4 0 8 
Раздел 2.2 36 28 8 4 4 0 8 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 16 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
 

 
 
 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 144 часа. 
Объем самостоятельной работы – 136 часов. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 34 2 2 0 0 
Раздел 1.2 36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 72 68 4 2 2 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 36 34 2 2 0 0 
Раздел 2.2 36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 72 68 4 2 2 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 ___________________ Очная форма обучения 
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 
объем, часов 

56 26 
 

26 
 

4 
 

0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 
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Раздел 2.1 28 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

13 

Раздел 2.2 28 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

14 

Общий 
объем, часов 

56 13 
 

12 
 

4 
 

27 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
 

 ___________________ Заочная форма обучения 
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 1.2 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий 
объем, часов 

68 30   30   4   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 
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Раздел 2.1 34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

4 

Раздел 2.2 34 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

5 

Общий 
объем, часов 

68 27   28   4   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
 

РАЗДЕЛ 1. «ТЕХНОЛОГИИ САМООРГАНИЗАЦИИ» 
 

Тема 1.1. Понятие "самоорганизация" в системе научного  знания  
Цель: Сформировать теоретические знания о природе самоорганизациии. Рассмотреть 

эволюцию идей самоорганизации в классической и современной социологии. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Научные подходы к определению термина «самоорганизация». Эволюция идей 

самоорганизации в классической социологии. Идеи самоорганизации в современной социологии. 

Виды самоорганизации. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Синергетический подход к процессу самоорганизации.  
2. Взгляды на эволюцию общества в теориях раннего позитивизма 
3. Взгляды на общественное  развития в концепциях Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, М. Вебера.  
4. Самоорганизация в контексте современного этапа общественного развития. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: тесты, 

 

Тема 1.2. Технологии общественной самоорганизации как вид управленческих 
технологий  

Цель: Создать теоретико-практические условия для формирования и развития умения 
моделировать технологии и формы самоорганизации социальных групп и применять их  в 
практике  управления. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проблемы управления и управляемости в концепции социального взаимодействия. 

Технологии самоорганизации  населения. Технологическая модель  самоорганизации в 
социальной системе. Формы общественной самоорганизации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте источники и условия управляемости самоорганизации  
2. Раскройте содержание технологий самоорганизации и особенности их применения 
3. Опишите технологическую модель самоорганизации населения  
4. Охарактеризуйте формы самоорганизации населения 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: тесты 
 
Тема 1.3. Психологические особенности эффективного взаимодействия 
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Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 
развития умений выстраивать эффективные взаимодействия в коллективе и управление малыми 
коллективами, управлять восприятием и впечатлением. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Значимость особенностей восприятия окружающих. Ошибки восприятия. Управление 

восприятием и впечатлением. Приемы эффективного взаимодействия. Межнациональные 
различия невербального общения. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, влияющие на процесс восприятия? 
2. Типичные искажения восприятия  
3. Управление процессом восприятия и впечатлением 
4. Психологические особенности и приемы эффективного взаимодействия 
5. Проявление культурных различий в невербальном общении . 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: тесты 
 
Тема 1.4. Самоактуализация как высшая форма и результат самоорганизации 

личности. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умений самосовершенствования и самореализации (ОК-6, ОК-7). 
. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Сознание и самосознание. Структура самосознания. Самоопределение личности. Формы 

самоопределения: самоутверждение, самосовершенствование, самореализация. 
Самоактуализация как высшая форма и результат самоорганизации личности.  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Какие цели может ставить перед собой человек? 

2. Какие, по мнению австрийского ученого К. Лоренца, существуют препятствия 
человека к самопознанию? 

3. Какие мотивы определяют потребность в саморазвитии личности? 
4. Дайте определение понятию «саморазвитие» и «самоорганизация» личности 
5. Как  связано сознание и самосознание? 
6. Какие подходы к структуре самосознания существуют? 
7. В чем проявляется взаимосвязь самосознания и самоопределения? 
8. Чем отличается процесс самоутверждения от самореализации? 
9. Какими характеристиками обладают самоактуализирующаяся личность? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: тесты 
 
 

РАЗДЕЛ 2.  «ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИИ» 
 
Тема 2.1. Межличностная диагностика и невербальная коммуникация. Активное 

слушание  
Цель: Формирование/развитие способности моделировать личность партнера по 

общению и обеспечивать взаимодействие с ней на невербальном уровне, способности 
устанавливать вербальный раппорт с партнером по общению и извлекать максимально точную 
вербальную информацию об установках партнера.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Субъективная реальность личности и ее объективные индикаторы 
2. Подвижные и ригидные составляющие субъективной реальности.  
3. Невербальная диагностика состояния партнера. Микро- и макропризнаки.  
4. Механизмы обратной связи через восприятие невербального состояния партнера. 
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5. «Невербальный поток» как основа формирования собственного образа у 
окружающих 

6. Механизмы присоединения, ведения и разрыва. 
7. Понятия активного слушания и игнорирования. 
8. Невербальные техники активного слушания. 
9. Вербальные техники активного слушания 
10. Техники активного слушания и управление процессом общения 

 
Задания для самоподготовки: 
1. Построить модель личности партнера по общению по его невербальным признакам 
2. Разработать план взаимодействия с партнером, ориентируясь на невербальную 

обратную связь. 
3. Составить и апробировать план освоение техник активного слушания в 

межличностном взаимодействии. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Групповые доклады по заданиям самоподготовки. 
 
Тема 2.2. Ассертивное поведение, аттракция и межличностное влияние  
Цель: Формирование/развитие способности эффективно влиять на поведение партнера в 

межличностной коммуникации, способности эффективного управления групповой дискуссией в 
разных форматах (разработка креативного продукта, рабочее совещание и т.п.).  

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Категория уверенного поведения. 
2. Базовые права личности как основа ассертивности.  
3. Техники ассертивного поведения.  
4. Механизмы формирования аттракции и приемы формирования позитивного 

отношения. 
5. Ключевые техники влияния в коммуникации: якорение, рефрейминг, прямое и 

косвенное внушение, аналоговое маркирование сообщения и т.п. 
6. Бихевиоральные принципы межличностного влияния. 
7. Групповая дискуссия как коммуникативная система. 
8. Энергетическая модель групповой дискуссии 
9. Форматы локаций в групповом взаимодействии и их влияние на энергетическую 

составляющую дискуссии 
10. Формы влияния модератора дискуссии на групповой процесс 
11. Оптимальный базовый алгоритм деятельности и контентная структура дискуссии 
12. Разные форматы дискуссии (разработка креативного продукта, рабочее совещание и 

т.п.) как акцентирование разных составляющих базового алгоритма. Специфика 
проведения групповых дискуссий разного формата. 
 

Задания для самоподготовки: 
1. Проанализировать собственное поведение по алгоритму оценки ассертивности. 
2. Разработать и протестировать план повышения собственной влиятельности в 

межперсональных отношениях. 
3. Найти в известных произведениях (проза, кинофильмы) примеры обсуждавшихся 

приемов влияния. 
4. Апробировать изученные приемы в обсуждениях текущих вопросов внеаудиторной 

жизни. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Групповые доклады по заданиям самоподготовки. 
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Тема 2.3.  Эффективные переговоры и управление конфликтами 

Цель: Формирование/развитие способности эффективного взаимодействия с партнерами 
в процессе переговоров.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Формат переговоров и его отличие от других коммуникативных процессов 

(фатическое общение, групповая дискуссия и пр.) 
2. Структура переговорного процесса 
3. Физическое пространство переговоров и его влияние на контент 
4. «Мягкие» и «жесткие» переговоры, их базовые приемы 
5. Стратегии переговорного процесса  
6. Управление командой в групповых переговорах 
7. Концепция конфликта как источника развития отношений 
8. Конфликтная ситуация и инцидент 
9. Техники блокировки агрессии в инциденте 
10. Стратегии разрешения конфликтных ситуаций 
11. Обработка возражений как частный случай управления конфликтом 

 
Задания для самоподготовки: 
1. Найти в известных произведениях (проза, кинофильмы) примеры успешных 

переговоров и проанализировать механизмы успеха. 
2. Найти в известных произведениях (проза, кинофильмы) примеры успешного 

разрешения конфликтов и проанализировать механизмы успеха. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Групповые доклады по заданиям самоподготовки. 
 
 
Тема 2.4. Нетворкинг и спичрайтинг 
Цель: Формирование/развитие способности эффективного формирования и 

использования сетей отношений, способности к публичному выступлению. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Сети отношений как основной концепт продвижение в современном 

коммуникативном пространстве. 
2. Нетворкинговый потенциал личности и его персонализация. 
3. Механизмы поиска контактов и формирования сетевых элементов. 
4. Удержание и развитие отношений. 
5. Корпоративный нетворкинг. 
6. Спичрайтинг как технологизация модели публичного выступления. 
7. Критерии эффективности спичрайтинга. 
8. Модель TED: коротко и эффективно. 
9. Стореллинг как базовый элемент спичрайтинга. Эффективное рассказывание 

историй. 
10. Аналитический и интуитивный форматы спичрайтинга. 
11. Фрейм-контроль в спичрайтинге. 

 
Задания для самоподготовки: 
1. Используя полученную информацию, найти и сформировать несколько новых 

элементов отношений в собственной сети. 
2. Подготовить эффективную презентацию собственных достижений в курсу 

«ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Групповые доклады по заданиям самоподготовки. 
Индивидуальные доклады по заданиям самоподготовки. 
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РАЗДЕЛ 3.  «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВОЖАТСТВО» 

Тема 1.1.  Вожатство: счастливый ребенок – достойный гражданин 
Цель: формирование системных знаний о вожатстве как сферы деятельности и 

основы для формирования социальной позиции в профессиональной деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1 Вожатство как кузница профессионального мастерства: лидер, педагог, психолог, 
менеджер. Психолого-педагогическая подготовка вожатого. 

2 Нормативно-правовые основы работы детских оздоровительных и профильных лагерей. 
3 Развитие лидерских качеств вожатого. Организационно-методические аспекты работы 

вожатого в детском оздоровительном и профильном лагерях. 
4 Совершенствование профмастерства вожатого: копилка методических идей. 
 
    Задания для самоподготовки: 

Темы рефератов:  
1. Воспитание в гуманистической педагогике 
2. Детский оздоровительный лагерь как воспитательное, культурно-досуговое и 

оздоровительное учреждение 
3. Особенности воспитательного потенциала детского оздоровительного лагеря 
4. Воспитательные системы детских оздоровительных и профильных лагерей 
5. Особенности формирования временного детского коллектива в условиях лагерной смены 
6. Задачи педагогического коллектива лагеря по организации работы с детьми и 

подростками. Характеристика педагогического состава 
7. Содержание педагогического направления и руководства деятельностью подростков. 

Воспитательные функции руководителей. Условия осуществления педагогического 
руководства детьми 

8. Вожатый и его должностные обязанности 
9. Организация труда вожатого 
10. Рабочий день вожатых и педагогов: юридические нормы и требования. Ответственность 

за охрану здоровья и жизни детей. Особенности взаимодействия с коллегами по отряду: 
распределение обязанностей и функций, предъявление единых педагогических 
требований 

11. Профессионально-важные качества вожатого 
12. Педагогический совет, производственное собрание, планерка, семинар. Режим работы и 

отдыха 
13. Особенности педагогической позиции руководителей в коллективах детей разного 

возраста 
14. Педагогическая документация: списки отрядов, первичная характеристика, планы 

вожатого, педагога (на смену и на день), педагогический дневник, анализ смены, отчет о 
работе, методические разработки 

15. Быт и досуг членов педагогического отряда. Взаимодействие с другими членами 
педагогического коллектива и службами лагеря 

16. Организация режима дня в детских оздоровительных и профильных лагерях 
17. Союзники и помощники вожатого: взаимодействие с тренерами, инструкторами по 

физкультуре, плаванию, руководителями кружков. 
18. Технология педагогического проектирования. Наполнение проекта содержанием 

(разработка исполняющей части, календарно-тематическое планирование) 
19. Виды, формы и порядок создания творческих объединений. Методика работы 

инструктора, вожатого, руководителя кружка, сочетающая массовые, групповые и 
индивидуальные методы работы. Правила техники безопасности. 

20. Программы кружков, секций для оздоровительных лагерей. Методика подготовки 
программ для отрядов, кружков с учетом местных условий и базы детских 
оздоровительных лагерей. 
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21. Авторитет вожатого среди детей и взрослых. Творческое решение педагогических задач, 
выход из сложных социально-педагогических ситуаций.  

22. Проблемы поведения детей и подростков, не привыкших к автономии (от школы, 
родителей), к самообслуживанию. 

23. Проблемы социально-психологической адаптации ребенка в лагере.  Методики изучения 
психолого-социальных способностей и качеств личности, критерии оценки уровня 
сформированности детского коллектива. 

24. Модели организации отдыха и оздоровления детей, организации творческих, 
профильных, специализированных смен в оздоровительном лагере. 

25. Самоуправление и соуправление в лагере.  
 

1. Подготовить презентацию в MS PowerPoint к теме «Практическая деятельность 
вожатого: технологии работы с детьми в детских оздоровительных и профильных 
лагерях» 

1. Психолого-педагогические особенности воспитания в детском оздоровительном лагере 
2. Взаимодействие взрослых и детей в лагере, создание нравственно-эмоциональной 
атмосферы сотрудничества и общения 
3. Виды, формы и порядок создания творческих объединений детей в детских 
оздоровительных и профильных лагерях 
4. Методика организации клубных занятий. Формы и методы участия коллективов кружков 
и клубов в организации общих дел лагеря 
5. Формы и методы изучения интересов ребят, их возрастных и индивидуальных 
особенностей 
6. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности и спортивной работы в 
детских оздоровительных и профильных лагерях 
7. Организация  туристско-краеведческой деятельности в детских оздоровительных и 
профильных лагерях 
8. Организация художественно-эстетической деятельности в детских оздоровительных и 
профильных лагерях 
9. Организация экологической и природоохранительной деятельности в детских 
оздоровительных и профильных лагерях 
10. Организация музыкальных занятий в детских оздоровительных и профильных лагерях 
11. Организация работы по профилактике девиантного поведения детей и подростков в 
условиях лагерной смены 
12. Организация детского самоуправления и принципы взаимодействия органов 
самоуправления со взрослыми 
13. Нестандартные, творческие формы организации детского самоуправления. 
14. Опыт организации педагогического процесса в МДЦ «Артек» 
15. Опыт организации педагогического процесса в ВДЦ «Орленок» 
16. Опыт организации педагогического процесса в ВДЦ «Океан» 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Выступления с рефератом и презентацией на семинарском занятии; размещение 

подготовленных реферата и мультимедийной презентации в Виртуальной образовательной 
среде РГСУ (sdo.rgsu.net). 

 
Тема 1.2. Формирование безопасной среды в организации детского 

оздоровительного и профильного лагерей 
Цель: формирование системных знаний о вожатстве как сферы деятельности и основы 

для формирования социальной позиции в профессиональной деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания  
1.Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию и организации 

деятельности детских оздоровительных и профильных лагерей  
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2. Конфликты в детских оздоровительных и профильных лагерях: проблема 
разрешения и профилактики 

3. Профилактика девиантного поведения детей в детских оздоровительных и 
профильных лагерях 

1. Психолого-педагогические особенности воспитания в детском оздоровительном 
лагере 

2. Взаимодействие взрослых и детей в лагере, создание нравственно-эмоциональной 
атмосферы сотрудничества и общения 

3. Виды, формы и порядок создания творческих объединений детей в детских 
оздоровительных и профильных лагерях 

4. Методика организации клубных занятий. Формы и методы участия коллективов 
кружков и клубов в организации общих дел лагеря 

5. Формы и методы изучения интересов ребят, их возрастных и индивидуальных 
особенностей 

6. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности и спортивной работы в 
детских оздоровительных и профильных лагерях 

7. Организация  туристско-краеведческой деятельности в детских оздоровительных и 
профильных лагерях 

8. Организация художественно-эстетической деятельности в детских оздоровительных 
и профильных лагерях 

9. Организация экологической и природоохранительной деятельности в детских 
оздоровительных и профильных лагерях 

10. Организация музыкальных занятий в детских оздоровительных и профильных 
лагерях 

11. Организация работы по профилактике девиантного поведения детей и подростков в 
условиях лагерной смены 

12. Организация детского самоуправления и принципы взаимодействия органов 
самоуправления со взрослыми 

13. Нестандартные, творческие формы организации детского самоуправления. 
14. Опыт организации педагогического процесса в МДЦ «Артек» 
15. Опыт организации педагогического процесса в ВДЦ «Орленок» 
16. Опыт организации педагогического процесса в ВДЦ «Океан» 

 

Тема 1.3. Организационно-методические аспекты работы вожатого в детском 
оздоровительном и профильном лагерях 

Цель: формирование системных знаний о вожатстве как сферы деятельности и основы 
для формирования социальной позиции в профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
1. Основы воспитательной системы и работы детских оздоровительных и профильных 

лагерей.  
2.Основные документы, регламентирующие деятельность детских оздоровительных и 

профильных лагерей.  
3. Психолого-педагогическая подготовка вожатого в детском оздоровительном и 

профильном лагерях.  
4. Основы возрастной педагогики и психологии.  
5. Индивидуальные и возрастные особенности детей, подростков.  
6. Особенности формирования временного детского коллектива в условиях лагерной 

смены.  
7. Методика развития детского коллектива. 
8. Организация труда вожатого.  
9. Педагогическая этика вожатого в детских оздоровительных и профильных лагерях 

Задания для самоподготовки: 
Темы рефератов:  
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1. Особенности воспитательного потенциала детского оздоровительного лагеря 
2. Воспитательные системы детских оздоровительных и профильных лагерей 
3. Особенности формирования временного детского коллектива в условиях лагерной 

смены 
4. Задачи педагогического коллектива лагеря по организации работы с детьми и 

подростками. Характеристика педагогического состава 
5. Содержание педагогического направления и руководства деятельностью подростков. 

Воспитательные функции руководителей. Условия осуществления педагогического 
руководства детьми 

6. Вожатый и его должностные обязанности 
7. Организация труда вожатого 
8. Рабочий день вожатых и педагогов: юридические нормы и требования. Ответственность 

за охрану здоровья и жизни детей. Особенности взаимодействия с коллегами по отряду: 
распределение обязанностей и функций, предъявление единых педагогических 
требований 

9. Педагогическая этика вожатого в детских оздоровительных и профильных лагерях 
10. Профессионально-важные качества вожатого 
11. Имидж вожатого 
12. Тайм-менеджмент вожатого и навыки самоорганизации в лагере 
13. Использование современных технологий в работе вожатого в детском оздоровительном 

и профильном лагерях 
14. Педагогический совет, производственное собрание, планерка, семинар. Режим работы и 

отдыха 
15. Особенности педагогической позиции руководителей в коллективах детей разного 

возраста 
16. Педагогическая документация: списки отрядов, первичная характеристика, планы 

вожатого, педагога (на смену и на день), педагогический дневник, анализ смены, отчет о 
работе, методические разработки 

17. Быт и досуг членов педагогического отряда. Взаимодействие с другими членами 
педагогического коллектива и службами лагеря 

18. Организация режима дня в детских оздоровительных и профильных лагерях 
19. Союзники и помощники вожатого: взаимодействие с тренерами, инструкторами по 

физкультуре, плаванию, руководителями кружков. 
20. Технология педагогического проектирования. Наполнение проекта содержанием 

(разработка исполняющей части, календарно-тематическое планирование) 
21. Авторитет вожатого среди детей и взрослых. Творческое решение педагогических задач, 

выход из сложных социально-педагогических ситуаций.  
22. Проблемы поведения детей и подростков, не привыкших к автономии (от школы, 

родителей), к самообслуживанию. 
23. Проблемы социально-психологической адаптации ребенка в лагере.  Методики изучения 

психолого-социальных способностей и качеств личности, критерии оценки уровня 
сформированности детского коллектива. 

24. Модели организации отдыха и оздоровления детей, организации творческих, 
профильных, специализированных смен в оздоровительном лагере. 

25. Конфликты в детских оздоровительных и профильных лагерях: проблема разрешения и 
профилактики 

 

Тема 1.4. Использование современных технологий в работе вожатого в детском 
оздоровительном и профильном лагерях 

Цель: формирование системных знаний о вожатстве как сферы деятельности и 
основы для формирования социальной позиции в профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Игровой практикум 
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2. Практикум по развитию культуры речи 
3. Музыкальный час 
4. Танцевальный калейдоскоп 
5. Оформительский практикум 

Задания для самоподготовки: 
Творческие задания:  

1. Разработать и провести игру на знакомство в отряде 
2. Разработать и провести игру на рефлексию  
3. Разучить походную песню с отрядом 
4. Провести конкурс бального танца 
5. Оформить отрядный уголок 
 
 
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ СОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
 
Тема 4.1. Формирование социальной позиции: волонтерство. Помоги один раз – и 

тебе помогут тысячи рук  
Цель: формирование системных знаний о волонтёрстве как сферы деятельности и 

основы для формирования социальной позиции 
1 Философия и история волонтёрства. Нормативная правовая база волонтёрской 

деятельности 
2 Сущность и содержание волонтёрской деятельности. Виды волонтёрства.  
3 Организация труда волонтёра. Экономическая эффективность волонтёрства 
4 Популяризация волонтёрства в России и за рубежом. Волонтёрство в системе 

государственной молодежной политики РФ 
5 Опыт РГСУ по развитию волонтёрства в России. Волонтёрский Центр РГСУ. 

 
Задания для самоподготовки: 

1. Подготовить групповые презентации в MS PowerPoint на тему: «Востребованные 

направления волонтёрской деятельности» (Выбрать одно из направлений, описать технологии 
волонтёрской деятельности, реализуемые в рамках этого направления, проблемы и 
перспективы): социальное волонтёрство; спортивное волонтёрство; культурное волонтёрство; 
культурное волонтёрство; экологическое волонтёрство и помощь животным; событийное 
волонтёрство; корпоративное волонтёрство; волонтёрство в сфере общественной безопасности; 
донорство; медиа-волонтёрство; интернет-добровольчество. 

2. Подготовить групповые презентации в MS PowerPoint на тему «Проблемы  

социальных групп, нуждающихся в волонтерской поддержке. Технологии социального 

волонтёрства» (Выбрать одну из социальных групп, нуждающихся в волонтёрской поддержке, 
комплексно оценить ее проблемы и направления, технологии работы с ней волонтёра): 
социально обездоленные, нуждающиеся в особой опеке лица; бедные, нищие, безработные; 
инвалиды; пожилые люди и старики; члены национальных меньшинств; жертвы политических 
и религиозных конфликтов, жертвы репрессий; иммигранты; беженцы и вынужденные 
переселенцы; лица, освободившиеся из мест заключения; лица с девиантным поведением; 
жертвы насилия; жертвы техногенных катастроф и стихийных бедствий. 

 

Тема 4.2. Виды волонтерства Содержание волонтерской деятельности 
Цель: формирование системных знаний о волонтёрстве как сферы деятельности и 

основы для формирования социальной позиции 
Задания для самоподготовки: 

1. социальное волонтёрство; 
2. событийное волонтёрство; 
3. спортивное волонтёрство; 
4. экологическое волонтёрство; 
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5. арт-волонтёрство; 
6. волонтёрство в чрезвычайных ситуациях 
 
Задание: Работа волонтёров с детьми-инвалидами. 
Описание категории: 
Дети-инвалиды – граждане до 18 лет, имеющие стойкое нарушение функций 
организма, жизнедеятельность которых затруднена вследствие отсутствия 
необходимых условий в обществе. 
Основные социальные проблемы как предмет деятельности социальных волонтеров: 
- ограниченные возможности жизнедеятельности; 
- отсутствие занятости; 
- низкий уровень жизни; 
- низкая доступность среды; 
- разрыв/малое количество социальных связей; 
- низкая самооценка. 
Технологии работы волонтеров: 
- организация образовательных программ и профессиональная ориентация; 
- организация культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности; 
- профессиональная ориентация; 
- посредничество; 
- социальное и психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Написать эссе на одну из предложенных тем: 
1. Миссия и роли волонтёрства 
2. Трудный и вдохновляющий опыт волонтёрства 
3. Здесь и сейчас в волонтерском опыте 
4. Что такое милосердие? 
5. Волонтерство как образ жизни современной молодежи 
6. Почему я волонтёр? 
7. Почему я буду волонтёром? Мотивация волонтёрской деятельности. 
8. 10 причин стать волонтером: мотивационное эссе  
9. Границы ответственности волонтёра. 
10. Поиск ресурса: стать подопечным самому себе 
11. Эмоциональное выгорание и профилактика стресса волонтёра 
12. Творчество и юмор как профилактика эмоционального выгорания волонтёра 
13. Баланс занятости и отдыха волонтёра 
14. Мой план волонтёрской работы на год. Возможности Волонтёрского Центра 

РГСУ. 
15. Методы поощрения волонтёров 
16. Ресурсы и риски моего нового волонтёрского сезона 
17. Волонтёрские технологии и техники 
18. Современные навыки, необходимые волонтёру 
19. Информационные технологии в работе волонтёров 
20. Основы проектирования  и проведения социальных дел 
21. Игровые технологии в работе волонтёра 
22. Лучшая награда волонтёра (об оценке эффективности работы волонтёра) 
23. Организационные вопросы деятельности добровольческого объединения (по 

опыту РГСУ) 
24. Современный взгляд на волонтерский менеджмент 
25. Современная документация в волонтерском менеджменте 

3. Организовать (совместно с куратором учебной группы) посещение Волонтерского 

Центра РГСУ, ознакомиться с его деятельностью, приоритетными задачами, 

перспективами. Проанализировать волонтёрские программы РГСУ. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

1. Выступление с докладом по итогам разработки групповой мультимедийной 
презентации; размещение подготовленной групповой мультимедийной презентации в 
Виртуальной образовательной среде РГСУ (sdo.rgsu.net).  
2. Авторское эссе со списком литературы и источников (рекомендуемый объем  - 5-7 стр.;  
шрифт - Times New Roman, 12 кегль, абзац - одинарный междустрочный интервал, 
выравнивание по ширине), размещенное в Виртуальной образовательной среде РГСУ 
(sdo.rgsu.net).  

Письменный индивидуальный отчет об итогах посещения Волонтерского Центра 
РГСУ, размещенный в Виртуальной образовательной среде РГСУ (sdo.rgsu.net). 

 
Тема 4.3. Наставничество в профессиональной деятельности. Менторинг как 

технология  содействия профессиональному развитию.  
Цель: формирование системных знаний о наставничестве как сферы деятельности 

и основы для формирования социальной позиции  
Перечень изучаемых элементов содержания 

1 Понятие и сущность, структура и функции системы наставничества 
2 Проектирование и внедрение эффективной системы наставничества. Условия 

эффективного наставничества 
3 Менторинг как технология  содействия профессиональному развитию. Мотивация, цель, 

коучинг, обучение, успех. 
4 Методическое сопровождение молодого специалиста в организации работы с 

молодежью 
5 Основные формы и методы индивидуальной работы  наставника с молодым 

специалистом 
 
Задания для самоподготовки: 

 Темы докладов: 
1. Исторический аспект развития наставничества 
2. Понятие, структура и функции системы наставничества 
3. Основные категории процесса наставничества 
4. Эффективное наставничество:  понятия и теоретические подходы 
5. Активная жизненная позиция как основа деятельности наставника 
6. Наставничество как способ организации преемственности поколений 

непосредственно в условиях производства 
7. Наставничество как способ передачи знаний и навыков от более опытного к менее 

опытному для достижения долгосрочных целей 
8. Формирование эффективного наставничества на государственной гражданской 

службе 
9. Этапы, условия и процедуры внедрения эффективного наставничества в 

государственном органе управления 
10. Наставничество как эффективный инструмент развития кадрового потенциала сферы 

молодежной политики 
11. Наставничество как  форма работы с молодыми специалистами 
12. Наставничество в молодежной среде 
13. Профессиональные качества наставника 
14. Роль лидера-наставника в подготовке специалистов для социальной сферы 
15. Использование современных информационных коммуникационных технологий в  

работе с молодежью 
16. Конфликты как одно из неизбежных следствий человеческой активности 
17. Современные технологии регулирования конфликтов в деятельности наставника 
18. Основные инструменты разрешения межличностных конфликтов 
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19. Переговорный процесс. Действия по разрешению конфликта. Алгоритм 
проектирования переговорного процесса 

20. Понятия «команда» и «командообразование»: сходства и отличия. 
21. Понятия «команда» и «группа»: сходства и отличия. 
22. Роль наставника в формировании команды 
23. Технологии командообразования в деятельности наставника 
24. Технологии интерактивного обучения в деятельности наставника 
25. Тренинговый метод в работе наставника. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление с докладом на 

студенческом научном мероприятии, проводимом в РГСУ; размещение текста подготовленного 
доклада  в Виртуальной образовательной среде РГСУ (sdo.rgsu.net). 
 

 

Тема 4.4. Социальное предпринимательство: воплощай мечты в реальность 

Цель: формирование системных знаний о социальном предпринимательстве как 
сферы деятельности и основы для формирования социальной позиции 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1 Социальное предпринимательство: от зарождения идеи до масштабирования и 

тиражирования проекта.  
2 Социальные потребности как основа для предпринимательской деятельности 
3 Технологии исследования территории для реализации проекта. Анализ внешней среды 

проекта. Целевые группы, цели, задачи проекта 
4 Стейкхолдеры, партнеры проекта. Поиск финансирования, привлечения капитала. 

Создание прототипов продукции. Начало предпринимательской деятельности 
5 Примеры российских социальных предприятий с классификацией по сферам 

деятельности. 
 

Задания для самоподготовки: 
          Написать эссе на тему «Молодежь и предпринимательство»: 

1. Предприниматель – профессия или призвание? 
2. Как создать молодежное предприятие? 
3. В каких сегментах рынка чаще всего работают молодые предприниматели? 
4. Оптимальная организационная структура компании: миф или реальность? (раскрыть 

вопросы выбора кадровой стратегии, особенностей подбора персонала, должностных 
обязанностей ключевого персонала. 

5. Юридические вопросы ведения бизнеса: нужно ли вникать в них самому? (о 
документообороте компании, составлении договоров, безопасности бизнеса, правах и 
гарантиях молодых предпринимателей) 

6. Как найти деньги? (на основе анализа информации о кредитных линиях коммерческих 
банков, а также органов государственной и муниципальной власти, 
неправительственных организаций). 

7. Что такое бюджет проекта и как его правильно составить? 
8. Понятие и сущность социального предпринимательства 
9. Поиск идей для создания социального предприятия 
10. Источники капитала для молодого социального предпринимателя 
11. Привлечение средств через краудфандинговые платформы 
12. Типичные риски в социальном предпринимательстве 
13. Что мешает молодым бизнесменам? 
14. Востребован ли молодежный бизнес? 
15. Роль дизайна в молодежном бизнесе 
16. Перспективы развития проектов и программ вовлечения молодежи в 

предпринимательскую среду 
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17. Анализ деятельности успешных школ молодежного предпринимательства 
18. Анализ деятельности успешных молодежных стартов 
19. Анализ деятельности успешных молодежных бизнес-инкубаторов 
20. Анализ деятельности сообществ деловой молодежи 
21. Нетворкинг в системе молодежного предпринимательства 
22. Возможности социальных сетей в развитии молодежного предпринимательства 
23. Москва – территория малого бизнеса молодежи 
24. Санкт-Петербург – территория малого бизнеса молодежи 
25. Севастополь – территория малого бизнеса молодежи 

 
1. Посетить Центр развития молодежного предпринимательства в РГСУ, написать 
отчет о его текущих и перспективных направлениях деятельности в сфере развития 
социального предпринимательства молодежи. 
2. Решить один из предложенных ниже кейсов: 
Кейс 1: Разработать предпринимательский бизнес-план. 
Кейс 2: Составить цели в соответствии с бизнес-планами, решить организационные вопросы 
создания бизнеса. 
Кейс 3: Сформировать пакет документов для регистрации субъектов малого 
предпринимательства. 
Кейс 4: Сформировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 
бизнеса. 
Кейс 5: Организовать учет хозяйственных операций. 
Кейс 6: Сформировать финансовую отчетность. 
Кейс 7: Оформлять в собственность имущество. 
Кейс 8: Сформировать пакет документов для получения кредита. 
Кейс 9: Провести отбор, подбор и оценку персонала, оформить трудовые отношения 
Кейс 10: Проанализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Подготовка эссе объемом 8 – 10 страниц формата А4, включая титульный лист (размер 

шрифта 14 Пт, интервал -1, шрифт Times New Roman). Критериями оценки эссе являются: 
оригинальность текста (не ниже 75%); уровень аргументации, способность отстаивать свою 
точку зрения; наличие обобщения и собственных выводов в заключении; качество оформления 
эссе.  

Размещение эссе на тему «Молодежь и предпринимательство» и отчета о посещении 
Центра развития молодежного предпринимательства в РГСУ в Виртуальной образовательной 
среде РГСУ (sdo.rgsu.net). 

Размещение решения кейса в Виртуальной образовательной среде РГСУ (sdo.rgsu.net). 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 
 

РАЗДЕЛ 1. «ТЕХНОЛОГИИ САМООРГАНИЗАЦИИ» 
 

Примеры практических заданий 

 

Тема 1.1. Смысложизненная навигация. Управление задачами и процессами. 
Технология самообразования. 
1. Постройте собственный план самообразования в период на 6 лет 
2. 1). Чем Вам необходимо располагать для достижения намеченных целей?  
2).  Какие качества Вам нужно развивать в себе для достижения моей мечты? 
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Какие личностные особенности мне следует учитывать в первую очередь? На какие 
персональные качества Вам следует опираться, какие  нужно развивать, каких опасаться? Для 
повышения эффективности работы воспользуйтесь  SWOT – анализом собственной личности  
3). Оцените степень выраженности у Вас качеств, входящих в VIA-классификатор сильных 
сторон личности  
4). Составьте персональную программу саморазвития и иного ресурсного обеспечения работы 
по достижению своей мечты. Программа должна  отвечать на такие вопросы как: 
- Что конкретно  Вам нужно сделать для получения каждого из необходимых ресурсов? 
- Какие недостающие качества и как следует развивать, если они входят в число необходимых 
ресурсов? 
- Какие ресурсы, где и как именно следует получить для достижения моей мечты? Что для этого 
сделаете лично Вы? 
5). В группах по 3-5 человек проведите обсуждение составленной программы саморазвития и 
иного ресурсного обеспечения работы по достижению своей мечты.  

 
Практическое задание 

 
Управление временем. Технология эффективного принятия решения  

1. «КАСКАДИРОВНИЕ ЦЕЛИ. ПЛАНИРОВАНИЕ» 
Главным для определения цели и оценки выполнения является умение, берясь за 

большую работу, дробить ее на мелкие достижимые задания, которые можно эффективно 
контролировать в обозримые промежутки времени. Эти небольшие, легко очерчиваемые 
задания позволят вам еще на стадии планирования иметь более надежный инструмент для 
расчета времени, которое требуется для выполнения всей работы в целом и каждой части ее в 
отдельности. 

ИНСТРУКЦИЯ: 
Составить план приготовления шоколадного слоеного пирога для школьного 

благотворительно базара. Ассоциация учителей и родителей рассчитывает на то, что вы 
доставите шоколадный пирог к 16.30 сегодняшнего дня на благотворительный сбор, который в 
нашем учреждении начинается в 8 час утра. Вы можете сделать пирог сами или купить, но 
шаги, необходимые для того, чтобы он был готов вовремя, будут определять ход  ваших 
 действий. 
Используйте приведенное ниже расписание с отмеченным временем как главный инструмент 
планирования. Помните, чем подробнее составлен план всего процесса, тем лучше вы сможете 
управиться к намеченному времени и следить за отдельными заданиями, составляющими 
общий процесс. 
 
Описание  цели:  
Приготовить шоколадный слоеный пирог для школьного благотворительного базара не позднее 
16.30  час. 
Необходимый штат необходимые ресурсы 
Особые  замечания 
График работы: 
8.00  
8.30  
9.00  
9.30  
10.00  
10.30  
11.00  
11.30  
12.00  
12.30  
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13.00  
13.30  
14.00  
14.30  
15.00  
15.30  
16.00  
16.30 Окончательный срок приготовления пирога для школьного благотворительного базара 
 
2. Оптимизация модели высокоэффективного рабочего дня 

Дайте ответы на следующие вопросы:  
- Что именно нужно делать ежедневно для достижения жизненно важных целей, 

реализации Вашей мечты? 
- Что Вы уже сделали за эти дни для достижения своей мечты? 
- Что Вы могли сделать еще, какие возможности Вами упущены? Что надо сделать, 

чтобы это не повторялось? 
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Проведите балансировку ключевых ежедневных дел. Для этого используйте свои 

ответы на вопрос:  
- Что нужно изменить в списке ежедневных дел, чтобы добиться баланса между 

такими сферами жизнедеятельности, как работа, семья, общение с близкими, 
общественная жизнь, физическая активность, саморазвитие, хобби, отдых? 

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Соотнесите планируемые дела с деревом жизненно важных целей. Затем уточните 

описание эталонной модели эффективного дня как развернутый ответ на вопросы:  
- Какие виды работ, в какой пропорции должны делаться регулярно?  
- Какой должна быть разумная пропорция между различными делами? 
- От кого зависит успешность реализации плана типового дня и что нужно сделать, 

чтобы эти люди помогали реализовывать задуманное? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Технология креативности. Технология повышения стрессоустойчивости  
 

Задание:  
Оцените степень «переключения», которую дают разные сценарии, по пятибалльной 

шкале. На 1 балл. Оставаясь на том же рабочем месте, в той же позе (сидя), глядя в тот же 
компьютер, напрягая тот же интеллект — почитать что-то не по работе в Интернете. На 2 балла. 
Оставаясь на том же рабочем месте, отвернувшись от компьютера, поговорить с коллегой на 
нерабочие темы. На 3 балла. Дойти до «курилки» и обсудить там рабочие и нерабочие вопросы; 
выпить чаю с коллегами. Мы сменили местоположение, возможно — сменили темы, которыми 
«озадачен» наш мозг. На 4 балла. Выйти из офиса на улицу, полюбоваться на синее небо и 
зеленые деревья, полностью отключиться от офисной среды. На 5 баллов. Выйти на улицу, 
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сделать несколько простых упражнений, позволяющих размять суставы, дать отдых уставшим 
от монитора глазам, полностью забыть обо всех рабочих проблемах. Чем сильнее будет 
переключение во время пятиминутки отдыха, тем лучше вы отдохнете и восстановите силы. 
Обязательно покиньте рабочее место, сделайте «физкультурную паузу». Если нет возможности 
выйти на улицу — пройдитесь по коридору. Если работали с людьми — побудьте в 
одиночестве. Если анализировали цифры — позвоните хорошему знакомому и обсудите что-
нибудь эмоционально-приятное. Рекомендую также сделать несколько простых физических 
упражнений: наклонов, приседаний и т.п. Постройте шкалу «переключения» в течении дня.  

 
Проанализируйте конфликтные риски 

Тест 
 
Прочтите утверждения, приведённые ниже, и решите для себя, воспринимаете ли Вы подобные 
ситуации как стресс всегда (3 очка), часто (2 очка) или скорее редко (1 очко). 
  

Ситуация 
Количество 

очков 
 Вы опоздали на автобус, поезд и т.п.   
 Вас вызывает к себе начальник.   
 На работе Вам поручают новое задание.   
 У Вас ссора с Вашим партнёром.   
 Вы осознаёте, что на Вас лежит большая ответственность.   
 У Вас острые финансовые проблемы.   
 Вы думаете, что недостаточно хорошо выполняете свою работу.   
 У Вас такое состояние, будто начинается грипп.   
 Вам приходит письмо из налоговой инспекции.   
 На улице Вы проезжаете мимо ДТП с покорёженными машинами.   
 Вам надо сконцентрироваться на срочной и важной работе, но неожиданно 

звонит телефон. 
  

 Ваш телевизор ломается именно во время вечерних новостей.   
 Вашего партнёра увольняют с работы.   
 Уже поздно, а Вам до завтрашнего дня надо выполнить важную работу.   
 Вы замечаете, что работа, которой Вы занимаетесь, по Вашим ощущениям 

далека от совершенства. 
  

 Вы чувствуете конкуренцию со стороны другого человека.   
 Вам надо распределить важные дела, но Вы ничего не хотите откладывать.   
 Вы просыпаетесь ночью и не можете больше заснуть, хотя очень устали.   
 Ваш начальник просит Вас поработать сверхурочно из-за того, что навалилось 

много работы. 
  

 Вы хотите завершить важный и трудоёмкий проект, но ни в коем случае не 
желаете отказываться из-за этого от своего досуга. 

  

 После работы Вам надо ещё делать покупки.   
 Вы чувствуете себя в плену тех представлений, которые имеет относительно 

Вас Ваше окружение, и тех требований, которое оно к Вам применяет. 
  

Общее количество очков   

 
Оценка результатов: как Вы справляетесь со стрессом. 
22-36 очков 
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Поздравляем! В большинстве случаев Вы держите стресс под контролем и умеете распределять 
свои силы. Вы инстинктивно чувствуете, когда внутреннее напряжение для Вас благоприятно и 
полезно, а когда не стоит напрягаться, поскольку это ничего не изменит. Ваша 
стрессоустойчивость на хорошем уровне, тем не менее время от времени сознательно 
позволяйте делать себе небольшие передышки. 
  

37-51 очко 
С одной стороны, Вы явно подвержены стрессу, а с другой - имеете достаточно мужества и 
уверенности в себе. Старайтесь не пропускать тот момент, когда проблем накапливается 
слишком много и они грозят Вам перегрузкой. Не забывайте постоянно делать маленькие паузы 
и по возможности быстро реагируйте на самые незначительные симптомы стресса и 
недомогания. 
  

52-66 очков 
Вы очень чувствительны к стрессу и быстро приходите в состояние, в котором ощущаете, что 
нагрузка достигла и даже превысила пределы Вашей выносливости. Для вас важно осознать: 
Вы делаете всё возможное для того, чтобы отвечать всем требованиям. Делать большее, не 
уничтожив при этом полностью своё здоровье и способность радоваться жизни, Вы не можете 
при всём желании. Лучший способ сохранения или восстановления вашей работоспособности - 
не ставить себя так часто под давление, желая делать всё (!) всегда (!) оптимально (!). 
  

Важно понимать, что ощущение стресса субъективно. Вероятно, Вы заметили, что 
колебались, отвечая на некоторые вопросы, и, возможно, на тот или иной вопрос Вы ответили 
бы иначе, если бы вернулись к этому тесту пару дней спустя. 
 Воспринимается ли что-то в качестве стресса или нет, зависит от многих факторов. Уже 
постоянно меняющееся самочувствие может играть здесь важную роль: если Вы плохо спали, 
то более раздражительны, чем после десяти часов глубокого, восстанавливающего ночного сна. 
Если Вы и так находитесь в состоянии стресса, любая мелочь, на которую Вы в нормальном 
состоянии не обратили бы внимания, может стать следующим возбудителем беспокойства и 
нервозности. 
 

 

 

РАЗДЕЛ 2. «ТЕХНОЛОГИИ КОММУНИКАЦИИ» 
 
Подготовка эссе по одной из тем для самоподготовки. 
 
Методические указания к написанию эссе 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу 
и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Некоторые признаки эссе: 
 наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу широкого 

круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе. 
 эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 
 как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое 

произведение может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. 
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 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, 
мысли и чувства. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 
2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют 

аргументы. 
Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить 
два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента 
могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и 
образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов 
зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

 вступление 
 тезис, аргументы 
 тезис, аргументы 
 тезис, аргументы 
 заключение. 
При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 
1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 
2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 

абзацев: так достигается целостность работы. 
3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, 
простые, разнообразные по интонации предложения, умелое использование "самого 
современного" знака препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об 
этом тоже полезно помнить. 

 

Правила написания эссе 
 Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие заголовка. 
 Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая форма 

письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в конце, они 
могут быть включены в основной текст или в заголовок. 

 Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. Формулировка 
проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

 В отличие от реферата, который адресован любому читателю, поэтому начинается с "Я 
хочу рассказать о...", а заканчивается "Я пришел к следующим выводам...", эссе - это 

реплика, адресованная подготовленному читателю (слушателю). То есть человеку, 
который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет речь. Это позволяет автору эссе 
сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать изложение служебными 
деталями. 

Требования к эссе 
1. Общий объем эссе составляет до 7 тыс. знаков (с пробелами), шрифт Times New 

Roman 14, одинарный межстрочный интервал 
2. Структура эссе 

1) Цитата.  
Выбирая высказывания для эссе, вы должны быть уверены, что  
• владеете основными понятиями о проектировании;  
• чётко понимаете смысл высказывания;  
• можете выразить собственное мнение (полностью или частично согласиться с 
высказыванием или опровергнуть его);  
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• знаете термины, необходимые для грамотного обоснования личной позиции 
на теоретическом уровне (при этом используемые термины и понятия должны 
четко соответствовать теме эссе и не выходить за её пределы);  
• сумеете привести примеры из социальной практики, истории, литературы, а 
также личного жизненного опыта для подтверждения собственного мнения.  

 
2) Проблема, поднятая автором в цитате; её актуальность.  

После формулировки проблемы необходимо указать актуальность проблемы 
в современных условиях. Для этого можно использовать фразы-клише:  
Данная проблема является актуальной в условиях...  

• ...глобализации общественных отношений;  

• ...формирования единого информационного, образовательного, 

экономического пространства;  

• ...обострения глобальных проблем современности;  

• ...особого противоречивого характера научных открытий и 

изобретений;  

• ...диалога культур и т.д.  

К проблеме необходимо периодически возвращаться на протяжении всего 
процесса написания эссе. Это нужно для того, чтобы верно раскрыть её 
содержание, а также случайно не выйти за рамки проблемы и не увлечься 
рассуждениями, не относящимися к смыслу данного высказывания (это одна из 
наиболее распространенных ошибок во многих э эссе). 

3) Смысл высказывания.  
Далее необходимо раскрыть смысл высказывания, но не стоит повторять 
дословно высказывание. В этом случае можно использовать следующие клише:  
• «Смысл данного высказывания состоит в том, что...»  
• «Автор обращает наше внимание на то, что...»  

• «Автор убеждён в том, что...»  

4) Собственная точка зрения.  
Здесь можно согласиться с автором полностью, можно частично, 
опровергнув определенную часть высказывания, или поспорить с автором, 
высказав противоположное мнение. При этом можно воспользоваться фразами-
клише:  
• «Я согласен с автором в том, что... »  
• «Нельзя не согласиться с автором данного высказывания по поводу...»  

• «Автор был прав, утверждая, что...»  

• «На мой взгляд, автор совершенно четко отразил в своем высказывании 

картину современной России (современного общества... ситуацию, 

сложившуюся в обществе... одну из проблем современности)»  

• «Позволю себе не согласиться с мнением автора о том, что...»  

• «Отчасти, я придерживаюсь точки зрения автора по поводу..., но с ... не 

могу согласиться»  

• «А не задумывались ли вы над тем, что...?» 

5) Аргументация на теоретическом уровне.  
6) Не менее двух примеров из социальной практики, истории и/или литературы, 

подтверждающие верность высказанных суждений.  
В 5-6 пунктах следует обосновать собственное мнение по данной проблеме. 
Для этого необходимо подобрать аргументы (доказательства), то есть 
вспомнить основные термины, теоретические положения.  
Аргументация должна быть осуществлена на двух уровнях:  
1. Теоретический уровень — его основой являются теоретические знания 
(понятия, термины, противоречия, направления научной мысли, взаимосвязи, а 
также мнения учёных, мыслителей).  
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2. Эмпирический уровень — здесь возможны два варианта:  
а) использование примеров из истории, литературы и событий в обществе;  
б) обращение к личному опыту. 
  
При отборе фактов, примеров из общественной жизни и личного социального 
опыта мысленно ответьте себе на вопросы:  
1. Подтверждают ли они моё мнение?  
2. Не могут ли они быть истолкованы по-другому?  
3. Не противоречат ли они высказанному мной тезису?  
4. Убедительны ли они? 

Предлагаемая форма позволит строго контролировать адекватность приводимых 
аргументов и предотвратит «уход от темы». 

7) Вывод.  
Вывод не должен дословно совпадать с суждением, данным для обоснования: он 
сводит воедино в одном-двух предложениях основные идеи аргументов и 
подводит итог рассуждений, подтверждающий верность или неверность 
суждения, являвшегося темой эссе.  
Для формулирования проблемного вывода могут быть использованы фразы-клише:  
• «Таким образом, можно сделать вывод...»  

• «Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что...» 

Каждый из 7 пунктов эссе начинается с нового абзаца 
Дополнительным достоинством эссе является включение в него  

• краткой информации об авторе высказывания (например, «выдающийся французский 
философ-просветитель», «великий русский мыслитель Серебряного века», «известный 
философ-экзистенциалист», «основатель идеалистического направления в философии» и др.);  
• описания различных точек зрения на проблему или различных подходов к ее решению;  
• указания на многозначность используемых понятий и терминов с обоснованием того 
значения, в каком они применяются в эссе;  
• указания на альтернативные варианты решения проблемы.  
 

Примерный алгоритм-схема подготовки эссе 
 

1. Цитата 

«Человек имеет свободу выбора, ибо в противном случае 

советы, увещевания, назидания, награды и наказания были 

бы бессмысленны».  
(Ф. Аквинский) 

2. Проблема, поднятая 
автором, её 
актуальность 

Проблема сознательного регулирования поведения людей 
является актуальной в условиях современного общества, 
характеризующегося усилением взаимозависимости и 
взаимосвязи людей друг с другом. 

3. Смысл высказывания 

Главным проявлением сознательности поведения человека 
Фома Аквинский считает возможность человека определять 
свое поведение в соответствии с личным свободным 
выбором. Автор уверен, что лишь в этом случае он должен 
нести ответственность за свои действия, только тогда 
социальные санкции имеют смысл и способны 
воздействовать на индивида. 

4. Для аргументации на 
теоретическом уровне 
необходимо раскрыть 
тезисы и понятия: 

Способы сознательного регулирования поведения человека. 
Свобода и ответственность в поведении человека. 
Пределы, в которых осуществляется выбор. 
Роль социальных санкций в формировании определённого 
типа поведения людей в обществе. 
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5. Примеры 

1. Солдат, исполняющий приказ, не несет ответственности за 
свои действия, если он находится при исполнении 
обязанностей, так как у него нет свободы выбора.  
2. Невменяемый душевнобольной человек в силу 
психического расстройства не в состоянии делать осознанный 
выбор поведения, поэтому УК РФ не рассматривает его в 
качестве субъекта совершения преступления и не 
предусматривает его уголовной ответственности. 

 
Критерии оценки эссе 
При всем разнообразии подходов к технологии написания эссе можно выявить ряд требований, 
которые в любом случае необходимо выдержать:  

1) адекватное понимание проблемы и смысла высказывания;  
2) соответствие содержания эссе заявленной проблеме;  
3) выделение и раскрытие в эссе основных аспектов проблемы, на которые указывает 
автор высказывания;  
4) аспекты проблемы должны быть раскрыты в заданном научном контексте;  
5) четкая определённость позиции автора эссе, его отношения к проблеме, к мнению 
автора высказывания;  
6) обоснование собственной позиции на теоретическом уровне;  
7) подкрепление приведённых теоретических положений осмысленными фактами 
общественной жизни, социального поведения, личного опыта;  
8) логичность рассуждений автора эссе;  
9) отсутствие теоретических (сущностных, терминологических) и иных (фактических, 
логических, этических) ошибок;  
10) соответствие эссе требованиям жанра и нормам русского языка.  
Главное внимание уделяется качеству работы, адекватности и полноте раскрытия 

проблемы. 
 

№ Критерии оценивания эссе Баллы 
1 Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт. ИЛИ содержание ответа дает 
представление о его понимании 

1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не дает 
представления о его понимании 

0 

2 Характер и уровень теоретической аргументации 2 
Наличие ошибочных с точки зрения научного обоснования положений ведет к 

снижению оценки по этому критерию на 1 балл с 2 баллов до 1 балла , с 1 балла до 

0 баллов) 

Избранная тема (в одном или нескольким аспектах по усмотрению 
автора эссе) раскрывается с опорой на соответствующие понятия, 
теоретические положения, рассуждения, выводы. 

2 

В ответе приводятся отдельные, относящиеся к теме, ноне связанные 
между собой и с другими компонентами аргументации понятия или 
положения.  

1 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых 
понятий не объяснен, теоретические положения, рассуждения и 
выводы отсутствуют). 
ИЛИ Используются понятия, положения и выводы, не связанные 
непосредственно с раскрываемой темой. 

0  

3 Качество фактической аргументации 2 
 Аргументы, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к 

существенному искажению сути высказывания и свидетельствующие о 
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непонимании используемого исторического, литературного, географического и 

(или) другого материала, не засчитывается при оценивании.  

 Факты и примеры, относящиеся к обосновываемому (-ым) тезису(-ам), 
почерпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, 
материалы учебных предметов, факты личного социального опыта и 
собственные наблюдения. 
Приведено не менее двух примеров из различных источников. 

2 

 Фактическая аргументация, относящаяся к обосновываемому (-ым) 
тезису (-ам), дана с опорой только на личный социальный опыт и 
житейские представления. 
ИЛИ Приведены относящиеся к обосновываемому (-ым) тезису (-ам) 
примеры из источника одного типа. 
Приведен только один относящийся к обосновываемому (-ым) тезису (-
ам) пример. 

1 

 Фактическая аргументация отсутствует.  
ИЛИ Приведенные факты не соответствуют обосновываемому тезису. 

0 

 Максимальный балл 5 
 

Количество баллов < 3 3 > 
Зачет не зачтено зачтено 

 
 
Темы для докладов 
 

1. Построить модель личности партнера по общению по его невербальным признакам 
2. Разработать план взаимодействия с партнером, ориентируясь на невербальную 

обратную связь. 
3. Составить и апробировать план освоение техник активного слушания в 

межличностном взаимодействии. 
4. Проанализировать собственное поведение по алгоритму оценки ассертивности. 
5. Разработать и протестировать план повышения собственной влиятельности в 

межперсональных отношениях. 
6. Найти в известных произведениях (проза, кинофильмы) примеры обсуждавшихся 

приемов влияния. 
7. Апробировать изученные приемы в обсуждениях текущих вопросов внеаудиторной 

жизни. 
8. Найти в известных произведениях (проза, кинофильмы) примеры успешных 

переговоров и проанализировать механизмы успеха. 
9. Найти в известных произведениях (проза, кинофильмы) примеры успешного 

разрешения конфликтов и проанализировать механизмы успеха. 
10. Используя полученную информацию, найти и сформировать несколько новых 

элементов отношений в собственной сети. 
11. Подготовить доклад и эффективную презентацию собственных достижений в 

курсу «ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ». 
 

Требования к выполнению доклада 
Доклад представляет собой самостоятельную работу студенту по анализу научной, 

научно-практической и практической литературы по выбранной проблеме. Структура доклада 
соответствует структуре научной работы (введение, основная часть, заключение с выводами, 
список источников). Объем– от 10 до 15 страниц машинописного текста. В докладе необходимо 
сделать собственные выводы на основе проанализированной литературы. Причем принцип 
анализа должен четким, а структура реферата логически правильной. 

Критерии оценки  
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Максимальная оценка за доклад – 10 баллов, минимальная – 0 баллов. Критерии 
оценки работы студента – самостоятельность выполненной работы, полнота раскрытия темы, 
привлечение достаточного количества научно-справочной литературы и источников, 
использование мультимедийного и наглядного материала в приложениях. 
 
Тема 1. Практическое задание  

 
Прочитайте отрывок из поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души», рассказывающий о визите 

Чичикова к помещику Плюшкину. 
Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков всё ещё не мог 

начать разговора, развлечённый как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его 

комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. 

Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких 

свойствах души его, почёл долгом принести лично дань уважения, но спохватился и 

почувствовал, что слова «добродетель» и «редкие свойства души» можно с успехом заменить 

словами «экономия» и «порядок»; и потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что, 

наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он почёл за долг познакомиться и 

принести лично своё почтение. Конечно, можно было бы привести иную, лучшую причину, но 

ничего иного не взбрело тогда на ум. 

На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было, – что именно, 

неизвестно, но, вероятно, смысл был таков: «А побрал бы тебя чёрт с твоим почтением!» Но 

так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его законов, 

то он прибавил тут же несколько внятнее: «Прошу покорнейше садиться!» 

– Я давненько не вижу гостей, – сказал он, – да, признаться сказать, в них мало вижу 

проку. Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущение… Да и 

лошадей их корми сеном! Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то 

совсем развалилась: начнёшь топить, ещё пожару наделаешь. 

 
Проанализируйте общение героев по плану. 
1. Кто говорит? Каковы их статусные роли? Каковы особенности их личностей, влияющие 

на коммуникацию? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. В каком месте и в какое время происходит общение? Какой из этих факторов и как 
больше влияет на характер общения? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Кто является инициатором общения? Какова его цель? Заинтересован ли в общении 
каждый из коммуникантов? Какова первая реакция адресата речи на начало общения? Чем 
это объясняется? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. Как цель говорящего влияет на выбор тактики общения, отбор языковых единиц? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5. Каково истинное намерение Плюшкина? Почему он рассказывает о «низкой кухне» и 
поломанной трубе? 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________ 

6. Как хотят коммуниканты воздействовать друг на друга? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________ 

7. Вспомните, добился ли Чичиков коммуникативного успеха? Что, по-вашему, повлияло 
на это? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
Тема 1. Практическое задание. 

Познакомьтесь со статьей Николая Пpохоpова «Взгляды и жесты» . 
 
Вопросы для анализа и задания: 

1. Укажите виды взгляда и их значения. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 

2. Какая информация, по мнению Н. Прохорова, передаётся с помощью различных 
жестов? Приведите примеры толкования жестов, которые вас особенно заинтересовали. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 

3. О чём говорят осанка и посадка человека на стуле? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 

4. Какую информацию можно «считать», анализируя походку человека? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 

5. Какие манеры говорения описывает автор? О чём они свидетельствуют? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Тема 1. Практическое задание. 
Установите соответствие1: 
1. 

                                                           
1  Рисунки взяты из книги Алана Пиза «Язык телодвижений (как читать мысли по жестам)» 
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А.  Б.  В.  Г. 

6 Затягивание времени. 
7 Досада. 
8 Недоумение. 
9 Ложь. 
 
2. 

             
А.  Б.  В.  Г.  

 Готовность к действию. 
 Скрытое несогласие. 
 Стеснение. 
 Уход от общения. 
 
3. 

              
А.  Б.  В.  Г.  

1 Готовность к действиям. 
2 Уход от общения. 
3 Упрямство. 
4 Критическая оценка. 

 
 
 
Тема 2. Практическое задание  
Познакомьтесь с фрагментом статьи Н.И. Кузнецова «Преодоление коммуникативных барьеров 
в управленческом общении». Перечислите типы коммуникативных барьеров, которые называет 
автор. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Назовите тип и все возможные причины коммуникативной неудачи в следующих 
ситуациях: 
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1. Вы ведёт собрание, посвященное подведению итогов деятельности организации за год. 
Ваша речь длится 30 минут. Присутствующие шумят, их внимание рассеянно. Вы 
призываете к порядку, но тишина устанавливается только на 2 – 3 минуты. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________ 
2. Вы разъясняете члену вашей организации, как следует построить текст объявления, но 
после окончания диалога видите, что он при составлении текста пропустил важный блок 
информации. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________ 
3. В перерыве совещания в администрации региона вы убеждаете делового партнёра – 
представителя родственной молодёжной  организации – принять участие в акции «Чистые 
скверы», но получаете отказ. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________ 
Кто должен нести ответственность за преодоление возможных коммуникативных 
барьеров? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 

 
Тема 3. Практическое задание 

Сравните между собой позиционные и принципиальные переговоры. При сравнении 
используйте помещенные в хрестоматии 13 рекомендаций по методу принципиального ведения 
переговоров (Гарвардский университет, США). 

Почему принципиальный подход наиболее успешен по сравнению с позиционным? Дайте 
развернутый ответ: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Тема 3. Творческое задание. 

Вариант № 1.  

Придумайте две переговорные ситуации, в каждой из которых будет раскрыт 

позиционный  и принципиальный подходы. 

1.Переговорная ситуация 2. Переговорная ситуация 
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Проанализируйте каждую ситуацию и дайте прогноз развертывания переговорного 
процесса в каждой из них.  

1. Переговорная ситуация 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Переговорная ситуация 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Вариант №2.   

Разбейтесь на небольшие группы 5-6 человек. Выберете любую конфликтную ситуацию, в 
которой так или иначе задействованы интересы вашей организации.  Как вы считаете,  
возможно ли конфликтную ситуацию разрешить при помощи переговоров? Обоснуйте свою 
позицию. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Если переговоры возможны, то ответьте на следующие вопросы. 
Кто должен участвовать в переговорах? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Какова будет цель этих переговоров, что будет являться предметом обсуждения? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Продумайте и запишите  план проведения переговоров, способных разрешить сложившуюся 
конфликтную ситуацию. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Возможно ли предположить, какие подходы в процессе переговоров выберут стороны? 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Тема 3. Практическое задание. 

Прочтите отрывок из статьи А.П. Панфиловой «Организации пространственной среды в 
деловой коммуникации». 

Посмотрите на схему и ответьте на следующие вопросы. 
 

Схема  

                                                          
  
 
                                                                                     дверь  
 
                                                                                                              
 
 
 

 

В данной ситуации в главенствующем положении находится _________. 
Обоснуйте свой ответ:___________________________________________ 
и_____________________________________________________________. 
У кого выше статус и положение у С или у Е?______________________. 
Обоснуйте свой ответ:__________________________________________, 
и____________________________________________________________, 
а_____________________________________________________________. 
Кто второй по значимости и статусу в данной ситуации?_____________. 
Обоснуйте свой ответ:__________________________________________, 
потому, что____________________________________________________, 
и_____________________________________________________________. 

 

Тема 4. Практическое задание  
Прочитайте речь Марка Твена «Погода в Новой Англии», которая посвящена 71-ой 

годовщине основания общества «Новая Англия» и произнесена 22 декабря 1876 г.  
 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Подберите 5 – 7 определений, характеризующих эту речь. 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. Каковы особенности адресанта и адресата речи? Каково коммуникативное намерение 
говорящего? Как особенности коммуникантов влияют на характер речи? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. В чём специфика ситуации общения? Как особенности ситуации общения влияют на 
характер речи? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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4. Почему М. Твен выбрал на юбилее общества тему погоды в Новой Англии? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5. Можно ли назвать коммуникацию эффективной? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

 
Тема 4. Практическое задание  

Прочитайте текст речи Мартина Лютера Кинга-младшего «У меня есть мечта», 
произнесенную им в Вашингтоне на ступеньках мемориала А. Линкольна на митинге в защиту 
гражданских прав афроамериканского населения США 28 августа 1963 г. 
 
Ответьте на следующие вопросы: 
1. Подберите 5 – 7 определений, характеризующих эту речь. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ 

2. Каковы особенности адресанта и адресата речи? Каково коммуникативное намерение 
говорящего? Как особенности коммуникантов влияют на характер речи?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 

3. В чём специфика ситуации общения? Как особенности ситуации общения влияют на 
характер речи? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 

4. Почему М. Л Кинг выбрал для митинга тему мечты? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 

5. Можно ли назвать коммуникацию эффективной? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 

6. Почему оратор употребляет такие яркие метафоры? Выпишите наиболее понравившиеся из 
них. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________ 

 
 

РАЗДЕЛ 3. РАЗДЕЛ 4.  
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Темы для эссе. 

1. Миссия и роли волонтёрства 
2. Трудный и вдохновляющий опыт волонтёрства 
3. Здесь и сейчас в волонтерском опыте 
4. Что такое милосердие? 
5. Волонтерство как образ жизни современной молодежи 
6. Почему я волонтёр? 
7. Почему я буду волонтёром? Мотивация волонтёрской деятельности. 
8. 10 причин стать волонтером: мотивационное эссе  
9. Границы ответственности волонтёра. 
10. Поиск ресурса: стать подопечным самому себе 
11. Эмоциональное выгорание и профилактика стресса волонтёра 
12. Творчество и юмор как профилактика эмоционального выгорания волонтёра 
13. Баланс занятости и отдыха волонтёра 
14. Мой план волонтёрской работы на год. Возможности Волонтёрского Центра 

РГСУ. 
15. Методы поощрения волонтёров 
16. Ресурсы и риски моего нового волонтёрского сезона 
17. Волонтёрские технологии и техники 
18. Современные навыки, необходимые волонтёру 
19. Информационные технологии в работе волонтёров 
20. Основы проектирования  и проведения социальных дел 
21. Игровые технологии в работе волонтёра 
22. Лучшая награда волонтёра (об оценке эффективности работы волонтёра) 
23. Организационные вопросы деятельности добровольческого объединения (по 

опыту РГСУ) 
24. Современный взгляд на волонтерский менеджмент 
25. Современная документация в волонтерском менеджменте 
26. Предприниматель – профессия или призвание? 
27. Как создать молодежное предприятие? 
28. В каких сегментах рынка чаще всего работают молодые предприниматели? 
29. Оптимальная организационная структура компании: миф или реальность? 

(раскрыть вопросы выбора кадровой стратегии, особенностей подбора 
персонала, должностных обязанностей ключевого персонала. 

30. Юридические вопросы ведения бизнеса: нужно ли вникать в них самому? (о 
документообороте компании, составлении договоров, безопасности бизнеса, 
правах и гарантиях молодых предпринимателей) 

31. Как найти деньги? (на основе анализа информации о кредитных линиях 
коммерческих банков, а также органов государственной и муниципальной 
власти, неправительственных организаций). 

32. Что такое бюджет проекта и как его правильно составить? 
33. Понятие и сущность социального предпринимательства 
34. Поиск идей для создания социального предприятия 
35. Источники капитала для молодого социального предпринимателя 
36. Привлечение средств через краудфандинговые платформы 
37. Типичные риски в социальном предпринимательстве 
38. Что мешает молодым бизнесменам? 
39. Востребован ли молодежный бизнес? 
40. Роль дизайна в молодежном бизнесе 
41. Перспективы развития проектов и программ вовлечения молодежи в 

предпринимательскую среду 
42. Анализ деятельности успешных школ молодежного предпринимательства 
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43. Анализ деятельности успешных молодежных стартов 
44. Анализ деятельности успешных молодежных бизнес-инкубаторов 
45. Анализ деятельности сообществ деловой молодежи 
46. Нетворкинг в системе молодежного предпринимательства 
47. Возможности социальных сетей в развитии молодежного 

предпринимательства 
48. Москва – территория малого бизнеса молодежи 
49. Санкт-Петербург – территория малого бизнеса молодежи 
50. Севастополь – территория малого бизнеса молодежи 

 
Темы рефератов. 

1. Воспитание в гуманистической педагогике 
2. Детский оздоровительный лагерь как воспитательное, культурно-досуговое и 

оздоровительное учреждение 
3. Особенности воспитательного потенциала детского оздоровительного лагеря 
4. Воспитательные системы детских оздоровительных и профильных лагерей 
5. Особенности формирования временного детского коллектива в условиях лагерной смены 
6. Задачи педагогического коллектива лагеря по организации работы с детьми и 

подростками. Характеристика педагогического состава 
7. Содержание педагогического направления и руководства деятельностью подростков. 

Воспитательные функции руководителей. Условия осуществления педагогического 
руководства детьми 

8. Вожатый и его должностные обязанности 
9. Организация труда вожатого 
10. Рабочий день вожатых и педагогов: юридические нормы и требования. Ответственность 

за охрану здоровья и жизни детей. Особенности взаимодействия с коллегами по отряду: 
распределение обязанностей и функций, предъявление единых педагогических 
требований 

11. Педагогическая этика вожатого в детских оздоровительных и профильных лагерях 
12. Профессионально-важные качества вожатого 
13. Имидж вожатого 
14. Тайм-менеджмент вожатого и навыки самоорганизации в лагере 
15. Использование современных технологий в работе вожатого в детском оздоровительном 

и профильном лагерях 
16. Педагогический совет, производственное собрание, планерка, семинар. Режим работы и 

отдыха 
17. Особенности педагогической позиции руководителей в коллективах детей разного 

возраста 
18. Педагогическая документация: списки отрядов, первичная характеристика, планы 

вожатого, педагога (на смену и на день), педагогический дневник, анализ смены, отчет о 
работе, методические разработки 

19. Быт и досуг членов педагогического отряда. Взаимодействие с другими членами 
педагогического коллектива и службами лагеря 

20. Организация режима дня в детских оздоровительных и профильных лагерях 
21. Союзники и помощники вожатого: взаимодействие с тренерами, инструкторами по 

физкультуре, плаванию, руководителями кружков. 
22. Технология педагогического проектирования. Наполнение проекта содержанием 

(разработка исполняющей части, календарно-тематическое планирование) 
23. Виды, формы и порядок создания творческих объединений. Методика работы 

инструктора, вожатого, руководителя кружка, сочетающая массовые, групповые и 
индивидуальные методы работы. Правила техники безопасности. 



 41

24. Программы кружков, секций для оздоровительных лагерей. Методика подготовки 
программ для отрядов, кружков с учетом местных условий и базы детских 
оздоровительных лагерей. 

25. Авторитет вожатого среди детей и взрослых. Творческое решение педагогических задач, 
выход из сложных социально-педагогических ситуаций.  

26. Проблемы поведения детей и подростков, не привыкших к автономии (от школы, 
родителей), к самообслуживанию. 

27. Проблемы социально-психологической адаптации ребенка в лагере.  Методики изучения 
психолого-социальных способностей и качеств личности, критерии оценки уровня 
сформированности детского коллектива. 

28. Модели организации отдыха и оздоровления детей, организации творческих, 
профильных, специализированных смен в оздоровительном лагере. 

29. Конфликты в детских оздоровительных и профильных лагерях: проблема разрешения и 
профилактики 

30. Самоуправление и соуправление в лагере.  
 
 
Темы докладов 

1. Исторический аспект развития наставничества 
2. Понятие, структура и функции системы наставничества 
3. Основные категории процесса наставничества 
4. Эффективное наставничество:  понятия и теоретические подходы 
5. Активная жизненная позиция как основа деятельности наставника 
6. Наставничество как способ организации преемственности поколений 

непосредственно в условиях производства 
7. Наставничество как способ передачи знаний и навыков от более опытного к менее 

опытному для достижения долгосрочных целей 
8. Формирование эффективного наставничества на государственной гражданской 

службе 
9. Этапы, условия и процедуры внедрения эффективного наставничества в 

государственном органе управления 
10. Наставничество как эффективный инструмент развития кадрового потенциала сферы 

молодежной политики 
11. Наставничество как форма работы с молодыми специалистами 
12. Наставничество в молодежной среде 
13. Профессиональные качества наставника 
14. Роль лидера-наставника в подготовке специалистов для социальной сферы 
15. Использование современных информационных коммуникационных технологий в 

работе с молодежью 
16. Конфликты как одно из неизбежных следствий человеческой активности 
17. Современные технологии регулирования конфликтов в деятельности наставника 
18. Основные инструменты разрешения межличностных конфликтов 
19. Переговорный процесс. Действия по разрешению конфликта. Алгоритм 

проектирования переговорного процесса 
20. Понятия «команда» и «командообразование»: сходства и отличия. 
21. Понятия «команда» и «группа»: сходства и отличия. 
22. Роль наставника в формировании команды 
23. Технологии командообразования в деятельности наставника 
24. Технологии интерактивного обучения в деятельности наставника 
25. Тренинговый метод в работе наставника. 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет в 1 семестре и экзамен во 2 семестре, который проводится в устной 
форме.  

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОК-6 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

 

Знать: основные категории и 
термины проектной деятельности;  
основные типы и характеристики 
проектов; функции управления 
проектами; основные этапы 
реализации проектов;  

1, 2 семестр 
 

Уметь: определять цели проекта; 
разделять деятельность на отдельные 
взаимозависимые задачи; уметь 
организовывать коллективное 
планирование в реализации 
проектов; составлять сетевой график 
реализации проекта; использовать 
методы и механизмы для управления 
коллективом в ходе реализации 
проекта. 

1, 2 семестр 
 

Владеть: навыками эффективного 
управления коллективами, 
осуществлять распределение 
полномочий и ответственности на 
основе их делегирования в ходе 
проектной деятельности 

1, 2 семестр 
 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 

Знать: содержание процессов 
самоорганизации и самообразования, 
их особенностей и технологий 

1, 2 семестр 
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самообразованию реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной деятельности 

Уметь: планировать цели и 
устанавливать приоритеты при 
выборе способов принятия решений с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей и временной 
перспективы достижения; 
осуществления деятельности;  
- самостоятельно строить процесс 
овладения информацией, отобранной 
и структурированной для выполнения 
профессиональной деятельности 

1, 2 семестр 
 

Владеть: приемами саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 
состояний при выполнении 
профессиональной деятельности;  
- технологиями организации процесса 
самообразования; приемами 
целеполагания во временной 
перспективе, способами 
планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки 
деятельности 

1, 2 семестр 
 

ОПК-2  
способностью к 
постановке и 
обоснованию цели 
в процессе 
реализации 
профессиональной 
деятельности и 
выбору путей ее 
достижения 

 

Знать: методы и способы организации 
рабочего процесса, построения 
карьеры, прогнозирования 

1, 2 семестр 
 

Уметь: работать в коллективе, решать 
совместные задачи, распределять 
обязанности, творчески 
трансформировать материал, идеи 

1, 2 семестр 
 

Владеть: навыками самоанализа и 
рефлексии 

1, 2 семестр 
 

ОПК-9  
способностью 
представлять 
результаты 
научной и 
практической 
деятельности в 
формах отчетов, 
рефератов, 
публикаций и 
публичных 
обсуждений 

 

Знать: основы информационной и 
библиографической культуры, 
технологии поиска информации и 
литературы, основные требования к 
информационной безопасности 

1, 2 семестр 
 

Уметь: искать необходимую 
литературу и информацию, работать в 
поисковых системах, учитывать в 
работе  требования безопасности, в 
т.ч. информационной 

1, 2 семестр 
 

Владеть: навыками работы в 
информационных системах с учетом 

1, 2 семестр 
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требований безопасности 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-6, ОК-7, 
ОК-8 

1, 2 семестр 
 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного материала, 
логика и грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу излагает 
его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушает последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные ошибки  
-0-4 балла. 
 
От 0 до 10 баллов 
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ОК-6, ОК-7, 
ОК-8 

1, 2 семестр 
 

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания) 
 

Практическое применение 
теоретических положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны 
неверные выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 
 
От 0 до 10 баллов 

ОК-6, ОК-7, 
ОК-8 

1, 2 семестр 
 

Аналитическое задание 
(кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, владение 
навыками и умениями при 
выполнении практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
Раздел 1. 
 

Тестирование 
Тема 1.1 
(??)Понятие  "самоорганизация" в системе социологического знания (??) 
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(??)Термин «самоорганизация», изначально в научный язык, был введён 
(!) У. Эшби 
(?) Винер  
(?) Г. Хакен  
(?) М. Эйген 
 
(??)Самоорганизацию как возможность возникновения биологических макромолекул из 
хаотической смеси малых молекул представлял: 
(?) У. Эшби 
(?) Н. Моисеев  
(?) И. Пригожин 
(!) М. Эйген 
 
(??) Кто интерпретировал  самоорганизацию, как «практический принцип жизнедеятельности 
субъекта, предполагающий актуализацию и использование им механизмов спонтанного 
развития» 
(?) О. Куценко 
(?) Н. Моисеев  
(?) И. Пригожин 
(!)  Ю. Резник 
 
(??) Термин «Синергетика»  в научный язык   ввёл;  
(?) У. Эшби 
(?) Н. Моисеев  
(?) И. Пригожин 
(!) Г. Хакен 
 
(??)Эволюция идей самоорганизации в классической социологии (??) 
 
(??) Спенсер  выявляет специальные механизмы, объясняющие эволюцию:  
(!) «естественный отбор»;  
(!) «борьба за существование»;  
(!) «выживание сильнейшего 
(?) «разделение труда и усиления дифференциации» 
 
(??) Дюркгейм  выявляет специальные механизмы, объясняющие эволюцию:  
(?) «естественный отбор»;  
(?) «борьба за существование»;  
(?) «выживание сильнейшего 
(!) «внутренняя солидарность» 
 
(??) Согласно теории ………………, самотрансформация общества происходит благодаря 
сложному взаимовлиянию человеческих действий и структурных условий (классового деления 
и общественно-экономических формаций), 
(!) Маркса 
(?) Спенсера 
(?) Дюркгейма 
(?) Конт 
 
(??) По мнению ……………… побуждение к социальному взаимодействию и построению 
различных форм социальной жизни идёт от воли индивидов, в основе которой лежит в одних 
случаях инстинкты, чувства, общая потребность, в других их стремление к достижению какой-
то специфической общей цели, в третьих естественные отношения  
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(!) Тённиса 
(?) Спенсера 
(?) Вебера 
(?)Маркса  
 
(??) Идеи самоорганизации в современной социологии (??) 
 
(??) ………….. исходил из того, что в обществе действуют процессы саморегуляции, которые 
вследствие взаимодействия функциональных  подсистем (экономической, политической,  
социальной, права и культуры,) и исполнения ими своих функциональных предписаний, в 
своих различных формах и вариантах обеспечивают зарождение и сохранение порядка в 
обществе.  
(!) Парсонс 
(?) Вебер 
(?) Гидденс 
(?) Штомпка 
 
(??) Высказывание “Люди конструируют общество не как им вздумается, а лишь в данных 
структурных условиях, унаследованных от прошлого” принадлежит 
(? Парсонсу 
(?) Веберу 
(?) Гидденсу 
(!) Штомпка 
 
(??) Самоорганизацию как взаимодействие социальных агентов по воспроизводству структур 
создающих условия, которые делают возможным эти взаимодействия  представлено в работах: 
(? Парсонса 
(?) Вебера 
(!) Гидденса 
(?) Штомпка 
 
 (??) Определение самоорганизации, как  «совокупность рациональных устойчивых 

взаимодействий, направленных на структурацию социальных процессов или на упорядочение 

социальной системы в целом» принадлежит. 

(?) О. Куценко 
(?) Н. Моисееву  
(?) И. Пригожин 
(!)  В. Бондалетову 
 
(??) Классификация самоорганизации (??) 
 
(??) Системная самоорганизация или самоорганизация 2-го уровня: социальных групп, 
организаций, институтов, систем является: 
(!) общественной самоорганизацией 
(?) социальной самоорганизацией 
(?)  смешанная самоорганизация 
 
(??) В зависимости  от того какую роль самоорганизация играет для системы, выделяют  
(!) деструктивную самоорганизацию. 
(!) конструктивную самоорганизацию. 
(?) политическую самоорганизацию. 
(?) экономическую самоорганизацию. 
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(??) Теория относительной депривации объясняет появление  
(!)деструктивную самоорганизацию. 
(? конструктивную самоорганизацию. 
(?) политическую самоорганизацию. 
(?) экономическую самоорганизацию 
 
(??) Теория мобилизационных ресурсов  объясняет появление  
(?)деструктивной самоорганизации. 
(!) конструктивной самоорганизации. 
(?) политической самоорганизации. 
(?) экономической самоорганизации 
 

Тема 1.2 
Общественная самоорганизация как  объект управленческих технологий 

 
(??) Проблемы управления и управляемости в концепции социального взаимодействия 

(??) 
 
(??) Утверждение, что активность подчиняющегося субъекта негативна, она работает против 
цели принадлежит: 
(!) Р. Акоффу  
(!) Ф. Эмери 
(?) М. Рубцовой 
(?) Н. Мысину 
 
(??) К источникам самоорганизации относятся: 
(!) Стремление к взаимодействию 
(!) Социальная поддержка или подкрепление 
(!) Общественная инфраструктура 
(?) Готовность к восприятию управленческого воздействия 
 
(??) Под управляемостью  процесса самоорганизации понимается  качественная 

характеристика социального пространства, позволяющая  активно действующим социальным 

субъектам, посредством  взаимодействия друг с другом 
(!) устанавливать и достигать общие цели. 
(? )устанавливать и достигать свои цели. 
(?) устанавливать и достигать  цели партнера. 

 

(??) Технологии самоорганизации (??) 
 
(??)Технологии запуска 
(!) применяется в случае отсутствия каких-либо правовых норм регламентирующих процесс 
самоорганизации и формирования институтов гражданского общества 
(?) выражаются в сбалансированном сочетании правовых, экономических, социальных и 
организационных норм,  регулирующих деятельность общественных объединений и 
обеспечивающих эффективное функционирование институтов гражданского общества. 
(?) реализуются посредством социокультурных процедур обеспечивающих эффективное 
освоение социального пространства. 
 
(??)Технологии развития 
 (?) применяется в случае отсутствия каких-либо правовых норм регламентирующих процесс 
самоорганизации и формирования институтов гражданского общества 
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(?) выражаются в сбалансированном сочетании правовых, экономических, социальных и 
организационных норм,  регулирующих деятельность общественных объединений и 
обеспечивающих эффективное функционирование институтов гражданского общества. 
(!) реализуются посредством социокультурных процедур обеспечивающих эффективное 
освоение социального пространства. 
 
(??)Технологии поддержки 
 (?) применяется в случае отсутствия каких-либо правовых норм регламентирующих процесс 
самоорганизации и формирования институтов гражданского общества 
(!) выражаются в сбалансированном сочетании правовых, экономических, социальных и 
организационных норм,  регулирующих деятельность общественных объединений и 
обеспечивающих эффективное функционирование институтов гражданского общества. 
(?) реализуются посредством социокультурных процедур обеспечивающих эффективное 
освоение социального пространства. 
 
(??) Технологическая модель  самоорганизации (??) 
 
 (??) К основным элементам технологической модели относятся: 
(!)  система субъект-объектных (- субъектных) отношений;  
(!)  система прямых и обратных связей, реально существующих и проектируемых  при  
реализации подсистемами своих функций;  
(!)  система факторов и условий, детерминирующих поведение субъектов 
самоорганизации. 
 
(??) Структурный аспект 
(!) включает субъекты взаимодействия, а также субъектно-объектные (- субъектные) 
отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия и переходящие в самоорганизацию.  
(?) представлен системными агентами и механизмами, посредством которых запускается, и 
поддерживается процесс самоорганизации.  
(? )это практика формирования системы общественных  отношений и условий, 
поддерживающих баланс между самоорганизационными и организационными образованиями 
(структурами гражданского общества и государства).  
 
(??) Детерминационный аспект 
(?) включает субъекты взаимодействия, а также субъектно-объектные (- субъектные) 
отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия и переходящие в самоорганизацию.  
(!) представлен системными агентами и механизмами, посредством которых запускается, и 
поддерживается процесс самоорганизации.  
(?) это практика формирования системы общественных  отношений и условий, 
поддерживающих баланс между самоорганизационными и организационными 
 
(??) Реализационный аспект 
(?) включает субъекты взаимодействия, а также субъектно-объектные (- субъектные) 
отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия и переходящие в самоорганизацию.  
(?) представлен системными агентами и механизмами, посредством которых запускается, и 
поддерживается процесс самоорганизации.  
(!) это практика формирования системы общественных  отношений и условий, 
поддерживающих баланс между самоорганизационными и организационными 
 
(??) Формы общественной самоорганизации в муниципальных образованиях (??) 
 
 (??) Объединения с относительно жесткой структурой и небольшой социальной базой 
относятся к объединениям 
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(?) классического типа 
(!) профессионального типа 
(?) территориального типа 
 
(??) Объединения, ориентирующиеся, прежде всего, на заинтересованных сторонников, т. е. 
тех, кто кровно заинтересован в реализации их целей. Такие объединения, как правило, имеют 
широкую социальную базу 
(!) классического типа 
(?) профессионального типа 
(?) территориального типа 
 
(??) Общественное объединение  основанное на членстве и созданное для защиты общих 
интересов   называется: 
(?) общественным движением 
(!) общественной организацией 
(?) общественным фондом 
(?) общественным интересом 
 
(??) Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения  получила  название. 

(?) общественная организация  
(!) территориальное  общественное самоуправление 
(?) орган общественной самоорганизации 
 

Тема 1.3 Психологические особенности эффективного взаимодействия 
 

(??) Значимость  невербальных  коммуникаций в общении (??) 
 (??) Наиболее информативным о внутреннем состоянии человека  при общении является: 
(?) тело 
(!) лицо 
(?) походка 
 
(??) При соблюдении этикета наиболее информативным о внутреннем состоянии человека  при 
общении является: 
(!) тело 
(?) лицо 
(?) походка 
 
 (??)  Идет подбоченившись, намерен достичь цели кратчайшим путем.  
 (?) уверенный человек 
(?) человек, находящийся в угнетенном состоянии. 
(!)  человек, испытывающий вспышку энергии 
(?) заносчивый человек 
 

 (??)  Кинесические особенности невербального общения (жесты, позы, мимика) (??) 
 (??) Рукопожатие ладонью вверх, свидетельствует о том, что партнер  
(?) пытается главенствовать в процессе общения  
(!) позволяет вам чувствовать себя хозяином положения. 
(?) принимает вас за равного 

 
(??) К жестам открытости относятся 
(!)Жест "раскрытые руки" 
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(!)Жест "расстегивание пиджака" 
(?)Жест "расхаживание" 
(?)Жест "закладывание рук за голову" 
 
(??) К жестам уверенных в себе  людей относятся 
(?)Жест "раскрытые руки" 
(?)Жест "расстегивание пиджака" 
(?)Жест "расхаживание" 
(!)Жест "закладывание рук за голову" 
 

(??)  Проксемические особенности невербального общения (??) 
  
(??) Согласно теории Э. Холла  размер социальной зоны   
(?) от 15 до 45 см; 
(?) от 46 до 120 см; ^ 
(!) от 120 до 360 см; 
(?) более 360 см.  
 
(??)Участники деловой беседы располагаются за столом 
(?) рядом,  
(!) через угол стола, 
(?) через стол. 
 
(??)Какой формы стол способствует созданию отношений соперничества между людьми, 
равными по положению 
(?) круглый 
(!) квадратный 
(?) прямоугольный 
 
(??)Для деловых бесед, переговоров, брифингов необходимо использовать стол формой.  
(?) круглый 
(!) квадратный 
(!) прямоугольный 
. 
Тема 1.4. Самоактуализация как высшая форма и результат самоорганизации личности. 

 
(??)Назовите формы самоопределения: 
(!)самоактуализация 
(!)самореализация 
(!)самосовершенствование 
(?)определение себя во времени 
(!)самоутверждение 
 
(??)Самоутверждение — это 
(?)это процесс и результат осуществления человеком своих жизненных сил, возможностей и 
способностей, своего предназначения в процессе жизни 
(?)процесс сознательного управления развитием личности 
(!)это специфическая деятельность в рамках саморазвития по обнаружению и подтверждению 
определенных качеств личности, черт характера, способов поведения и деятельности 
(?)это умение человека стать тем, кем он способен стать, т. е. реализовать то, что в нем 
заложено, в соответствии с собственными высшими потребностями 
 
(??)Самосовершенствование — это 
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(?)это процесс и результат осуществления человеком своих жизненных сил, возможностей и 
способностей, своего предназначения в процессе жизни 
(!)процесс сознательного управления развитием личности 
(?)это специфическая деятельность в рамках саморазвития по обнаружению и подтверждению 
определенных качеств личности, черт характера, способов поведения и деятельности 
(?)это умение человека стать тем, кем он способен стать, т. е. реализовать то, что в нем 
заложено, в соответствии с собственными высшими потребностями 
 
(??)Самореализация — это 
(!)это процесс и результат осуществления человеком своих жизненных сил, возможностей и 
способностей, своего предназначения в процессе жизни 
(?)процесс сознательного управления развитием личности 
(?)это специфическая деятельность в рамках саморазвития по обнаружению и подтверждению 
определенных качеств личности, черт характера, способов поведения и деятельности 
(?)это умение человека стать тем, кем он способен стать, т. е. реализовать то, что в нем 
заложено, в соответствии с собственными высшими потребностями 
 
(??)Самоактуализация — это 
(?)это процесс и результат осуществления человеком своих жизненных сил, возможностей и 
способностей, своего предназначения в процессе жизни 
(?)процесс сознательного управления развитием личности 
(?)это специфическая деятельность в рамках саморазвития по обнаружению и подтверждению 
определенных качеств личности, черт характера, способов поведения и деятельности 
(!)это умение человека стать тем, кем он способен стать, т. е. реализовать то, что в нем 
заложено, в соответствии с собственными высшими потребностями 
 
(??)Какие способы поведения по А.Маслоу ведут к самоактуализации? 
(!)ориентирование не на мнение других, а на свой опыт, «прислушиваться к внутреннему 
голосу»; 
(!)живое и бескорыстное переживание событий своей жизни с полным сосредоточением и 
погруженностью 
(!)постоянный выбор возможности роста 
(!)умение брать на себя ответственность. Как отмечает А. Маслоу, «всякий раз, когда человек 
берет на себя ответственность, он самоактуализируется» 
(!)стремление быть независимым от других 
(?)умение человека стать тем, кем он способен стать 
 
(??)Самоактуализация понимается как: 
(!)процесс саморазвития личности, ее внутреннего личностного роста 
(!)процесс актуализации возможностей личности 
(?)процесс и результат осуществления человеком своих жизненных сил, возможностей и 
способностей, своего предназначения в процессе жизни 
(!)полноценная реализация творчески и духовно богатой личности 
(!)следствие интенциональности человеческой жизни и достижение ее смысла 
 
 (??)К основным направлениям самопроектирования относится направление личной 
организованности, назовите его целевую установку 
(?)Знание правил и приемов организации личной работы 
(?)Воспитание оптимизма и стойкости 
(!)Умение (привычка) жить по системе 
(?)Объективная оценка процесса жизнедеятельности 
 
(??)Какие этапы профессионального самопроектирования в вузе Вы знаете? 
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(!)акмеологический 
(!)адаптационный 
(!)имиджевый 
(?)инерционный 
(!)форсайтинговый 
(!)аналитический 
 
(??)Самовоспитание - это 
(?)полноценная реализация творчески и духовно богатой личности 
(!)сознательная целенаправленная деятельность человека по совершенствованию своих 
положительных качеств и преодолению  отрицательных 
(?)процесс сознательного управления развитием личности 
(?)определение человеком себя относительно выработанных в обществе (и принятых данным 
человеком) критериев профессионализма 
 
(??)На основе каких потребностей, возникают мотивы самовоспитания? 
(!)саморазвития 
(!)достижения 
(!)власти 
(?)психические процессы 
(!)самоактуализации 
(!)престижа 
 
(??)Самообразование - это 
(?)это процесс непосредственного получения человеком опыта поколений посредством 
собственных устремлений и самим выбранных средств. 
(!)это система внутренней самоорганизации по усвоению опыта поколений, направленной на 
собственное развитие 
(?)процесс сознательного управления развитием личности 
(?)процесс актуализации возможностей личности 
 
(??)Самообучение - это 
(!)это процесс непосредственного получения человеком опыта поколений посредством 
собственных устремлений и самим выбранных средств. 
(?)сознательная целенаправленная деятельность человека по совершенствованию своих 
положительных качеств и преодолению  отрицательных 
(?)это система внутренней самоорганизации по усвоению опыта поколений, направленной на 
собственное развитие 
(?)процесс актуализации возможностей личности 
 
(??)К важнейшим механизмам саморозвития личности относятся:  
(!)Самовоспитание 
(!)Самообучение 
(?)Мотивация 
(!)Саморазвитие 
 
(??)Прогнозирование личностных изменений - это 
(?)самооценка знаний, умений и навыков, способностей, профессионально важных качеств и т. 
д 
(?)выработка конкретной программы действий 
(!)форма социального или личностного предвидения описывает возможную степень 
достижения тех или иных целей в зависимости от способа действий 
(?)Пересмотр жизненных и профессиональных целей 
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(??)В качестве средства самопрогнозирования используется: 
(?)самовоспитание 
(!)самопознание 
(?)самооценка 
(?)самообучение 
 
(??)Функциями управления саморазвитием выступают основные функции управления: 
(!)организация 
(!)мотивация 
(!)планирование 
(!)контроль 
(?)самообучение 
 
(??)Организация в управлении саморазвитием предполагает 
(?)текущий и стратегический характер 
(!)осуществление действий по реализации запланированных мероприятий 
(?)применения методов самоконтроля, который часто на житейском уровне понимается как 
контроль и подавление своих чувств, эмоций и состояний, когда они социально неприемлемы 
или неадекватны ситуации 
 
(??)Функция контроля в управлении саморазвитием предполагает: 
(?)текущий и стратегический характер 
(?)осуществление действий по реализации запланированных мероприятий 
(!)применения методов самоконтроля, который часто на житейском уровне понимается как 
контроль и подавление своих чувств, эмоций и состояний, когда они социально неприемлемы 
или неадекватны ситуации 
 
(??)Мотивация в саморазвитии реализуется методом 
(?)самоубеждение 
(!)самомотивации 
(?)самообучение 
(?)самопознани 
 
 
 
Раздел 2.  
1. Психологические акцентуации личности. 
2. Психологический портрет личности на примере исторического или литературного 

персонажа. 
3. Механизмы присоединения, ведения и разрыва. 
4. Основные жесты в невербальной коммуникации и их значения. 
5. Что такое ассертивное поведение? 
6. Базовые права личности как основа ассертивности. 
7. В чём польза самолюбия – родственника глупости – для самоутверждения? 
8. Техники формирования ассертивного поведения. 
9. Эффективные переговоры. Отличия дебатов от диалога. 
10. Определение конфликта. Участники конфликта. 
11. Основные методы управления конфликтами. 
12. Творческий потенциал конфликтов. 
13. Обработка возражений («зацепок») как частный случай управления конфликтом. 
14. Конфликтная ситуация и инцидент. 
15. Нетворкинг и сетевой потенциал личности. 
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16. Спичрайтинг. 
17. Модель TED: коротко и эффективно. 
18. Сторителлинг как базовый элемент спичрайтинга. Эффективное рассказывание историй. 
19. Признаки коммуникативного сбоя. 
20. Признаки успешной коммуникации. 
 
 
Раздел 3.  
 
1. Каким образом современная наука объясняет значимость осознания человеком собственных 
приоритетов? Как наличие ясной формулировки собственной мечты способствует повышению 
психологической стабильности человека?  
2. Как на результативность жизнедеятельности влияет установка человека брать на себя 
ответственность за свою судьбу, за обеспечение конкретными действиями возможность 
реализовать свои замыслы? 
3. Каким правилам должны соответствовать эффективные формулировки жизненно важных 
целей? Как строится дерево целей? 
4. Почему при составлении плана жизни к числу важнейших ресурсов относятся личностные 
качества? Что такое персональные компетенции? Каким образом они формируются и на основе 
чего оцениваются?   
5. При каких условиях анализ возможных препятствий на пути к намеченным целям 
приобретает конструктивный характер? Какие существуют типы реакций на внезапно 
возникающие затруднения при реализации жизненно важных намерений и какие варианты 
реагирования обеспечивают наилучшие возможности для успешной реализации человеком 
своих замыслов? 
6. Какие личностные качества согласно результатам изучения природы персонального 
благополучия способствуют жизненному успеху и почему? 
7. Как при подготовке плана реализации жизненно важных замыслов производится учет 
известного опыта решения аналогичных задач? Какие существуют приемы повышения 
реалистичности намечаемых планов, требующих от исполнителя изменения привычного уклада 
жизни?  
8. Какие новообразования в сфере самосознания способствуют реализации жизненно важных 
намерений? 
9. Каким образом референтные лица влияют на стремление следовать своим жизненным 
планам? Как влияние таких лиц сказывается на самом содержании наших моделей идеального 
будущего?  
10. Какие существуют подходы к анализу конфликтных ситуаций, порождаемых нашими 
попытками реализовывать жизненные замыслы? Что должно быть учтено при подготовке к 
согласованию различных позиций с лицами, влияющими на успех в реализации наших 
замыслов? 
11. Какие сферы жизнедеятельности обязательно должны быть учтены при обеспечении 
гармоничного развития личности и почему? 
12. Что лежит в основе построения эталонной модели идеального дня, направленного на 
максимально эффективную реализацию жизненных планов. 
13. Какие составляющие волевой регуляции могут быть использованы личностью для 
обеспечения устойчивого продвижения к своей мечте? 
14. Что такое карьерное продвижение? Как оно связано с профессиональным развитием 
личности? 
15. Какие личностно задачи обычно возникают на различных этапах профессиональной 
деятельности человека? Как следует учитывать при составлении плана профессионального 
развития возрастную специфику и индивидуальные особенности личности?  
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16. Какие существуют подходы к типологическому описанию профессиональной карьеры? Как 
они могут быть использованы при выборе индивидуальной траектории профессионального 
развития?  
17.  В результате прохождения каких этапов принятия и реализации своих решений у человека 
формируется восприятие себя в качестве полноценного субъекта собственной жизни? 
18. Как в практике реализации собственных планов могут быть использованы знания 
особенностей регуляции человеком своей активности на уровне смыслов и деятельности, на 
уровне конкретных целей и действий, на уровне психофизиологических функций и операций?   
19. Каким образом для повышения продуктивности собственной жизнедеятельности можно 
использовать технику аффирамации? 
20. Какие «орудия воли» можно использовать для повышения своей целеустремленности, 
усиления готовности добиваться намеченных замыслов?   
21. Какие важнейшие результаты в плане достижения собственной мечты предоставляет учеба 
выбранному вами направлению подготовки? 
22. Как выбранная профессия связана с Вашей мечтой? Какие возможности для личностного 
саморазвития предоставляет эта профессия? По каким признакам можно судить о 
благоприятном влиянии профессионального развития на Вашу личность в целом? 
23. Какова роль наставника в профессиональном становлении и развитии личности? Кто 
конкретно мог быть стать для вас настоящим наставником? Что именно Вы хотели бы получить 
от взаимодействия с вашим наставником? Что для этого следует сделать? 
24. Как бы Вы описали самые важные достижения, которые олицетворяют собой вашу мечту? 
Как они связаны с Вашей работой, личной жизнью? Можно ли сказать, что такие достижения 
будут свидетельствовать о гармоничном развитии Вашей личности? Будете ли Вы в результате 
счастливы?  
25. Что конкретно и в какие сроки вы собираетесь предпринять во время учебы в университете 
для достижения своей мечты? Какие профессионально значимые качества вы собираетесь 
развивать в первую очередь? Что именно будете для этого делать? 
26. Что Вы считаете признаками высокого профессионализма в выбранной Вами сфере 
деятельности? Какого уровня профессионализма Вы планируете достичь за время учебы в 
университете?  Что конкретно и когда именно собираетесь для этого предпринять? 
27. Каких именно личных качеств Вам недостает для достижения Вашей мечты? Что Вам 
следует делать для их приобретения? Когда и что именно вы собираетесь для этого сделать? 
28. Кто и каким образом влияет на достижение намеченных Вами жизненно важных целей? Что 
конкретно нужно сделать лично Вам для того, чтобы эти люди содействовали реализации этих 
намерений? Когда и каким образом Вы это сделаете? 
29. Какие препятствия на пути к высшим уровням профессионализма, к личному благополучию 
и успеху Вы считаете наиболее вероятными и существенными? Как им противостоять? Что 
именно и когда Вы готовы сделать для их преодоления? 
30. Какие существуют положительные примеры решения задач, похожих на возникающие 
перед Вами на пути к Вашей мечте? Какие закономерности иллюстрируют эти примеры? Что из 
этих примеров вы можете использовать для повышения своей профессиональной успешности и 
личного благополучия? 
 
 
Раздел 4. 
1. Философия волонтёрства.  
2. Основные понятия волонтёрства (волонтёр, благополучатели, волонтёрская деятельность, 

благотворительность, социальное служение, волонтёрство как глобальный процесс, 
глобальная сеть, технология и образовательный процесс). 

3. Содержание волонтёрства  (объекты и субъекты, взаимодействие,  управление ситуацией, 
принципы, мотивация, мотивы, стимулы, классификация волонтёрства).   

4. Социальное волонтёрство. 
5. Мероприятивное волонтёрство.  
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6. Организация работы с волонтёрами (определение функционала и количества волонтеров; 
привлечение; приём; ориентирование и обучение; работа, оценка, рефлексия; мотивация и 
признание). 

7. Экономическая эффективность волонтёрства.  
8. Популяризация волонтёрства.  

 
 
 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности 
компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 
дисциплине по всем этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей 
рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 40 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся 
меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех 
рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация 
которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 
посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 
активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 
выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не 
превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим 
рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 
поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной 
аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых 
баллов доводятся педагогическим работником по сведения обучающихся на предпоследней 
неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 
проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 
социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной 

системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета и экзамена: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
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свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 
задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 
выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению 
задания. 

 
Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за ответы 

на вопросы теоретического блока и  решение аналитического задания в целом по 
пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для 
зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 
 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 
6.1. Основная литература 

 
1. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для академического 
бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 460 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-FF2FCD2E9666 
2.Дьяков, С.И. Психосемантика самоорганизации человека как субъекта жизни. Основы 
психологии субъекта / С.И. Дьяков. - СПб. : Издательство Проспект Науки, 2016. - 678 с. - ISBN 
978-5-906109-42-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467619 
3. Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и проектирование : учебник для академического 
бакалавриата / В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 
с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04775-2. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/0844CAE8-CBA6-4B1B-B9FD-0EE1822ED6B8. 
4. Маслова, В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / В. М. Маслова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 
506 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4636-9. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/89A4A663-E93B-4901-BC85-9B3129B51643. 
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6.2. Дополнительная литература 

 

1. Баранников, А.Ф. Теория организации: учебник / А.Ф. Баранников. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 700 с. - Библиогр.: с. 626-629. - ISBN 5-238-00695-0; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553 (14.11.2017). 

2. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. 
Петровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 327 с. 
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01325-2. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/4C65EFEE-3D22-41FF-9011-95117E822737. 

3. Войтик, Н. В. Речевая коммуникация : учебное пособие для вузов / Н. В. Войтик. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 125 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-01070-1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/423DF29B-6DC9-4C19-A24B-9CA7BE661C5A. 

4. Гулевич, О. А. Социальная психология : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / О. А. Гулевич, И. Р. Сариева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-01366-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C17A4170-
7EAE-496D-8EAF-6E8C337D5B20. 

5. Ильин, В. А. Психология лидерства : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 
А. Ильин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 311 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01559-1. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/C2E11CDE-A6E0-42C9-BC15-71F94F5D075A. 

6. Мандель, Б.Р. Современная психология массовых коммуникаций: история, теория, 
проблематика : учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - 
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 438 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-8351-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443847 

7. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры / М. 
С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-9916-1036-
0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-
E8310F70F6A5. 

8. Оганян, К.М. Социальная синергетика : учебное пособие / К.М. Оганян, 
В.П. Бранский, А.К. Астафьев ; Федеральное агентство по образованию 
Государственное образовательное учреждение «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ». - 2-е 
изд. - СПб.: Петрополис, 2010. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0227-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255788 (14.11.2017). 

9. Психология управления персоналом : учебник для академического бакалавриата / Е. 
И. Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
350 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03827-9. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/292ECA44-348A-464E-8397-
4A438164288B. 

10. Ростовская, Тамара Керимовна. "Три кита" управления государственной 
молодежной политикой в современной России [Текст] : монография : в 3 т. Т. II. 
Развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию государственной 
молодежной политики / Т. К. Ростовская ; М-во образования и науки РФ, РГСУ . - М. 
: Издательство РГСУ, 2016. - 273 с. - (Библиотека специалиста по работе с 
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молодежью). – Режим доступа :  URL : https://biblioteka.rgsu.net. – Размер файла: 1,46 
Мб.     

11. Ростовская, Тамара Керимовна. "Три кита" управления государственной 
молодежной политикой в современной России [Текст] : монография : в 3 т. Т. III. 
Кадровое обеспечение реализации государственной молодежной политики / Т. К. 
Ростовская, С. Н. Фомина ; М-во образования и науки РФ, РГСУ . - М. : 
Издательство РГСУ, 2017. - 182 с. - (Библиотека специалиста по работе с 
молодежью). – Режим доступа :  URL : https://biblioteka.rgsu.net. – Размер файла: 892 
Кб. 

12. Ростовская, Тамара Керимовна. Социальная работа с молодежью [Электронный 
ресурс] / Т. К. Ростовская ; под ред. : Гусева Б. Б., Журко В. И., Коврижных Ю. В. . - 
М. : ВНИИгеосистем, 2013. - 619 с. :ил. - (Библиотека специалиста по работе с 
молодежью ; вып. 1). - Режим доступа :  URL : https://biblioteka.rgsu.net. – Размер 
файла: 4,48 Мб 

13. Ростовская, Тамара Керимовна. Три кита управления государственной молодежной 
политикой в современной России [Текст] : [монография] : в 3 т. Том 1. Нормативно-
правовое обеспечение государственной молодежной политики в современной России 
/ Т.К. Ростовская . - М. : ФЦОЗ, 2014. - 190 с. - (Библиотека специалиста по работе с 
молодежью ; вып. 2). – Режим доступа :  URL : https://biblioteka.rgsu.net. – Размер 
файла: 1,62 Мб.                 

14. Спивак, В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Спивак. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
460 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3684-1. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F83E1470-8FEB-49EF-82D0-
FF2FCD2E9666. 

15. Таратухина, Ю. В. Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-02346-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B2B8927E-
3F14-44DA-A3DE-80A1BFB73914. 

16. Тимофеева, Ю.Ф. Основы творческой деятельности: учебное пособие / 
Ю.Ф. Тимофеева; Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Изд. 3-е. - М.: Прометей, 2013. - Ч. I. Эвристика, ТРИЗ. - 368 с. - 
ISBN 978-5-4263-0119-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212842 (14.11.2017). 

17. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Л. И. Чернышова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 161 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-
02406-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F50417C3-D600-42D3-B36F-
56E988BFF598. 

18. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / 
Ф.И. Шарков ; Международная академия бизнеса и управления, Институт 
современных коммуникационных систем и технологий. - 4-е изд., перераб. - М. : 
Дашков и Ко, 2013. - 488 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-394-02089-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255819  

19. Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций : учебное пособие / 
Б.Л. Яшин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 243 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-5689-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
1. Business in the community http://www.bitc.org.uk 
2. Hands on connect http://www.1-800-volunteer.org 
3. http://e.lanbook.com  
4. http://lms.biblioclub.ru/ 
5. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн 
6. InstantGSM http://www.adolesmed.ru 
7. Portal organizacji pozarzadowych http://www.ngo.pl 
8. The Business of a Better World http://www.bsr.org 
9. The electronic gassete forvolunteerism http://www.volunteertoday.com 
10. Tree for life http://www.treesforlife.org.uk 
11. Volunteer Canada http:// www.volunteer.ca 
12. Volunteers for economic growth alliance http://www.vegaalliance.org 
13. Volunteers for peace http://www.vfp.org 
14. www.bibliorossica.com 
15. Академия управления проектами PMAcademy.ru http://www.pmacademy.ru 
16. Благотворительный фонд «Весна в сердце» http://www.vesnavserdce.ru 
17. Благотворительный фонд «Возьми собаку» http:// www.vozmi-sobaky.ru 
18. Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям – сиротам 

http://www.otkazniki.ru 
19. Благотворительный фонд «Доверие» http:// www.doveriefound.org 
20. Благотворительный фонд «Дорога вместе» http://www.unitedway.ru 
21. Благотворительный фонд «Кто, если не мы» http://www.ktoeslineya.ru 
22. Благотворительный фонд «Помоги делом» http:// www.pomogi-delom.ru 
23. Благотворительный фонд «Старость в радость» http:// www.starikam.ru 
24. Благотворительный фонд содействия оказанию помощи нуждающимся 

«Благовер» http:// www.blagover-msk.ru 
25. Ведомости http://www.vedomosti.ru/feature/charity_leaders 
26. Волонтерские проекты в Европе: http://volonter.ee/ 
27. Волонтерский центр Российского государственного социального университета: 

http://vol.rgsu.net/  
28. Всероссийский детский центр «Океан» http://okean.org/ 
29. Всероссийский детский центр «Орленок» http://center-orlyonok.ru/ 
30. Всероссийский центр художественного творчества http://www.vcht.ru/ 
31. Гринпис http:// www.volonter-greenpeace.ru 
32. Единый информационный центр московской благотворительности «Мосблаго.ру» 

http://www.mosblago.ru/ 
33. Инициативная группа «Доноры – детям» http:// www.donors.ru 
34. Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН http://www.ipu.ru/  
35. Институт управления проектами (PMI) http://www.pmi.ru/  
36. Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия http://www.acbk.kz/ 
37. Международный детский центр «Артек» http://artek.org 
38. Межрегиональное молодежное общественное движение поддержки 

добровольческих инициатив «Сфера» http://www.dobrovolets.ru 
39. Молодежное парламентское движение России http://www.newparlament.ru/ 
40. Национальный Совет молодежных и детских объединений России 

http://www.youthrussia.ru/ 
41. Открытая планета http://www.openplanet.ru 
42. Отряд «Каравелла» http://www.carabela.ru 
43. Помоги.org http://www.pomogi.org 
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44. Православный портал о благотворительности и социальной деятельности 
http://www.miloserdie.ru 

45. Российская Ассоциация Управления Проектами - СОВНЕТ http://www.sovnet.ru/ 
46. Российский союз молодежи http://www.rsm-ural.ru/ 
47. Сайт для людей, готовых помочь http://www.blago.ru 
48. Социальная ответственность бизнеса http://www.soc-otvet.ru 
49. Социальная сеть для волонтеров. http://vollife.com/ 
50. Союз благотворительных организаций России http://www.sbornet.ru 
51. Управление проектами. Бизнес-образование online http://www.bizeducation.ru 
52. Федеральное агентство по делам молодежи http://www.fadm.gov.ru/ 
53. Фонд «Созидание» http://www.volunteersector.ru/ 
54. Фонд защиты брошенных младенцев «Я без мамы» http://www.netmamy.ru 
 
 

                           

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 
лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
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предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, 
ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 
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9.3. Информационные справочные системы  

1. Консультант Плюс 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы «Теология»по направлению подготовки 48.03.01 Теология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины ««Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия»» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины ««Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия»» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме: 

 
 Дискуссионные образовательные технологии: диалог, групповая дискуссия, 

дебаты, упражнение «Свободный микрофон» (открытое высказывание 
собственной позиции по теме занятия).  

 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 
выездные занятия) 

 Игровые образовательные технологии: ролевые и деловые игры. 
 Дискуссионные образовательные технологии: разбор случаев из практики работы, 

«анализ казусов». 
 Мозговой штурм (мозговая атака, брейнсторм) 
 Case-study (анализ конкретных ситуаций) 
 Использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии, 

выездные занятия). 
 
При освоении учебной дисциплины ««Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия»» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины ««Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия»» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 
В рамках учебной дисциплины ««Технологии самоорганизации и эффективного 
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взаимодействия»» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

     Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
о правовых явлениях с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по обеспечению способности использовать основы 
правовых знаний в различных сферах деятельности, а также выработка умений использовать 
нормативные правовые документы в своей деятельности. 
    Задачи учебной дисциплины: 
          - усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых явлениях; 
           - формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические знания 
для последующей практической деятельности;  
           - научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, отражающих 
особые свойства государства и права;  
           - обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 
различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Правоведение» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
48.03.01.  «Правоведение» очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Правоведение» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «Философия». 

Изучение учебной дисциплины «Правоведение» является базовым для последующего 
освоения программного материала учебных дисциплин: «Каноническое право». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности (ОПК-3) 
 - способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач 
обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12) 
 - готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 
законодательством Российской Федерации (ПК-18) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-3 способностью 
ориентироваться в основных 
нормативно-правовых актах в 
области обеспечения 
безопасности 

Знать: положения основных 
нормативно-правовых актов в области 
обеспечения безопасности 
Уметь: ориентироваться в основных 
нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности. 
Владеть: навыками практического 
применения основных нормативно-
правовых актов в области обеспечения 
безопасности. 

ПК-12 способностью применять 
действующие нормативные 

Знать: действующие нормативные 
правовые акты для решения задач 
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правовые акты для решения 
задач обеспечения 
безопасности объектов 
защиты 

обеспечения безопасности объектов 
защиты. 
Уметь: применять в своей 
деятельности действующие 
нормативные правовые акты для 
решения задач обеспечения 
безопасности объектов защиты 
Владеть: навыками и методами 
применять действующие нормативные 
правовые акты для решения задач 
обеспечения безопасности объектов 
защиты 

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного 
состояния объектов 
различного назначения, 
участвовать в экспертизах их 
безопасности, 
регламентированных 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации 

Знать: состояние и параметры 
безопасного состояния объектов 
различного назначения, основные 
положения проведения  экспертизы их 
безопасности. 
Уметь: осуществлять проверки 
безопасного состояния объектов 
различного назначения, участвовать в 
экспертизах их безопасности, 
регламентированных действующим 
законодательством Российской 
Федерации 
Владеть: методами и навыками 
проведения проверки безопасного 
состояния объектов различного 
назначения, участвовать в экспертизах 
их безопасности, регламентированных 
действующим законодательством 
Российской Федерации 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __2__ зачетных единиц. 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
1  

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16  
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

16 16  

Учебные занятия лекционного типа 8 8  
Учебные занятия семинарского типа 8 8  
Лабораторные занятия 0 0  
Самостоятельная работа обучающихся, всего 56 56  
В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

26 26  

Выполнение практических заданий 26 26  
Рубежный текущий контроль                 4 4  
Вид промежуточной аттестации   зачет  
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Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2   
 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
1  

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4  
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

4 4  

Учебные занятия лекционного типа 2 2  
Учебные занятия семинарского типа                 2 2  
Лабораторные занятия 0 0  
Самостоятельная работа обучающихся, всего 64 64  
В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

30 30  

Выполнение практических заданий 30 30  
Рубежный текущий контроль 4 4  
Вид промежуточной аттестации  

4 
Зачет, 

4 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2   
 
3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет  16 час. 
Объем самостоятельной работы 56 часов. 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

. 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

та
кт

на
я 

ра
бо

та
 в

 
Э

И
О

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 семестр 
 

1 
Раздел 1. Общее учение о 
государстве и праве. 
Конституционное право 

36 28 8 4 4 0 
 

8 

2 
Тема 1.1 Общее учение о 
государстве 

9 7 2 2 0 0 
 

2 

3 
Тема 1.2 Общее учение о 
праве 

9 7 2 0 2 0 

 
2 
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4 
Тема 1.3 Предмет, метод, 
источники 
конституционного права 
России 

9 7 2 0 2 0 
 

2 

5 
Тема 1.4 Основы 
государственного строя 
России 

9 7 2 2 0 0 
 

2 

6 
Раздел 2 Основные 
отрасли российского 
права 

36 28 8 4 4 0 
 

8 

7 
Тема 2.1 Предмет, метод, 
источники гражданского 
права России 

9 7 2 2 0 0 

 
2 

8 
Тема 2.2 Основные 
институты гражданского 
права России 

9 7 2 0 2 0 
 

2 

9 
Тема 2.3 Предмет, метод, 
источники семейного 
права России 

9 7 2 0 2 0 

 
2 

10 
Тема 2.4 Основные 
институты семейного 
права России 

9 7 2 2 0 0 

 
2 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 16 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 4   час. 
Объем самостоятельной работы 64 –  часов. 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

. 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1 
Раздел 1. Общее учение о 
государстве и праве. 
Конституционное право 

36 34 2 2 0 0 

2 
Тема 1.1 Общее учение о 
государстве 

9 9 0 0 0 0 
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3 Тема 1.2 Общее учение о праве 9 7 2 2 0 0 

4 
Тема 1.3 Предмет, метод, 
источники конституционного 
права России 

9 9 0 0 0 0 

5 
Тема 1.4 Основы государственного 
строя России 

9 9 0 0 0 0 

6 
Раздел 2 Основные отрасли 
российского права 

36 34 2 0 2 0 

7 
Тема 2.1 Предмет, метод, 
источники гражданского права 
России 

9 9 0 0 0 0 

8 
Тема 2.2 Основные институты 
гражданского права России 

9 7 2 0 2 0 

9 
Тема 2.3 Предмет, метод, 
источники семейного права 
России 

9 9 0 0 0 0 

10 
Тема 2.4 Основные институты 
семейного права России 

9 9 0 0 0 0 

Общий объем, часов 72 68 4 2 2 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 
дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

по очной форме обучения 

 

№ 
п/
п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
Всег

о 
Формы текущего контроля, в т.ч. 

самостоятельной работы 
 

Промежуточ
ная 

аттестация 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1. 

Раздел 1. 
Общее учение 
о государстве и 
праве 
Конституцион
ное право 

28 13 

Подготовка к 
лекционным 

и 
практически
м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

13 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 

2. 

Раздел 2. 
Основные 
отрасли 
российского 
права 

28 13 

Подготовка к 
лекционным 

и 
практически
м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

13 Ситуационн
ые задачи 2 Компьютерное 

тестирование  0 

Общий объем, 
часов 

56 26  26  4   

Форма 
промежуточной 

Зачет 

 
По заочной форме обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
Всег

о 
Формы текущего контроля, в т.ч. 

самостоятельной работы 
 

Промежуточ
ная 

аттестация 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. 
Общее учение 
о государстве и 
праве 
Конституцион
ное право 

34 15 

Подготовка к 
лекционным 

и 
практически
м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

15 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 2 

2. 

Раздел 2. 
Основные 
отрасли 
российского 
права 

34 15 

Подготовка к 
лекционным 

и 
практически
м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 

15 Ситуационн
ые задачи 2 Компьютерное 

тестирование  2 

Общий объем, 
часов 

68 30  30  4  4 

Форма 
промежуточной 

Зачет 
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ, ПРАВЕ И 
КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 
Тема1. 1 Общее учение о государстве  
Цель: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОПК-3, ПК-12,18). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, сущность и признаки государства.  Основные теории о происхождении 

государства: теологическая, патриархальная, теория насилия, естественно-правовая, 
экономическая и др. Функции государства: понятие и классификация. Формы государства. 
Понятие и структура формы государства: форма правления, формы государственного 
устройства, политический режим. Монархия и республика как формы правления: основные  
отличия. Виды монархий и республик.  Национально-территориальное устройство 
государства. Унитарные государства, федерации и конфедерации: основные признаки. 
Основные политические режимы: демократический и антидемократические. Понятие и 
основные признаки правового  государства. Роль гражданского общества в построении и 
деятельности правового государства. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика теорий происхождения государств. 
2. Сущность,  социальное назначение и функции  государства. 
3. Форма государства: форма правления, государственное устройство, политико-правовой 
режим в различных типах государств. 
4. Правовое государство: идеи и признаки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.1 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 1.1.: 

1.Виды монархий и республик.   
2.Национально-территориальное устройство государства.    
3.Роль гражданского общества в построении и деятельности правового государства. 
          
Тема 1.2. Общее учение о праве 
Цель: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОПК-3, ПК-12,18). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, сущность и признаки права.  Основные теории о происхождении права:  

естественно-правовая, историческая, экономическая и др. Функции права: понятие и 
классификация.  Понятие и структура права, система права, источники права 
             Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, структура и классификация нормы права. 
2. Понятие источников права и их виды. 
3.  Правомерное поведение и правонарушение: понятие, виды, структура. 
4.  Юридическая ответственность: понятие, функции, цели, принципы и виды.    
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.2 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 1.2.: 

1. Функции права  
2.Понятие нормы права и их классификация   
3.Понятие юридической ответственности и ее виды 
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Тема 1.3 Предмет, метод, источники конституционного права России. 
Цель: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ОПК-3, ПК-12,18). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники российского 

конституционного права. Конституция РФ: структура, порядок принятия и изменения 
Конституции РФ. Содержание основ конституционного строя (глава 1 Конституции РФ).  
Россия, как правовое демократическое государство с республиканской формой правления; 
взаимоотношение государства и личности; гражданство в РФ; РФ как социальное 
государство; принцип разделения властей. Понятие правового статуса личности в РФ. 
Правовой статус личности как совокупность прав, свобод  и обязанностей. Соотношение 
понятий «права» и «свободы». Виды правового статуса. Права и свободы человека, их 
отличие от прав и свобод гражданина в РФ. Личные, политические, социально-
экономические и культурные права и свободы в РФ. Конституционные и иные обязанности 
личности в РФ.  Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности. 
Субъекты федерации, их виды и правовое положение.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет конституционного права России. 
2. Метод конституционного права России. 
3. Конституция РФ как основной источник конституционного права России. 
4. Основные принципы конституционного права России. 
5. Основы конституционного статуса человека и гражданина в РФ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.3 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 1.3.: 

1. Права и свободы человека, их отличие от прав и свобод гражданина в РФ 
2. Конституционные и иные обязанности личности в РФ. 
3.Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности.  
4.Субъекты федерации, их виды и правовое положение. 
 

 
Тема 1.4. Основы государственного строя России 

Цель: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ОПК-3, ПК-12,18). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
  

Разграничение предметов ведения между РФ и субъектами РФ. Правовой статус и 
полномочия Президента РФ. Порядок избрания (выборы) и вступление в должность 
Президента РФ. Основания прекращения полномочий Президента РФ. Законодательная 
власть в РФ. Федеральное собрание РФ: состав, порядок формирования палат Федерального 
собрания РФ, сроки функционирования. Правовой статус депутата Государственной Думы 
РФ и члена Совета Федерации РФ. Правительство РФ: состав, порядок формирования, 
компетенция. Конституционное, гражданское, уголовное и административное 
судопроизводство в РФ. Функции  Конституционного суда, федеральных судов общей 
юрисдикции, федеральных арбитражных судов; мировые суды в РФ. Статус судей в 
Российской Федерации. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принцип разделения властей в РФ. 
2. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 
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3. Федеральное Собрание РФ: структура и порядок формирования.  
4. Правительство РФ, порядок формирования и компетенция. 
5. Президент РФ, порядок избрания, компетенции 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.4 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 1.4.: 

1. Конституционное, гражданское, уголовное и административное судопроизводство в РФ.  
2.Функции  Конституционного суда, федеральных судов общей юрисдикции,федеральных 
арбитражных судов; мировые суды в РФ.  
3.Статус судей в Российской Федерации. 
 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. Основные отрасли российского права 

 
Тема 2.1 Предмет, метод, источники гражданского права России 
Цель: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ОПК-3, ПК-12,18). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие гражданского права. Предмет, метод и принципы гражданского права. 

Источники гражданского права. Понятие, признаки и элементы гражданско-правовых 
отношений. Объекты гражданских правоотношений и их классификация. Физические и 
юридические лица как участники гражданских правоотношений.  

Граждане как субъекты гражданских прав. Понятие гражданской правосубъектности: 
гражданская правоспособность: понятие, момент возникновения, содержание: основные 
гражданские права и обязанности. Понятие гражданской дееспособности, момент 
наступления; гражданская дееспособность малолетних и несовершеннолетних; основания и 
порядок признания гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным.  
Юридические лица как субъекты гражданских прав. Понятие и признаки юридического лица; 
виды юридических лиц. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Способы и 
порядок создания и прекращения юридических лиц.  

Понятие и содержание  права собственности; правомочия собственника; правомочия 
владения, пользования, распоряжения. Виды и формы собственности: право собственности 
граждан и юридических лиц (частная собственность); право государственной и 
муниципальной собственности.  Основания и способы приобретения и прекращения права 
собственности. Защита права собственности и иных вещных прав.     

Вопросы для самоподготовки: 
1.Предмет гражданского права как отрасли российского права 
2.Метод гражданского права как отрасли российского права 
3. Понятие гражданского права как отрасли российского права 
4. Источник гражданского права 
5.Основания возникновения гражданских правоотношений. Виды гражданских 
правоотношений.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.1 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 2.1.: 

1.Юридические лица как субъекты гражданских прав.  
2.Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц.   
3.Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  
4.Способы и порядок создания и прекращения юридических лиц.  

5.Понятие и содержание  права собственности; правомочия собственника; 

правомочия владения, пользования, распоряжения. 
 
               
Тема 2.2 Основные институты гражданского права России 
Цель: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ОПК-3, ПК-12,18). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сделки в гражданском праве.  Понятие, значение, виды и условия действительности 
сделок. Форма сделок: устные сделки, их виды; простая и нотариальная  письменная форма; 
государственная регистрация сделок; правовые последствия несоблюдения формы сделок. 
Недействительность сделок; виды недействительных сделок; правовые последствия 
признания сделки недействительной. 

Понятие и основания наследования в РФ.  Понятие наследства (наследственного 
имущества, наследственной массы); имущество, могущее и не могущее переходить по 
наследству; особенности наследования отдельных видов имущества. Открытие наследства: 
понятие, значение, время и место открытия наследства. Наследодатель и наследники; 
понятие недостойных наследников, основания и порядок признания граждан недостойными 
наследниками. Наследование по завещанию.  Понятие и содержание завещания; свобода 
воли завещателя, ее пределы. Форма завещания; завещания, приравненные к нотариальным; 
закрытые завещания; завещания, составленные при чрезвычайных обстоятельствах; 
завещательные распоряжения вкладами. Тайна завещания; ответственность  за ее 
разглашение. Особые завещательные распоряжения: подназначение наследника, 
завещательный отказ, завещательное возложение. Исполнение завещания; права и 
обязанности исполнителя завещания. Изменение и отмена завещания, признание его 
недействительным. Наследование по закону. Основания наследования по закону; 
соотношение наследования по закону и по завещанию. Круг наследников по закону, порядок 
призвания их к наследованию; очередность при наследовании по закону. Особенности 
наследования имущества нетрудоспособными иждивенцами умершего и пережившим 
супругом. Право на обязательную долю при наследовании по завещанию; размер 
обязательной доли, условия ее выделения. Приобретение наследственных прав.  Принятие 
наследства: срок, способы, порядок; особенности принятия наследства после смерти лица, не 
успевшего принять наследство (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства, его виды. 
Охрана и раздел наследства. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 
 
              Вопросы для самоподготовки: 
1. Сделки: виды и форма сделок.  
2. Право собственности: основания возникновения и прекращения. Защита права 
собственности.  
3. Сделки: виды и форма сделок.  
4. Основные понятия наследственного права. Наследование по закону. Очереди наследников. 
Принятие наследства. Время и место открытия наследства. Срок и способ принятия 
наследства.  
5. Юридические лица: понятие и виды. Возникновение и прекращение юридического лица. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.2 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 2.2.: 

1.Юридические лица как субъекты гражданских прав.  
2.Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц.   
3.Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  
4.Способы и порядок создания и прекращения юридических лиц.  

5.Понятие и содержание  права собственности; правомочия собственника; 

правомочия владения, пользования, распоряжения. 
 
 
              

Тема 2.3. Предмет, метод, источники семейного права России. 
Цель: рассмотреть основные вопросы о семье, браке, правоотношениях родителей и детей 
(ОПК-3, ПК-12,18). 
  
Перечень изучаемых элементов содержания: 
     Понятие, предмет и метод семейного права; отношения, регулируемые нормами 
семейного права. Основные принципы семейного права. Источники семейного права.  
     Заключение брака. Условия и порядок  вступления в брак. Прекращение брака. Основания 
прекращения брака. Расторжение брака в органах ЗАГС и в судебном порядке. 
Недействительность брака. Основания и порядок признания брака недействительным.  
Правовые последствия признания брака недействительным. Личные неимущественные и 
имущественные отношения между супругами. Законный и договорный режимы имущества 
супругов. Ответственность супругов по общим и личным долгам; обращение взыскания на 
имущество супругов.  
     Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми, государственная 
регистрация рождения. Установление отцовства в органах ЗАГС и в судебном порядке. 
Личные неимущественные и имущественные права детей в семье. Права и обязанности 
родителей в отношении несовершеннолетних детей. Основания, порядок и правовые 
последствия лишения и ограничения родительских прав;  условия, порядок и правовые 
последствия восстановления родительских прав и отмены  их ограничения. Общая 
характеристика алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и детей. 
Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей; размер алиментов.  Обязанность родителей нести дополнительные 
расходы сверх алиментов. Обязанность детей по содержанию нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей и по заботе о них; освобождение детей от выплаты 
алиментов родителям. Алиментные обязанности супругов и бывших супругов. 
Освобождение супруга (бывшего супруга) от алиментной обязанности или ограничение ее 
сроком. Алиментные обязательства других членов семьи. Круг лиц, имеющих право на 
алименты, и условия их выплаты. Размер алиментов Освобождение фактических 
воспитанников, пасынков (падчериц) от уплаты алиментов фактическому воспитателю, 
отчиму или мачехе. Порядок взыскания алиментов. Ответственность за несвоевременную 
уплату алиментов. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Предмет семейного права как отрасли российского права 
2. Метод семейного права как отрасли российского права 
3. Понятие семейного права как отрасли российского права 
4. Источники семейного права: национальное и международное законодательство  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.3 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 2.3: 

1. Общая характеристика алиментных обязательств.  
2.Алиментные обязательства родителей и детей.  
3.Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей; размер алиментов.   
4.Обязанность родителей нести дополнительные расходы сверх алиментов.  
5.Обязанность детей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей 
и по заботе о них; освобождение детей от выплаты алиментов родителям. 6.Алиментные 
обязанности супругов и бывших супругов.   
 

 
Тема 2.4 Основные институты семейного права России. 

Цель: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ОПК-3, ПК-12,18). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми, государственная 
регистрация рождения. Установление отцовства в органах ЗАГС и в судебном порядке. 
Личные неимущественные и имущественные права детей в семье. Права и обязанности 
родителей в отношении несовершеннолетних детей. Основания, порядок и правовые 
последствия лишения и ограничения родительских прав;  условия, порядок и правовые 
последствия восстановления родительских прав и отмены  их ограничения. Общая 
характеристика алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и детей. 
Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей; размер алиментов.  Обязанность родителей нести дополнительные 
расходы сверх алиментов. Обязанность детей по содержанию нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей и по заботе о них; освобождение детей от выплаты 
алиментов родителям. Алиментные обязанности супругов и бывших супругов. 
Освобождение супруга (бывшего супруга) от алиментной обязанности или ограничение ее 
сроком. Алиментные обязательства других членов семьи. Круг лиц, имеющих право на 
алименты, и условия их выплаты. Размер алиментов Освобождение фактических 
воспитанников, пасынков (падчериц) от уплаты алиментов фактическому воспитателю, 
отчиму или мачехе. Порядок взыскания алиментов. Ответственность за несвоевременную 
уплату алиментов. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами.  
2. Законный и договорной режим имущества супругов. Брачный договор.  
3. Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми, права 
несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Ограничение и лишение 
родительских прав.  
4. Понятие, виды и признаки алиментных обязательств. Алиментные обязательства супругов 
и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов семьи. Порядок уплаты и 
взыскания алиментов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.4 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 2.4: 

1. Общая характеристика алиментных обязательств.  
2.Алиментные обязательства родителей и детей.  
3.Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей; размер алиментов.   
4.Обязанность родителей нести дополнительные расходы сверх алиментов.  
5.Обязанность детей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей 
и по заботе о них; освобождение детей от выплаты алиментов родителям. 6.Алиментные 
обязанности супругов и бывших супругов.   
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-3 способностью 

ориентироваться в 
основных нормативно-
правовых актах в 
области обеспечения 
безопасности 

Знать: положения 
основных нормативно-
правовых актов в 
области обеспечения 
безопасности 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: ориентироваться 
в основных нормативно-
правовых актах в 
области обеспечения 
безопасности. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
практического 
применения основных 
нормативно-правовых 
актов в области 
обеспечения 
безопасности. 

Этап формирования 
навыков и 

получения опыта 
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ПК-12 способностью 
применять 
действующие 
нормативные правовые 
акты для решения задач 
обеспечения 
безопасности объектов 
защиты 

Знать: действующие 
нормативные правовые 
акты для решения задач 
обеспечения 
безопасности объектов 
защиты. 

Этап формирования 
навыков и 

получения опыта 
 

Уметь: применять в 
своей деятельности 
действующие 
нормативные правовые 
акты для решения задач 
обеспечения 
безопасности объектов 
защиты 

Этап формирования 
навыков и 

получения опыта 
 

Владеть: навыками и 
методами применять 
действующие 
нормативные правовые 
акты для решения задач 
обеспечения 
безопасности объектов 
защиты 

Этап формирования 
навыков и 

получения опыта 
 

ПК-18 готовностью 
осуществлять проверки 
безопасного состояния 
объектов различного 
назначения, участвовать 
в экспертизах их 
безопасности, 
регламентированных 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации 

Знать: состояние и 
параметры безопасного 
состояния объектов 
различного назначения, 
основные положения 
проведения  экспертизы 
их безопасности. 

Этап формирования 
навыков и 

получения опыта 
 

Уметь: осуществлять 
проверки безопасного 
состояния объектов 
различного назначения, 
участвовать в 
экспертизах их 
безопасности, 
регламентированных 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации 

Этап формирования 
навыков и 

получения опыта 
 

Владеть: методами и 
навыками проведения 
проверки безопасного 
состояния объектов 
различного назначения, 
участвовать в 
экспертизах их 
безопасности, 
регламентированных 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации 

Этап формирования 
навыков и 

получения опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-18 
ПК-12 
ОПК-3 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
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ОПК-3 
ПК-12 
ПК-18 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания –0-4 бал 
 
1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 

ОПК-3 
ПК-12 
ПК-18 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
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при выполнении 
практических 

заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений 
по решению задания, сделаны 
неверные выводы по 
 

 

        5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  
Вопросы для проведения зачета 

Теоретический блок вопросов: 
1. Понятие и признаки государства. 
2. Функции государства. 
3. Форма государства и ее составные элементы. 
4. Форма правления, как элемент формы государства. 
5. Форма государственного устройства, как элемент формы государства. 
6. Государственный (политический) режим, как элемент формы государства. 
7. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социальных норм. 
Взаимоотношение права и морали. 
8. Понятие, признаки, принципы и функции права. Взаимосвязь государства и права. 
9. Норма права: понятие и признаки. Структура правовой нормы. 
10. Понятие и виды источников права. Нормативно-правовые акты как источники права, 
их классификация. 
11. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
12. Понятие правоотношения: его признаки, субъекты, содержание, объекты, виды. 
13. Юридические факты: понятие и классификация. 
14. Понятие, признаки и виды (классификация) правонарушений. 
15. Юридический состав правонарушения: понятие и элементы. 
16. Юридическая ответственность: понятие, признаки и функции. Виды юридической 
ответственности. 
17. Правовое государство: идеи и признаки. 
18. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 года: ее структура, 
порядок внесения поправок и пересмотра Конституции. 
19. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
20. Конституционно-правовой статус личности и гражданина Российской Федерации.  
21. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. Конституционные   
обязанности    гражданина РФ. 
22. Особенности федеративного устройства России. Правовой статус субъектов 
Российской Федерации. 
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23. Избирательная система РФ: понятие, основные принципы и стадии избирательного 
процесса.  
24. Система органов государственной власти РФ. Принципы разделения властей. 
25. Президент Российской Федерации.  Полномочия и порядок избрания.  
26. Президент РФ.  Полномочия и основания прекращения полномочий Президента РФ. 
27. Федеральное собрание Российской Федерации как представительный и 
законодательный орган власти. Структура и компетенция палат. 
28. Государственная Дума Федерального Собрания РФ.  Порядок формирования и 
компетенция. Статус депутата Государственной Думы РФ.  
29. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок 
формирования и компетенция. Статус члена Совета Федерации РФ.  
30. Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной власти:  
формирование и полномочия. 
31. Судебная система РФ. Статус судей в Российской Федерации. 
32. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие и правовая основа 
функционирования. Основные принципы и полномочия органов местного самоуправления. 
33. Гражданское право: понятие, предмет, метод, источники и принципы. 
34. Гражданское правоотношение: понятие, объекты, субъекты, содержание. 
35. Субъекты гражданского правоотношения. Гражданская правоспособность и 
гражданская дееспособность.  
36. Понятие юридического лица, его признаки. Возникновение и прекращение 
деятельности юридического лица. 
37. Понятие и виды сделок. Формы сделок.   
38. Право собственности. Основания и способы приобретения права собственности 
(основания возникновения). 
39. Право собственности. Основания прекращения права собственности.  
40. Защита права собственности. 
41. Понятие наследования. Порядок наследования по закону. 
42. Понятие наследования. Порядок наследования по завещанию. 
43. Семейное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники и основные 
принципы.  
44. Понятие брака по семейному праву. Правовое регулирование заключения брака. 
45. Основания и способы прекращения брака. Признание брака недействительным. 
46. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  
47. Законный и договорной режимы имущества супругов. 
48. Права и обязанности родителей и детей. Лишение и ограничение родительских прав.  
49. Алиментные обязательства между членами семьи. 
50. Правовое регулирование профессиональной деятельности специалистов в области 
государственно и муниципального управления.  
Аналитическое задание (проблемные ситуации): 
1.Содержание деликтоспособности. 
2. Содержание правоспособности 
3.Содержание дееспособности 
4. Целесообразность заключения брака 
5. Целесообразность заключения брачного договора 
6.Целесообразность заключения алиментного соглашения 
7.Раскройте понятие договора и сделки 
8. Соотнесите понятие правомерное и неправомерное поведение 
9.Опредлите цели уголовного наказания 
10.Сырмулируйте принципы трудовой дисциплины 
 



 22

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете.  

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

 6.1. Основная литература 

1. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Некрасов [и 
др.] ; под редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03349-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/pravovedenie-431844 (дата обращения: 20.05.2019). 
6.2. Дополнительная литература. 

 
1 Правоведение : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / под редакцией А. 
Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. 
— (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/pravovedenie-431972 (дата 
обращения: 20.05.2019). 
2.Бялт, В. С. Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-
534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/pravovedenie-438078 (дата обращения: 20.05.2019 
3.Правоведение : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / под редакцией А. 
Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. 
— (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/pravovedenie-431972 (дата 
обращения: 20.05.2019). 
4. Шумилов, В. М. Правоведение : учебник для бакалавров / В. М. Шумилов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2711-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/pravovedenie-406573 (дата обращения: 
20.05.2019). 
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  
Название Описание электронного ресурса Используемый 
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электронного 
ресурса 

для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека 
диссертаций РГБ содержит более 620 
000 
полных текстов диссертаций и 
авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  
Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
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формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

Библиотека 
юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 
книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, 
учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

                   

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Правоведение» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

 
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернету. 
3. Проектор. 

 
9.2. Программное обеспечение  

Microsoft® SQL Srv Enterprise Core 2012 Russian Academic OPEN 2 Lecenses No Level 
Core License Qualified. 

Microsoft® Forefront TMG Enterprise 2010 Russian Acedemic OPEN 1 License No Level 
1 Proc. 

Microsoft® Windows® 2008R2 Datacenter. 
Microsoft® Windows® 2008R2 Enterprise. 
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Microsoft® Windows® 2008R2 Web. 
Microsoft Exchange Server Standart. 
Microsoft System Center Standard. 
Microsoft® Windows Server Standart 2008 R2 Russian Academic OPEN No Level. 
Справочно-правовая система Консультант+. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 

 
9.3. Информационные справочные системы  

Обучающиеся по программе 46.03.01 «История» в университете имеют доступ к 
следующим современным профессиональным базам данных, информационным 
справочникам: 
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 
электронные книги, учебники для 
ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 
содержащая полнотекстовые 
учебники, учебные пособия, 
монографии и журналы в 

http://bibliorossica.com 
 

100% доступ 
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электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.
com/ ResearcherID. 
Вход в WoS:  
http://login.webofknowled
ge.com/  
В разделе 
"ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение: 
"Russian Higher 
Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице 
в разделе  "Выберите 
Вашу Организацию" 
выбрать  проект 
"FEDURUS". 
Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID. 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 
«Решение» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

11.  Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  
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теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

Университета. 

 

 
 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Правоведение» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  48.03.01.  
«Теология»  используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Правоведение»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Правоведение»  предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Правоведение»  предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Правоведение» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Правоведение» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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 Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ № 
16 
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культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 
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Ученого Совета 
Гуманитарного 

факультета № 9 от «30» 
апреля 2019 года 

01.09.19 

       6. 

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

закономерностях функционирования экономики на микро и макроуровне и условиях 

оптимизации деятельности рыночных экономических агентов, с последующим применением в 

профессиональной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи: 

1. изучение студентами экономических законов, закономерностей функционирования 

экономических субъектов и рынков, общих принципов государственной политики в области 

регулирования экономики; 

2. овладение студентами способностью анализировать ситуацию в экономике, влияние внешних 

и внутренних факторов на социально-экономическое развития общества. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Экономика» реализуется в базовой части (Б1.Б.08) основной 

профессиональной образовательной программы «Философия» по направлению подготовки 

47.03.01 очной и заочной форм обучения. Изучение учебной дисциплины «Экономика» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия» 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-3, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Философия» по направлению подготовки 

47.03.01 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 Способностью использовать основы 

экономических знаний  в различных  

сферах  жизнедеятельности 

Знать: основы экономических 

знаний 

Уметь: использовать основы 

экономических решений в 

различных сферах деятельности  

Владеть: навыками применения 

экономических основ на микро- 

и макроуровне 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
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Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 48 48         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины в ЭИОС 
21 21         

Выполнение практических заданий 21 21         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36 

экзам 
36 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

 

Для заочной формы обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2         

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4         
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 2 2         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 100 100         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины в ЭИОС 
46 46         

Выполнение практических заданий 48 48         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  4 

зачет 
4 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 108часов. 

Объем самостоятельной работы – 84 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 Общие вопросы 

экономики 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.2 

Микроэкономика 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 1.3 Макроэкономика 36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 108 часов. 

Объем самостоятельной работы – 98 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о

та
 в

 

Э
И

О
С

 

Модуль 1 (семестр 2) 
 

Раздел 1.1 Общие 

вопросы экономики 

36 34 2 2 0 0 6 

Раздел 1.2 

Микроэкономика 

36 36 0 0 0 0 6 
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Раздел 1.3 

Макроэкономика 

36 34 2 0 2 0 4 

Общий объем, часов 108 104 4 2 2 0 16 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 28 7 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 1.2 28 7 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 1.3 28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

12 

Общий 
объем, часов 

84 21   21   6   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 
РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы экономики 

 Цель: формирование у студентов экономического мышления и экономической культуры, 

усвоение теоретико-методологических основ данной дисциплины  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития экономической 

теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической теории. Экономика как 

единство производства, распределения, обмена и потребления. Особые сферы экономики. 

Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь экономики с другими науками. 

 Общая характеристика рыночной экономики. Формы рыночной экономики, основанные на 

частной и коллективной формах собственности на средства производства 

 
Тема 1. Собственность и система хозяйствования. Экономические системы 

и их классификация. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 

2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

3. Юридическая и экономическая категория собственности. 

4. Основные черты экономического содержания собственности. 

5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 

6. Экономическая власть и экономическая зависимость. 

7. Классификация и основные черты разных форм собственности. 

8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы. 

9. Особенности преобразования собственности в российской экономике.  

10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 

11. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе.  

12. кономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

 
Тема 2. Общая характеристика рыночной экономики  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 

2. Кривая спроса и ее особенности. 

3. Предложение и его функция. Закон предложения. 

4. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 

5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

6. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 

7. Свойства рыночного равновесия. 

8. Государственное регулирование ценообразования. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. «Экономические категории и экономические законы» 

2. «Структура рынка в современной российской экономике: особенности и динамика» 
3. «Структура, виды и сегментация рынков в российской экономике» 

4. «Условия и особенности становления рыночной экономики в России» 

5. «Система противоречий в рамках предмета экономической теории» 

6. «Характеристика метода научной абстракции» 

7. «Характеристика различных моделей рыночной экономики». 

8. «Формальные и неформальные институты в современном рыночном хозяйстве». 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование  

 
РАЗДЕЛ 2. Микроэкономика 
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 Цель: формирование у студентов понимания рационального и эффективного ведения 

хозяйственной деятельности предприятий, фирм, организаций. Понять природу и определение 

издержек производства, их сущности и пути их снижения, влияние издержек на прибыль  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства для 

достижения наилучшего результата. Производственная функция и ее виды. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд  как фактор 

производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал как 

фактор производства. Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ 

основного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. Закон убывающей 

предельной производительности.  Предпринимательство как фактор производства. 

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория 

предельной производительности. 

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. Сущность 

издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные 

издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки производства в краткосрочном 

периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки фирмы. Издержки производства в 

долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат. 
 
Тема 1. Предприятие в современной экономике. Издержки и прибыль. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономическая природа предложения фирмы. 

2. Социально-экономические цели фирмы. 

3. Предпринимательство и экономическая прибыль фирмы. 

4. Современные организационные формы предпринимательства. 

 
Тема 2. Совершенная и несовершенная  конкуренция 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Совершенно конкурентные рынки и фирмы. Внутриотраслевая и межотраслевая 

конкуренция, рыночная стоимость и рыночная цена. 

2. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах в условиях 

совершенной конкуренции. 

3. Классификация рынков несовершенной конкуренции. Чистая монополия, естественные 

монополии и государственная политика. 

4. Олигополия: поведение в отношении цены выпуска. Цена и объем производства в условиях 

монополистической конкуренции. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования» 

2. «Виды цен и их взаимосвязь» 

3. «Специфика средств государственного ограничения монополизма в современной 

России» 

4. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономике» 

5. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения» 

6. «Меры государственного регулирования  олигополистического рынка  и  их 

целесообразность» 
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7. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

8. «Оптимальный производственный выбор фирмы» 

9. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы» 

10. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации» 

11. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование  

 

РАЗДЕЛ 3. Макроэкономика 
 Цель: формирование у студентов знаний таких понятий как цикличность, безработица, 

инфляция. Выявить их причины, типы, последствия и взаимосвязи,а также способы их 

регулирования  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. Причины 

средних циклических колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» 

Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной 

занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон 

Оукена. Социально – экономические последствия безработицы. 

Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика.  

Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение 

экономического развития и экономического роста. Социально-экономическое значение 

экономического роста.  

Государственное регулирование экономики. Мероприятия антициклического регулирования, 

или политики краткосрочной стабилизации. Фискальная политика, способствующая новому 

качеству экономического роста. Обеспечение баланса инвестиционного спроса и предложения 

сбережений. Активизация социальных факторов бюджетной политики. 
Тема 1. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 

2. Безработица: причины, измерение, виды, социально – экономические последствия, 

специфика в современной России. 

3. Инфляция: сущность, виды, причины и механизм. Последствия инфляции. 

4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика. 

5. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. 

6. Источники экономического роста. 

7. Факторная модель экономического роста. 

8. Государственное регулирование экономического роста. 

Тема 2. Государственная экономическая политика 
 Вопросы для самоподготовки: 
1. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 

2. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос. 

3. Банковская система и  ее структура. 

4. КБ и их операции. Банковские резервы. 

5. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  

6. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 

7.  Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 

8. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
 

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. «Цикличность как форма экономического развития» 

2. «Занятость как центральная проблема экономики» 

3. «Специфика инфляции в современной российской экономике» 

4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России» 

5. «Государственная собственность и экономический рост» 

6. «Перспективы экономического роста в современной России» 

7. «Последствия инфляции для деловой активности нации» 

8. «Антициклическая политика государства в современных условиях» 

9. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста» 

10. «Перспективы экономического роста в современной России» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование  

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции         
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОК-3 Способностью 

использовать основы 

экономических знаний  в 

различных  сферах  

жизнедеятельности 

Знать: основы 

экономических знаний 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

основы экономических 

решений в различных 

сферах деятельности  

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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экономических основ 

на микро- и 

макроуровне 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

От 0 до 10 баллов 
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ОК-3 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

От 0 до 10 баллов 

ОК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
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1. Материальное производство как основа жизни человеческого общества. Личные  и 

вещественные факторы общественного производства. 

2. Производительные силы и производственные отношения. Способ производства. 

Исторические этапы социально – экономического развития человеческого общества. 

3. Предмет экономической теории. Система экономических отношений. Взаимосвязь 

экономической теории и экономической политики. 

4. Метод экономической теории и уровни экономического исследования на уровне 

предприятия (микроэкономика) и на уровне общества (макроэкономика). 

5. Экономические законы  и их объективный характер. Система экономических законов.  

6. Цель общественного развития и необходимость социализации современного производства. 

Понятие социально – экономического оптимизма. 

7. Понятие экономических агентов и их основные виды. Экономические интересы. 

8. Сущность собственности как экономической категории. Экономическая теория прав 

собственности. 

9. Виды собственности в современной экономике и формы хозяйствования. Связь перехода к 

рыночной экономике с преобразованием форм и отношений собственности. 

10. Понятие и типы экономических систем. Современные модели социально – ориентированной 

рыночной экономике. 

11. Объективные условия и экономическая система современной России. 

12. Сущность и виды потребностей людей. Закон возвышения потребностей людей. Закон 

возвышения  потребностей. Экономические блага  и их классификация. Товар и его 

свойства. 

13. Деньги. Их сущность и функции. Эволюция денег. 

14. Виды экономических ресурсов и их ограниченность. Производственные возможности 

общества, таблица и кривая производственных возможностей. 

15. Экономическая эффективность использования ресурсов, ее понятие и измерение. 

16. Рыночная организация хозяйства: поток товаров и доходов. 

17. превращение денег в капитал. Сущность капитала. Постоянный и переменный капитал. 

18. Спрос и предложение в рыночной экономике. Графики спроса и предложения. Рыночный 

спрос и рыночное предложение. 

19. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена и ее функции. 

20. Эластичность спроса и предложения. Спрос и предложение в кратчайшем, краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

21. Закон убывающей предельной полезности. Предельная полезность и потребительный выбор. 

22. Сущность, условия и формы предпринимательcкой деятельности. Особенности 

предпринимательства в России. 

23. Труд как фактор производства, его производительность и интенсивность. 

24. Стоимость и издержки производства. Виды издержек производства, себестоимость и ее 

структура. 

25. Экономические издержки. Внешние и внутренние издержки. Нормальная прибыль как 

элемент издержек. 

26. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном  периодах. 

27. Ценообразование в совершенной конкуренции. Внутриотраслевая и межотраслевая 

конкуренция.  

28. Ценообразование в условиях разных форм несовершенной конкуренции. 

29. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 

30. Безработица, ее измерения и виды. Социально – экономические последствия безработицы. 

31. Инфляция, ее сущность, причины и виды. Последствия инфляции. 

32. Спрос на деньги и предложение денег. Денежный рынок. 

33. Структура банковской системы. Основные операции и роль коммерческих банков, 

банковская прибыль. 

34. Центральный банк и кредитно – денежная политика, ее цели и основные инструменты. 
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35. Государственный бюджет, его роль в распределении и перераспределении национального 

дохода. Доходы и расходы государственного бюджета. 

36. Государственный долг, его причины. Управление государственным долгом. 

37. Экономическая теория налогообложения. Виды и функции налогов. 

38. Фискальная политика и ее виды. 

39. Социальная сфера экономики и социальная политика. Система социальной защиты. 

40. Экономический рост, его измерение и источники. Факторы экономического роста. 

 

 

Аналитическое задание (Задачи): 
Задача №1: Рассчитать себестоимость диагностической услуги, исходя из следующих 

данных за месяц:  

- поступила выручка 20 000,0 руб.;  

- произведено диагностических услуг в день 40;  

- получена прибыль от диагностических услуг 7 000,0 руб.  

 

Задача№2: Рассчитать сумму косвенных расходов, приходящихся на платные услуги, исходя 

из следующих данных:  

- выплачена заработная плата на сумму 1 200 000,0 руб.;  

- затраты на медикаменты составили 175 000,0 руб.;  

- износ мягкого инвентаря составил 12 000,0 руб.;  

- стоимость коммунальных услуг 57 000,0 руб.;  

- стоимость аренды транспортных средст 12 000,0 руб.;  

- представительские расходы 10 000,0 руб.;  

- командировочные расходы 50 000,0 руб.;  

- объем выполненных услуг в рамках ФОМС 970 000,0 руб.;  

- объем платных услуг 415 000,0 руб.  

 

Задача №3: Распределить затраты прачечной на стоимость услуг гастроэнтерологического и 

терапевтического отделений, исходя из следующих данных:  

- затраты гастроэнтерологического отделения 350,0 руб.;  

- затраты терапевтического отделения 280,0 руб.;  

- количество коек гастроэнтерологического отделения 45;  

- количество коек терапевтического отделения 50;  

- продолжительность пребывания в гастроэнтерологическом отделении 10 дней;  

- продолжительность пребывания в терапевтическом отделении 11 дней;  

- затраты прачечной 620,0 руб.;  

- объем прачечных услуг гастроэнтерологического отделения 102 кг;  

- объем прачечных услуг терапевтического отделения 120 кг;  

- заполняемость отделений 100 %  

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности 

компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине по всем этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей 

рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 55 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся 
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меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех 

рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация 

которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 

выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не 

превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим 

рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 

поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной 

аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых 

баллов доводятся педагогическим работником по сведения обучающихся на предпоследней 

неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной 

системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 

выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного 

зачета: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 

в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 

заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 

задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 
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5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению 

задания. 

 

Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за ответы 

на вопросы теоретического блока и  решение аналитического задания в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для 

зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Коршунов, В. В. Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / В. В. 

Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04672-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-dlya-ne-

ekonomistov-431448 (дата обращения: 04.04.2019). 

6.2. Дополнительная литература 

2. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В. Ф. Максимова [и др.] ; под общ. ред. 

В. Ф. Максимовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 580 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3098-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-

425848 (дата обращения: 13.05.2019). 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / С. Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00207-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-

431987 (дата обращения: 04.04.2019). 

4. Ким, И. А. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. А. Ким. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01637-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/mikroekonomika-432061 (дата 

обращения: 13.05.2019). 

5. Гребенников, П. И. Экономика : учебник для академического бакалавриата / П. И. 

Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 310 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

08979-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/ekonomika-431064 (дата обращения: 13.05.2019). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

http://www.aup.ru 
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Административно-Управленческий Портал - основой AUP.Ru является бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. 

Публикации и учебно-методические пособия, форумы и полезные ссылки по экономике, 

финансам, менеджменту, маркетингу. 

http://www.humanities.edu.ru 
Социально-гуманитарное и политологическое образование: система федеральных 

образовательных порталов. 

http://www.econline.h1.ru 
Economics online - целью данного проекта является создание коллекции ссылок на ресурсы 

WWW, предоставляющие экономическую и финансовую информацию бесплатно в режиме 

онлайн. На сайте вы найдете каталог ссылок на лучшие экономические ресурсы, новости, 

информацию по экономической теории, финансам, статистике, архивы научных работ по 

экономике и т. д. 

http://economicus.ru 
Economicus.Ru - проект Института "Экономическая Школа". Economicus.Ru – экономический 

портал, главной целью которого является предоставление качественной информации по самому 

широкому спектру экономических дисциплин. Работы и биографии известных экономистов, 

профессиональный каталог экономических ресурсов Интернет, экономическая конференция, 

учебно-методические материалы для преподающих и изучающих экономику, 

подборка словарей, энциклопедий, справочников по самым разнообразным областям 

экономики, наиболее полное собрание лекций по экономической теории. Сайт ориентирован на 

специалистов и тех, кто только начинает изучать экономику, а, следовательно, он будет полезен 

не только студентам, но и преподавателям экономических вузов, аспирантам и ученым. 

http://www.informika.ru 
Informika - государственное научное предприятие, созданное для обеспечения всестороннего 

развития и продвижения новых информационных технологий в сферах образования и науки 

России. 

http://ecsocman.edu.ru 
Экономика, Социология, Менеджмент - федеральный образовательный портал. Это 

некоммерческий проект. Все ресурсы находятся в открытом доступе. Цель портала - выработка 

новых стандартов организации и информационного обеспечения образовательного процесса на 

всех уровнях образования. 

http://www.ecsoc.ru 
«Эксоцентр» - Центр экономической социологии 

 

                   

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Экономика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
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К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

1. Консультант Плюс 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Экономика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 47.03.01 
«Философия» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Экономика»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Экономика»  предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Экономика»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Экономика» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
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аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение учебной дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины «Экономика» представлена в приложениях основной профессиональной 

образовательной программы «Философия» по направлению подготовки 47.03.01 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
применении математического аппарата к моделированию исторических процессов с 
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
(формирование) по исследованию, экспертизе и анализу исторических процессов.   

Задачи учебной дисциплины: 
1. дать обучающимся понятие о возможностях использования математического 

инструментария в исследовании исторических процессов; 
2. познакомить обучающихся с конкретными математическими методами, инструментарием 

и технологиями, используемыми в исследовании исторических процессов; 
3. рассмотреть конкретные примеры использования математического инструментария при 

моделировании исторических процессов; 
4. научить использовать математические методы для моделирования исторических 

процессов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Адаптивные информационно-коммуникационные 
технологии» реализуется в вариативной части (Б1.В.ДВ.06.04) основной профессиональной 
образовательной программы «Философия» по направлению подготовки 47.03.01 очной и 
заочной форм обучения. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой «Философия» по направлению подготовки 47.03.01 «Философия». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: математические методы и 
информационно-коммуникационные 
технологии для решения стандартных 
задач профессиональной деятельности 
Уметь: применять математические 
методы и информационно-
коммуникационные технологии для 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками использования 
математических методов и 
информационно-коммуникационных 
технологий для решения стандартных 
задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью использовать 
в познавательной и 
профессиональной 

Знать: математические методы для 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 
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деятельности элементы 
естественнонаучного и 
математического знания 

Уметь: применять математические 
методы для решения стандартных 
задач профессиональной деятельности 
Владеть: навыками использования 
математического инструментария для 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью к работе с 
информацией для принятия 
решений органами 
государственного 
управления, местного, 
регионального и 
республиканского 
самоуправления 

Знать: математические методы 
поддерживающие процессы принятия 
решений 
Уметь: использовать математические 
методы поддерживающие процессы 
принятия решений 
Владеть: навыками использования 
математические методы 
поддерживающие процессы принятия 
решений 

ПК-13 способностью к работе с 
базами данных и 
информационными 
системами 

Знать: математические методы 
обработки информации из баз данных, 
получения вторичной информации из 
первичной  
Уметь: использовать математические 
методы обработки информации из баз 
данных, получения вторичной 
информации из первичной  
Владеть: навыками использования 
математических методов обработки 
информации из баз данных, получения 
вторичной информации из первичной  

ПК-14 способностью к разработке 
информационного 
обеспечения историко-
культурных и историко-
краеведческих аспектов в 
тематике деятельности 
организаций и учреждений 
культуры 

Знать: математические методы 
позволяющие разрабатывать 
информационное обеспечение 
историко-культурных и историко-
краеведческих аспектов в тематике 
деятельности организаций и 
учреждений культуры 
Уметь: использовать математические 
методы для разработки 
информационного обеспечения 
историко-культурных и историко-
краеведческих аспектов в тематике 
деятельности организаций и 
учреждений культуры 
Владеть: навыки использования 
математических методов для 
разработки информационного 
обеспечения историко-культурных и 
историко-краеведческих аспектов в 
тематике деятельности организаций и 
учреждений культуры 

ПК-15 способностью к работе с 
информацией для 
обеспечения деятельности 

Знать: математические методы 
обработки исторической информации 
для обеспечения деятельности 
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аналитических центров, 
общественных и 
государственных 
организаций, СМИ 

аналитических центров, общественных 
и государственных организаций, СМИ 
Уметь: использовать математические 
методы обработки исторической 
информации для обеспечения 
деятельности аналитических центров, 
общественных и государственных 
организаций, СМИ 
Владеть: навыками использования 
математических методов обработки 
исторической информации для 
обеспечения деятельности 
аналитических центров, общественных 
и государственных организаций, СМИ 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 26 зачетных единиц. 

 
Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6 7 8   
Аудиторные учебные занятия, всего 212 64 64 48 36   
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 60 16 16 16 12   
Учебные занятия семинарского типа 152 48 48 32 24   
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 688 224 188 168 108   

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

316 104 87 78 47   

Выполнение практических заданий 320 104 87 78 51   
Рубежный текущий контроль 52 16 14 12 10   
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36 

диф. 
зач 

диф. 
зач 

диф. 
зач 

экзам 
36 

  

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 26 8 7 6 5   

 
 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 936 часов. 
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Объем самостоятельной работы – 688 часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 Математические методы и модели в исторических исследованиях 
(семестр 5) 

 

Раздел 1.1 Структура 
исторического 
исследования 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.2 Место 
количественных методов в 

исторических 
исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.3 Формализация и 
измерение исторических 

явлений 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.4 Методы 
группировки данных  

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.5 Виды 
математических моделей, 

применяемых в 
исторических 
исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.6 Аналитические 
модели  в исторических 

исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.7 Статистические 
модели в исторических 

исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.8 Имитационные 
модели в исторических 

исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Общий объем, часов 288 224 64 16 48 0 4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 
 

Модуль 2 Методы математической статистики в моделировании исторических 
процессов (семестр 6) 

 

Раздел 2.1 Шкалирование. 
Линейное и нормальное 
распределения данных 

исторического 
исследования  

36 26 10 4 6 0  
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Раздел 2.2 Выборочные 
методы  в исторических 

исследованиях  

36 28 8 2 6 0  

Раздел 2.3 
Корреляционный анализ в 

исторических 
исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 2.4 Регрессионный 
анализ в исторических 

исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 2.5 факторный 
анализ в исторических 

исследованиях 

36 26 10 2 8 0  

Раздел 2.6 Кластерный 
анализ в исторических 

исследованиях 

36 26 10 2 8 0  

Раздел 2.7 Многомерные 
статистические методы в 

исторических 
исследованиях 

36 26 10 2 8 0  

Общий объем, часов 252 188 64 16 48 0 4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 
 

Модуль 3 Методы прогнозирования и принятия решений в историческом 
исследовании (семестр 7) 

 

Раздел 3.1 Обзор и 
классификации методов 

прогнозирования 

36 28 8 4 4 0  

Раздел 3.2 
Прогнозирование в 

исторических процессах 

36 28 8 4 4 0  

Раздел 3.3 
Прогнозирование на 

основе временных рядов 1 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 3.4 
Прогнозирование на 

основе временных рядов 2 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 3.5 Обзор методов 
принятия решений 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 3.6 Методы 
принятия решений в 

исторических 
исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Общий объем, часов 216 168 48 16 32 0 4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 
 

Модуль 4 Методы системного анализа в историческом исследовании (семестр 
8) 

 

Раздел 4.1 Системный 
подход к исследованию 
исторических процессов 

36 28 8 4 4 0  
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Раздел 4.2 Дискретные 
динамические системы в 

исторических 
исследованиях 

36 30 6 2 4 0  

Раздел 4.3 Непрерывные 
динамические системы в 

исторических 
исследованиях 

36 30 6 2 4 0  

Раздел 4.4 Модели 
развития общества 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 4.5 Модели 
политических процессов 

36 28 8 2 6 0  

Общий объем, часов 180 144 36 12 24 0 4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
 

 
 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

 
Объем учебных занятий составляет 936 часов. 
Объем самостоятельной работы – 873 часа. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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ц
и
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н
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о 
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С
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и
н

ар
ск

ог
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п
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ор
ат

ор
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е 
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н
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я
 

Модуль 1 Математические методы в исторических исследованиях (семестр 5) 

Раздел 1.1 Структура 
исторического 
исследования 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 1.2 Место 
количественных методов в 

исторических 
исследованиях 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 1.3 Формализация и 
измерение исторических 

явлений 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 1.4 Методы 
группировки данных  

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 138 6 2 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 
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Модуль 2 Математические модели в исторических исследованиях (семестр 6) 

Раздел 2.1 Виды 
математических моделей, 

применяемых в 
исторических 
исследованиях 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2.2 Аналитические 
модели в исторических 

исследованиях 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.3 Статистические 
модели в исторических 

исследованиях  

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.4 Имитационные 
модели в исторических 

исследованиях 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 136 8 2 6 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 3 Методы математической статистики в моделировании исторических 
процессов (семестр 7) 

Раздел 3.1 Шкалирование. 
Линейное распределение 

данных исторического 
исследования  

36 34 2 2 0 0 

Раздел 3.2 Нормальное 
распределение данных 

исторического 
исследования  

36 34 2 2 0 0 

Раздел 3.3 Выборочные 
методы  в исторических 

исследованиях  

36 36 0 0 0 0 

Раздел 3.4 
Корреляционный анализ в 

исторических 
исследованиях 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 3.5 Регрессионный 
анализ в исторических 

исследованиях 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 3.6 факторный 
анализ в исторических 

исследованиях 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.7 Кластерный 
анализ в исторических 

исследованиях 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3.8 Многомерные 
статистические методы в 

исторических 
исследованиях 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 288 278 10 4 6 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 
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Модуль 4 Методы прогнозирования и принятия решений в историческом 
исследовании (семестр 8) 

Раздел 4.1 Обзор и 
классификации методов 

прогнозирования 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 4.2 
Прогнозирование в 

исторических процессах 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 4.3 
Прогнозирование на 

основе временных рядов 1 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 4.4 
Прогнозирование на 

основе временных рядов 2 

36 36 0 0 0 0 

Раздел 4.5 Обзор методов 
принятия решений 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4.6 Методы 
принятия решений в 

исторических 
исследованиях 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 216 208 8 4 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 5 Методы системного анализа в историческом исследовании (семестр 
9) 

Раздел 5.1 Системный 
подход к исследованию 
исторических процессов 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 5.2 Дискретные 
динамические системы в 

исторических 
исследованиях 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 5.3 Непрерывные 
динамические системы в 

исторических 
исследованиях 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 5.4 Модели 
развития общества 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 134 10 4 6 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Для очной формы обучения 
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Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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ц
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я
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Модуль 1 Математические методы и модели в исторических исследованиях (семестр 
5) 

Раздел 1.1 
Структура 

исторического 
исследования 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 1.2 Место 
количественных 

методов в 
исторических 
исследованиях 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 1.3 
Формализация и 

измерение 
исторических 

явлений 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 1.4 
Методы 

группировки 
данных  

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 1.5 Виды 
математических 

моделей, 
применяемых в 
исторических 
исследованиях 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 1.6 
Аналитические 

модели  в 
исторических 
исследованиях 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 1.7 
Статистические 

модели в 
исторических 
исследованиях 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 
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Раздел 1.8 
Имитационные 

модели в 
исторических 
исследованиях 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Общий объем, 
часов 

224 104   104   16   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 2 Методы математической статистики в моделировании исторических 
процессов (семестр 6) 

Раздел 2.1 
Шкалирование. 

Линейное и 
нормальное 

распределения 
данных 

исторического 
исследования  

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 2.2 
Выборочные 

методы  в 
исторических 
исследованиях  

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 2.3 
Корреляционный 

анализ в 
исторических 
исследованиях 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 2.4 
Регрессионный 

анализ в 
исторических 
исследованиях 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 2.5 
факторный 

анализ в 
исторических 
исследованиях 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 2.6 
Кластерный 

анализ в 
исторических 
исследованиях 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Защита 
реферата 0 
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Раздел 2.7 
Многомерные 

статистические 
методы в 

исторических 
исследованиях 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Общий объем, 
часов 

188 87   87   14   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 3 Методы прогнозирования и принятия решений в историческом 
исследовании (семестр 7) 

Раздел 3.1 Обзор 
и классификации 

методов 
прогнозирования 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 3.2 
Прогнозирование 
в исторических 

процессах 
28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 3.3 
Прогнозирование 

на основе 
временных рядов 

1 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 3.4 
Прогнозирование 

на основе 
временных рядов 

2 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 3.5 Обзор 
методов 

принятия 
решений 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 3.6 
Методы 

принятия 
решений в 

исторических 
исследованиях 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Общий объем, 
часов 

168 78   78   12   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 
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Модуль 4 Методы системного анализа в историческом исследовании (семестр 8) 

Раздел 4.1 
Системный 

подход к 
исследованию 
исторических 

процессов 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 Защита 
реферата 7 

Раздел 4.2 
Дискретные 

динамические 
системы в 

исторических 
исследованиях 

30 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 Защита 
реферата 7 

Раздел 4.3 
Непрерывные 
динамические 

системы в 
исторических 
исследованиях 

30 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 Защита 
реферата 7 

Раздел 4.4 
Модели развития 

общества 28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 Защита 
реферата 7 

Раздел 4.5 
Модели 

политических 
процессов 

28 9 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 Защита 
реферата 8 

Общий объем, 
часов 

144 47   51   10   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 
 

Для заочной формы обучения 
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Модуль 1 Математические методы в исторических исследованиях  (семестр 5) 

Раздел 1.1 
Структура 

исторического 
исследования 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 1.2 Место 
количественных 

методов в 
исторических 
исследованиях 

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 1.3 
Формализация и 

измерение 
исторических 

явлений 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 1.4 
Методы 

группировки 
данных  

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Общий объем, 
часов 

138 65   65   8   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 Математические модели в исторических исследованиях   (семестр 6) 

Раздел 2.1 Виды 
математических 

моделей, 
применяемых в 
исторических 
исследованиях 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 1 

Раздел 2.2 
Аналитические 

модели в 
исторических 
исследованиях 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 1 

Раздел 2.3 
Статистические 

модели в 
исторических 
исследованиях  

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 1 
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Раздел 2.4 
Имитационные 

модели в 
исторических 
исследованиях 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 1 

Общий объем, 
часов 

136 60   64   8   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 3 Методы математической статистики в моделировании исторических 
процессов (семестр 7) 

Раздел 3.1 
Шкалирование. 

Линейное 
распределение 

данных 
исторического 
исследования  

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 3.2 
Нормальное 

распределение 
данных 

исторического 
исследования  

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 3.3 
Выборочные 

методы  в 
исторических 
исследованиях  

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 3.4 
Корреляционный 

анализ в 
исторических 
исследованиях 

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 3.5 
Регрессионный 

анализ в 
исторических 
исследованиях 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 Защита 
реферата 1 

Раздел 3.6 
Факторный 

анализ в 
исторических 
исследованиях 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 1 
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Раздел 3.7 
Кластерный 

анализ в 
исторических 
исследованиях 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 1 

Раздел 3.8 
Многомерные 

статистические 
методы в 

исторических 
исследованиях 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 1 

Общий объем, 
часов 

278 127   131   16   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 4 Методы прогнозирования и принятия решений в историческом 
исследовании (семестр 8) 

Раздел 4.1 Обзор 
и классификации 

методов 
прогнозирования 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 4.2 
Прогнозирование 
в исторических 

процессах 
34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 0 

Раздел 4.3 
Прогнозирование 

на основе 
временных рядов 

1 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 Защита 
реферата 1 

Раздел 4.4 
Прогнозирование 

на основе 
временных рядов 

2 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 Защита 
реферата 1 

Раздел 4.5 Обзор 
методов 

принятия 
решений 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 1 

Раздел 4.6 
Методы 

принятия 
решений в 

исторических 
исследованиях 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Защита 
реферата 1 
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Общий объем, 
часов 

208 94   98   12   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 5 Методы системного анализа в историческом исследовании (семестр 9) 

Раздел 5.1 
Системный 

подход к 
исследованию 
исторических 

процессов 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Защита 
реферата 2 

Раздел 5.2 
Дискретные 

динамические 
системы в 

исторических 
исследованиях 

32 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 Защита 
реферата 2 

Раздел 5.3 
Непрерывные 
динамические 

системы в 
исторических 
исследованиях 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Защита 
реферата 2 

Раздел 5.4 
Модели развития 

общества 34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Защита 
реферата 3 

Общий объем, 
часов 

134 58   59   8   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
МОДУЛЬ 1 «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ» 
(МОДУЛИ 1 и 2 для заочной формы обучения) 

 
Цель: определение места количественных методов в историческом исследовании, обзор 

различных методов и рассмотрение простейших видов математической обработки данных 
исторических исследований. (ОПК-1, ОПК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Структура исторического исследования. Место количественных методов в исторических 

исследованиях. Формализация и измерение исторических явлений. Методы группировки данных. Виды 
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математических моделей, применяемых в исторических исследованиях. Аналитические модели  в 
исторических исследованиях. Статистические модели в исторических исследованиях. Имитационные 
модели в исторических исследованиях. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Количественные методы в исторических исследованиях. 
2. Особенности формализации исторических данных и измерений. 
3. Методы группировки данных. 
4. Роль и место математических моделей в историческом исследовании. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 

 
Форма практического задания:  реферат. 

 
Примерный перечень тем рефератов к модулю: 

1. Различные методы группировки исторических данных на конкретных примерах. 
2. Примеры аналитических моделей в исторических исследованиях 
3. Примеры статистических моделей в историческом исследовании  
4. Примеры имитационных моделей в исторических исследованиях 
5. Примеры различных математических моделей в исторических исследованиях. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ МОДУЛЯ: форма рубежного контроля – 
защита рефератов. 

 
МОДУЛЬ 2 «МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В 

МОДЕЛИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 
(МОДУЛЬ 3 для заочной формы обучения) 

 
Цель: знакомство со статистическим инструментарием анализа данных, изучение 

методологии и примеров его применения в исторических исследованиях. (ОПК-1, ОПК-3, ПК-
12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Шкалирование. Линейное распределение данных исторического исследования. Нормальное 

распределение данных исторического исследования. Выборочные методы  в исторических 
исследованиях. Корреляционный анализ в исторических исследованиях. Регрессионный анализ в 
исторических исследованиях. Факторный анализ в исторических исследованиях. Кластерный анализ в 
исторических исследованиях. Многомерные статистические методы в исторических исследованиях. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Линейное и нормальное распределение данных исторических исследований. 
2. Выборки и их виды и свойства. Взаимосвязь генеральной и выборочной 

совокупностей. 
3. Методология и инструментарий регрессионного анализа данных. 
4. Методология и инструментарий факторного анализа данных. 
5.Методология и инструментарий кластерного анализа данных. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 

 
Форма практического задания:  реферат. 

 
Примерный перечень тем рефератов к модулю: 
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1. Примеры составления различных выборок из исторических данных. 
2. Примеры применения корреляционного анализа данных в исторических 
исследованиях. 
3. Примеры применения регрессионного анализа данных в исторических исследованиях. 
4. Примеры применения факторного анализа данных в исторических исследованиях. 
5. Примеры применения кластерного анализа данных в исторических исследованиях. 
6. Примеры применения многомерных статистических методов в исторических 
исследованиях. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ МОДУЛЯ: форма рубежного контроля – 

защита рефератов. 
 

МОДУЛЬ 3 «МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 
ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ » 

(МОДУЛЬ 4 для заочной формы обучения) 
 
Цель: знакомство с методами прогнозирования и принятия решений, их методология и 

применение в исторических исследованиях (ОПК-1, ОПК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Обзор и классификации методов прогнозирования. Прогнозирование в исторических процессах. 

Прогнозирование на основе временных рядов. Обзор методов принятия решений. Методы принятия 
решений в исторических исследованиях 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация методов прогнозирования. 
2. Прогнозирование на основе временных рядов. 
3. Классификация методов принятия решений. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 
 

Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к модулю: 
1. Прогнозирование на основе ретроспективной информации. 
2. Примеры прогнозирования на основе временных рядов в исторических исследованиях 
3. Примеры применения методов принятия решений в исторических исследованиях 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ МОДУЛЯ: форма рубежного контроля – 
защита рефератов. 
 

МОДУЛЬ 4 «МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ» 

(МОДУЛЬ 5 для заочной формы обучения) 
 
Цель: знакомство с понятием, инструментарием и методологией системного анализа, и 

его применение в исторических исследованиях (ОПК-1, ОПК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Системный подход к исследованию исторических процессов. Дискретные динамические системы 
в исторических исследованиях. Непрерывные динамические системы в исторических исследованиях. 
Модели развития общества. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие системы. Принципы системного анализа. 
2. Понятие дискретных динамических моделей систем. 
3. Понятие непрерывных динамических моделей систем. 
4. Дискретные и непрерывные динамические модели в исторических исследованиях. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 
 

Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к модулю: 
1. Примеры использования дискретных динамических моделей в исторических исследованиях. 
2. Примеры использования непрерывных динамических моделей в исторических исследованиях. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ МОДУЛЯ: форма рубежного контроля – 

защита рефератов. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен / дифференцированный зачет, которые проводятся в устной 
форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-1 способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 

Знать: математические 
методы и информационно-
коммуникационные 
технологии  для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования знаний 
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библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Уметь: применять 
математические методы и 
информационно-
коммуникационные 
технологии  для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
использования 
математических методов и 
информационно-
коммуникационных 
технологий  для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ОПК-3 способностью 
использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности 
элементы 
естественнонаучного 
и математического 
знания 

Знать: математические 
методы для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять 
математические методы для 
решения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
использования 
математического 
инструментария для 
решения стандартных задач 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-12 способностью к 
работе с 
информацией для 
принятия решений 
органами 
государственного 
управления, 
местного, 
регионального и 
республиканского 
самоуправления 

Знать: математические 
методы поддерживающие 
процессы принятия 
решений 

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать 
математические методы 
поддерживающие процессы 
принятия решений 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
использования 
математические методы 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 
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поддерживающие процессы 
принятия решений 

ПК-13 способностью к 
работе с базами 
данных и 
информационными 
системами 

Знать: математические 
методы обработки 
информации из баз данных, 
получения вторичной 
информации из первичной  

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать 
математические методы 
обработки информации из 
баз данных, получения 
вторичной информации из 
первичной  

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
использования 
математических методов 
обработки информации из 
баз данных, получения 
вторичной информации из 
первичной  

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-14 способностью к 
разработке 
информационного 
обеспечения 
историко-
культурных и 
историко-
краеведческих 
аспектов в тематике 
деятельности 
организаций и 
учреждений 
культуры 

Знать: математические 
методы позволяющие 
разрабатывать 
информационное 
обеспечение историко-
культурных и историко-
краеведческих аспектов в 
тематике деятельности 
организаций и учреждений 
культуры 

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать 
математические методы для 
разработки 
информационного 
обеспечения историко-
культурных и историко-
краеведческих аспектов в 
тематике деятельности 
организаций и учреждений 
культуры 

Этап формирования умений 

Владеть: навыки 
использования 
математических методов 
для разработки 
информационного 
обеспечения историко-

Этап формирования 
навыков и получения опыта 
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культурных и историко-
краеведческих аспектов в 
тематике деятельности 
организаций и учреждений 
культуры 

ПК-15 способностью к 
работе с 
информацией для 
обеспечения 
деятельности 
аналитических 
центров, 
общественных и 
государственных 
организаций, СМИ 

Знать: математические 
методы обработки 
исторической информации 
для обеспечения 
деятельности 
аналитических центров, 
общественных и 
государственных 
организаций, СМИ 

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать 
математические методы 
обработки исторической 
информации для 
обеспечения деятельности 
аналитических центров, 
общественных и 
государственных 
организаций, СМИ 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
использования 
математических методов 
обработки исторической 
информации для 
обеспечения деятельности 
аналитических центров, 
общественных и 
государственных 
организаций, СМИ 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-1, ОПК-3, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
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самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 
От 0 до 10 баллов 

ОПК-1, ОПК-3, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения ОПК-1, ОПК-3, Этап Аналитическое 
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ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15 

формирования 
навыков и 
получения опыта.  

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 
 
От 0 до 10 баллов 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Структура исторического исследования.  
2. Место количественных методов в 

исторических исследованиях.  
3. Формализация и измерение исторических 

явлений.  
4. Методы группировки данных.  
5. Виды математических моделей, 

применяемых в исторических исследованиях.  
6. Аналитические модели  в исторических 

исследованиях.  
7. Статистические модели в исторических 

исследованиях.  
8. Имитационные модели в исторических 

исследованиях. 
9. Количественные методы в 

исторических исследованиях. 
10. Особенности формализации 

исторических данных и измерений. 
11. Методы группировки данных. 
12. Роль и место математических моделей 

в историческом исследовании. 
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13. Шкалирование.  
14. Линейное распределение данных 

исторического исследования.  
15. Нормальное распределение данных 

исторического исследования.  
16. Выборочные методы  в исторических 

исследованиях.  
17. Корреляционный анализ в исторических 

исследованиях.  
18. Регрессионный анализ в исторических 

исследованиях.  
19. Факторный анализ в исторических 

исследованиях.  
20. Кластерный анализ в исторических 

исследованиях.  
21. Многомерные статистические методы в 

исторических исследованиях. 
22. Линейное и нормальное 

распределение данных исторических исследований. 
23. Выборки и их виды и свойства.  
24. Взаимосвязь генеральной и 

выборочной совокупностей. 
25. Методология и инструментарий 

регрессионного анализа данных. 
26. Методология и инструментарий 

факторного анализа данных.  
27. Методология и инструментарий 

кластерного анализа данных. 
28. Обзор и классификации методов 

прогнозирования.  
29. Прогнозирование в исторических 

процессах.  
30. Прогнозирование на основе временных 

рядов.  
31. Обзор методов принятия решений.  
32. Методы принятия решений в 

исторических исследованиях.  
33. Классификация методов 

прогнозирования. 
34. Прогнозирование на основе 

временных рядов. 
35. Классификация методов принятия 

решений. 
36. Прогнозирование на основе 

ретроспективной информации. 
37. Системный подход к исследованию 

исторических процессов.  
38. Дискретные динамические системы в 

исторических исследованиях.  
39. Непрерывные динамические системы в 

исторических исследованиях.  
40. Модели развития общества. 
41. Понятие системы. Принципы 

системного анализа. 
42. Понятие дискретных динамических 

моделей систем. 
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43. Понятие непрерывных динамических 
моделей систем. 

44. Дискретные и непрерывные 
динамические модели в исторических исследованиях. 

45. Различные методы группировки исторических данных на конкретных примерах. 
 
Аналитическое задание  
 

1. Привести пример аналитических моделей в исторических исследованиях 
2. Привести пример статистических моделей в историческом исследовании  
3. Привести пример имитационных моделей в исторических исследованиях 
4. Привести пример различных математических моделей в исторических 

исследованиях. 
5. Привести пример составления различных выборок из исторических данных. 
6. Привести пример применения корреляционного анализа данных в 

исторических исследованиях. 
7. Привести пример применения регрессионного анализа данных в исторических 

исследованиях. 
8. Привести пример применения факторного анализа данных в исторических 

исследованиях. 
9. Привести пример применения кластерного анализа данных в исторических 

исследованиях. 
10. Привести пример применения многомерных статистических методов в 

исторических исследованиях. 
11. Привести пример прогнозирования на основе временных рядов в 

исторических исследованиях 
12. Привести пример применения методов принятия решений в исторических 

исследованиях 
13. Привести пример использования дискретных динамических моделей в исторических 

исследованиях. 

Привести пример использования непрерывных динамических моделей в 

исторических исследованиях.5.5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности 
компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 
дисциплине по всем этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей 
рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 40 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся 
меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех 
рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация 
которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 
посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 
активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 
выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не 
превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим 
рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 



 30

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 
поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной 
аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых 
баллов доводятся педагогическим работником по сведения обучающихся на предпоследней 
неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 
проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 
социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной 

системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного 

зачета: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 
задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 
выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению 
задания. 

 
Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за ответы 

на вопросы теоретического блока и  решение аналитического задания в целом по 
пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для 
зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
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успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. 1. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для прикладного бакалавриата / Н. В. Богомолов, П. И. 
Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 396 с. — (Серия : 
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03191-1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/A6F041B7-A82C-4EE7-B123-EF9EE2D8BEAC 

6.2. Дополнительная литература 

1. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для прикладного 
бакалавриата / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 364 с. — (Серия : 
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01905-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/020D5E50-
2897-4EFE-B797-3E4D0F31C5DD 
2. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для прикладного 
бакалавриата / Н. В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 285 с. — (Серия : 
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01908-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/52D73F1C-
7425-4700-BCCB-975FFC547788. 
3. Гисин, В. Б. Математика. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Б. Гисин, Н. Ш. 
Кремер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 204 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-8785-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A061634A-0AFA-40F4-84D0-
DE148D11C108. 
4. Кучер, Т. П. Математика. Тесты : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. П. Кучер. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 417 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-
04095-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9E615A36-A63E-4D48-9967-C1459192F3E7. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

 

1. Сайт Госкомстата Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Математическое моделирование 
исторических процессов» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
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разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  
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При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), «Антиплагиат.Вуз», «Руконтекст», «Consultant+», «1С. 
Библиотека» 

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе высшего образования «Экономическая безопасность» в 
университете имеют доступ к следующим современным профессиональным базам данных, 
информационным справочникам: 

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
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5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 
электронные книги, учебники для 
ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 
«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 
содержащая полнотекстовые 
учебники, учебные пособия, 
монографии и журналы в 
электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 
сети Университета 

8.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.
com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  
http://login.webofknowled
ge.com/  

В разделе 
"ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение: 

"Russian Higher 
Education & Research 
(FEDURUS)" 

На следующей 
странице в разделе  
"Выберите Вашу 
Организацию" выбрать  
проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID. 
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Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 
«Решение» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

11.  Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, 
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ по 

регистрации в 
читальном зале  
Университета. 

 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и 
авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 
читальном зале  
Университета. 

Университетская 

информационная 
система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и 

других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  
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вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о 

научных журналах в электронном виде, 
включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  

электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 
книги, статьи, новости и аналитика, 

http://pravo.eup.ru/ 
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конспекты лекций, рефераты, учебники). 100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Адаптивные информационно-коммуникационные 
технологии» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 47.03.01 «Философия» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Адаптивные информационно-коммуникационные 
технологии» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных моделей в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Адаптивные информационно-коммуникационные 
технологии»  предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Информатика и основы информационно-коммуникативных 
технологий» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 
В рамках учебной дисциплины «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 

 



 38

Лист регистрации изменений 
 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы  

 

 

Протокол заседания  
Ученого Совета 

Гуманитарного факультета 
№  10 от  14 мая 2017  года 

01.09.2017 

2.  Утверждена и введена в действие на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
________ 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ № 1 
от «29» августа 2017 года 

01.09.2017 

3.  
Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы  

 Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ № 16 

от «26» июня 2018 года 
01.09.2018 

4.  

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания 
Ученого Совета 

Гуманитарного факультета 
№ 9 от «30» апреля 

2019 года 

01.09.19 

       6. 

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ  № 16 
от «25» июня 2019года 

01.09.2019 

      7. 

Актуализирована с учетом развития 
социальной сферы, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  
Ученого Совета 

Гуманитарного факультета 
№ 10 

от «14» мая  2020 года 

01.09.2020 

     8. 

 
Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ  № 1 от 

«31» августа 2020 года 
01.09.20 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

   Декан гуманитарного факультета  

/Г.Ю. Никипорец-Такигава/ 
       «26» мая 2020 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
СОЦИОЛОГИЯ  

 
Направление подготовки 

47.03.01 Философия 
 

Направленность (профиль) 
«Коучинг и этика бизнеса» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРИАТА 

 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2020 

 



 2 

Рабочая программа дисциплины «Социология» разработана на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 47.03.01 - Философия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 г. № 167 учебного 
плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования. 

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: доктор 
социологических наук, профессор Долгорукова И.В. 

Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы  

д.ф.н., 
профессор 
И.М. Меликов 

 (подпись)  
Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете 

Гуманитарного факультета  
Протокол № 10 от «26» мая 2020 года 

Декан факультета 
доктор политических наук, PнD, 
кандидат филологических наук, 
доцент 

            

 
Г.Ю. Никипорец-Такигава 

 (подпись)  
Рабочая программа дисциплины рекомендована к утверждению представителями организаций-
работодателей. 

 
Автономная некоммерческая организация 
«Образование и консалтинг» 

      
 
 
 
 

 
Директор 
А.В. Ишечкина 

Российское представительство  
Международной федерации коучинга 
 

 Президент 
И. Шелудько 

Рабочая программа дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  
д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 
философии МГПУ 

 

 
   Б.Н. Бессонов 

   

д.ф.н., профессор кафедры философии 
(РГСУ) 

            

 
  О.Б. Скородумова 

   
Согласовано 
Научная библиотека, директор 

 

 
   И.Г. Маляр 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Общие положения ............................................................................................................................ 4 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. ...................................................................................... 4 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. ....................................................................................................................................... 4 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. ................. 4 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 
самостоятельную работу обучающегося ........................................................................................... 5 
3. Содержание учебной дисциплины ................................................................................................. 6 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения ......................................................... 6 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 
дисциплине ........................................................................................................................................... 8 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине ......................................................................................................................................... 21 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.................... 21 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ......................................................................................................... 21 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания ................................................................................ 22 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы ............................................. 23 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
 .......................................................................................................................................................... 26 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины ........................................................................................................................................ 28 

6.1. Основная литература. ............................................................................................................. 28 
6.2. Дополнительная литература .................................................................................................. 28 

7 .. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения учебной дисциплины ......................................................................................................... 28 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины ..................... 29 
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине
 .............................................................................................................................................................. 30 

9.1. Информационные технологии ............................................................................................... 30 
9.2. Программное обеспечение ..................................................................................................... 30 
9.3. Информационные справочные системы ............................................................................... 30 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисциплине34 
11. Образовательные технологии ..................................................................................................... 34 
 



 4 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
социологии с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
(формирование) по социологии, развитии навыков самоорганизации и самообразования, 
толерантного восприятия социальных процессов и явлений. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Усвоить знания о социологии (в сфере научно-исследовательской деятельности): 

концепции основных социологических парадигм и теорий; структуре социологии; 
социологическом подходе к изучению общества, его структурных образований; принципах 
комплексного применения методического аппарата и технологиях социологического 
исследования при анализе собственной профессиональной деятельности; основных понятиях 
социологии, источниках социальных проблем и возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, самообразования, дисциплины. 
3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу 
социологических исследований, применять конкретные социологические методы в 
профессиональной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология» 
5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии; 
6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных в 
специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 
населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических 
ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного 
использования теоретических и методических знаний для социологического анализа 
конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социология» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы «Философия» по направлению подготовки 
«47.03.01» очной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социология» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «Правоведение», «Философия». 

Изучение учебной дисциплины «Социология» является базовым для последующего 
освоения программного материала учебных дисциплин: «Философия». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.  Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных компетенций (ОК-6, ОК-7):  

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Философия» по 
направлению подготовки «47.03.01 Философия». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 Способностью работать в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

 

Знать: основные типы 
социокультурной регуляции 
поведения людей (идеалы, ценности, 
нормы, образцы поведения) 

Уметь: активно пользоваться 
социологическими знаниями и 
методами; применять их к решению 
конкретных задач в своей 
практической деятельности 

Владеть: приемами анализа  влияния  
законов общества на поведение 
социальных групп и слоев 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные  виды социальных 
процессов  и их роль в развитии 
общества 

Уметь: увязать  действие законов 
развития общества  с деятельностью 
группы 

Владеть: основными методами 
анализа эмпирических данных и их 
интерпретации  

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (очное 
отделение). 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2    
Аудиторные учебные занятия, всего 16 16    
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
16 

16    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    
Учебные занятия семинарского типа 8 8    
Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

 
56 

56    

В том числе:      
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

   28 
28    

Выполнение практических заданий 24 24    
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Рубежный текущий контроль 4 4    
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

2 
2    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 72 часа. 
Объем самостоятельной работы – 56 часов. 
 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в 

Э
И

О
С

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 
Раздел 1. 
Теоретическая 
социология 

36 28 8 4 4  
 

8 

2. 

Тема 1. Теоретико-
методологические 
предпосылки 
становления 
социологии как науки. 
Развитие 
социологической 
мысли в России. 
Развитие классической 
социологии в Западной 
Европе. 
Развитие американской 
социологии. 
Современная 
социологическая  
теория: основные 
школы. 

9 
часо

в 
7 2 1 1  

 
 
 
 
 
 
 

2 

3. 

Тема 2. Объект и 
предмет социологии 
как науки. Место 
социологии в системе 
научного знания. 
Основные категории  
социологической 
науки. Функции и 
законы социологии 

9 
часо

в 
7 2 1 1  

 
 
 

    2 

4. Тема 3. Социальная 9 7 2 1 1  2 
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структура 
 и ее элементы. 
Социальные институты 
современного 
общества. Социальные 
общности и 
социальные группы. 
Социальная 
стратификация, 
Социальная 
мобильность 

часо
в 

5. 

Тема 4. 
Социологическое 
понимание личности. 
Ролевая теория 
личности. 
Социализация 
личности. Социальная 
установка: понятие, 
структура, функции. 
Социальная 
идентичность личности 

9 
часо

в 
7 2 1 1  

 
 
 
 

      2 

6. 
Раздел 2. 
Эмпирическая 
социология 

36 28 8 4 4  
 

8 

7. 

Тема 5. Виды и 
функции  
социологического 
исследования. 
Программа 
социологического  
исследования. Выборка 
в  
социологическом 
исследовании. 
Измерение в 
социологическом  
исследовании. Шкалы 
и индексы 

9 
часо

в 
7 2 1 1  

 
 
 
 
 

2 

8. 

Тема 6. 
Количественные 
методы 
социологического 
исследования. 
Организационные 
методы 
социологического 
исследования. 
Эмпирические методы 
социологического 
исследования. 
Статистические 
методы анализа 
социологической 
информации. Методы  
интерпретации 
социологических 
данных 

9 
часо

в 
7 2 1 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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9. 

Тема 7. Качественные 
методы 
социологического 
исследования. Тактики 
качественного 
исследования. Методы 
качественного 
исследования. 
Принципы и 
организация 
проведения 
качественных 
исследований. Анализ 
данных в качественных 
исследованиях 

9 
часо

в 
7 2 1 1  

 
 
 
 
 
 

2 

10. 

Тема 8. Организация 
социологического 
исследования в 
социальной сфере 
Специфика социальной 
сферы как объекта  
социологического 
анализа. Проблематика 
социологических  
исследований 
социальной сферы. 
Применение 
мониторинговых 
методик в 
исследованиях 
социальной сферы. 
Организационно-
технологические и 
управленческие 
аспекты прикладного 
социологического 
исследования 
социальной сферы 

9 
часо

в 
7 2 1 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8  16 
Форма промежуточной 
аттестации 

Заче
т 

0 часов 
 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Раздел 
Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 
 

Промежуточная 
аттестация 
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Р
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 т
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ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб
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к
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он
тр

ол
я

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Раздел 1 
Теоретическая 
социология 

28 14 

Подготовка к 
лекционным 

и 
практическим 

занятиям, 
самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

12 реферат 2 
Компьютерно

е 
тестирование 

0 

2. 

Раздел 2. 
Эмпирическая 
социология 

28 14 

Подготовка к 
лекционным 

и 
практическим 

занятиям, 
самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

12 
Контрольная 

работа 
2 

Компьютерно
е 

тестирование  
0 

Общий объем, часов 56 28  24  4  0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 
 
Тема 1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 
Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 
Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  
теория: основные школы. 
Цель: освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов применять в 
профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 
навыки по истории социологической теории  (ОК-6, ОК-7). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 
самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. Позитивизм 
как направление социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический проект О. 
Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях научности, о 
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методах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной социологической 
литературы в России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. 
П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. 
Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         
Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, 
С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); 
“легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская социология 
(Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский период. Возрождение социологии в 
России. Развитие классической социологии в Западной Европе. Философия американской 
социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до 
начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-функционального 
направления; 4) критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). 
Современные социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. 
Теории обмена. Феноменологическая социология. От современной к постсовременной 
социологической теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 
Теория структурации  А. Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 
Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных систем Н. 
Лумана. Постструктурализм как направление в философии и социально-гуманитарном познании 
70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и социологическая теория. Социология 
в современной России: направления, школы, концепции. 
 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную научную 
дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите социально-
экономические и политические условия появления мировой социологической науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 
4 Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 
5 Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них повлияли 

в большей степени на появление социологии в России? 
6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 
7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 
8 Каких представителей классической социологии Вы знаете? 
9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 
10 Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его научных 

воззрений. 
11 Назовите основных представителей современных социологических теорий. 
 

 
Тема 2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 
знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

 
Цель: Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных категориях 
социологии (ОК-6, ОК-7) 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. Структура 
социологической науки как многоуровневый комплекс микро и макросоциологических теорий. 
Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня: 
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социология семьи, города, села, общественного мнения, социология науки, образования и 
культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, информационная, 
критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. Основные 
законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как выражение  
существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 
общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности 
жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация социологических 
законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени познания 
социальной реальности, основы социологического знания. Специфика социологических 
категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности. Интегративный 
характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  
2. Какие основные категории социологии Вам известны?  
3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 
4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 
 

Тема 3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного  общества. 
Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная  
мобильность. 
 
Цель:   Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, раскрыть 
социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки социального 
неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности.    (ОК-6, ОК-7). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 
структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как критерий 
типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия. 
Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные функции общества 
как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-духовная. Системный 
подход к анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная генетическая 
целостность. Комплексный подход и системно-функциональный анализ познания конкретного 
состояния социальной реальности как результата взаимодействия различных факторов. 
Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.  Концепция классовой 
структуры общества, понятие социальной стратификации, формы социальной стратификации 
(экономическая, политическая, профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, 
необходимость ее изучения. Формы и основные характеристики социальной мобильности: 
межгенерационная и внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, 
нисходящая, индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, профессиональная 
мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь мобильности и типа общества. Понятие 
“социальной группы” в социологии. Развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, 
Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. Классификация малых социальных 
групп. Реальные социальные группы (элементарные и кумулятивные, формальные и 
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неформальные, первичные и вторичные, большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные 
группы). Квазигруппы или мнимые группы, классификация: аудитория, толпа, социальные 
круги. Направления и методы исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, 
социометрия. Социология коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. 
Структура коллектива, его основные элементы. Формальная и неформальная структура 
коллектива. Основные характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, 
сплоченность, организованность  и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. 
Типология социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 
Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных институтов в 
жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных институтов. Функции 
социальных институтов в социальной системе. Характеристика важнейших социальных 
институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и т.д. Дисфункции  социальных 
институтов. 
 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 
2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 
3. Опишите социальную общность и социальную группу. 
4. Назовите признаки социального института. 
 
 
Тема 4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. Социализация 
личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. Социальная 
идентичность личности 
 
Цель:  Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия социального 
статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие социализации, девиации, 
социального контроля (ОК-6, ОК-7). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение природного и 
социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной структуры личности. 
Социологические концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция 
личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая концепция З. Фрейда и др. Личность 
как деятельный субъект. Механизмы социальной деятельности и поведения. Потребности, 
интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник общественной жизни, ее 
реальный носитель. Личность как объект и субъект социальных отношений. Теория 
самоактуализации К. Роджерса, теория интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее 
деятельность в свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная роль личности. 
Разновидности социальных статусов личности (формализованные, неформализованные, 
предписанные, достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные 
коллизии (статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. Сущность 
процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты социализации и институты 
социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный контроль, его формы. 
Девиантное поведение. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
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1.  Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое социальная 
роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 
природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 
концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 
поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 
Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная 
норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова их 
сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы какие-
либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания:  реферат 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Научные течения в современной российской социологии 
2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX в. 
3. Преднаучный этап развития социологии в России. 
4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 
5. Американская социология 
6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 
1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 
2. Функции социологии 
3. Понятие «социальное» 
4. Функции общества как системы 
5. Коммуникация в социуме 
6. Социальные институты в жизнедеятельности общества 
7. Дисфункция социальных институтов 
8. Понятие «социальная стратификация общества» 
9. Концепция социальной мобильности общества 
10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 
11. Функции культурных ценностей 
12. Социальная структура общества 
13. Теории социального прогресса в социологии 
14. Социальные движения и процессы 
15. Процесс глобализации: сущность 
16. Основные аспекты процесса глобализации 
17. Глобальные проблемы: сущность, классификация 
18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 
19. Концепции классовой структуры общества 
20. Социальный статус личности  
21. Социальная роль личности 
22. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 
23. Социологические концепции личности. 
24. Интересы, потребности, ценности личности.  
25. Структура личности в социологии. 
26. Процесс социализации в социологии 
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27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 
28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 
29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 
30. Роль теории в социологическом исследовании. 
31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 
32. Сущность социологического опроса. 
33. Типология методов сбора информации в социологии. 
34. Система методов сбора информации в социологии. 
35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 
40. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 
41. Система количественных методов сбора информации в социологии. 
42. Триангулярный подход в социологии 
43. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 
44. Система качественных методов сбора информации в социологии. 
45. Триангулярный подход в социологии 
46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 
47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 
48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 
49.Система эмпирических показателей социальной сферы 
50.Компоненты социальной сферы 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование  

 
Примерный перечень тестовых заданий 

 
Модуль контрольного тестирования № 1 (по темам 1-8).  

 
Вариант 1 

Раздел 1 
(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  
(??)1.1.Предпосылки социологии(??) 
 (??) 1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как науки 
(??) 
(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 
(?) Древняя Греция 
(?) Древний Египет 
(!) Древний Рим 
(?) Месопотамия 
(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 
науки? 
(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 
мира и космогоническая гипотеза; 
(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 
биологии; 
(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 
цикличного движения в обществе; 
(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 
постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 
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(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 
различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 
клеткообразование"?  
(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 
(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 
(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 
(?) Ч.Дарвин 
(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 
(?) Майкл Фарадей 
(?) Джеймс Джоуль  
(!) Джеймс Уатт 
(?) Генрих Герц 
(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  
(!) Ж.Кювье 
(?) Ж.Лемарк 
(?) И.Кант 
(?) П.Лаплас 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 
Тема 5. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 
исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 
исследовании. Шкалы и индексы. 

 
Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, структурные 
особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в ее 
разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора информации в 
социологии. Дать представление о генеральной и выборочной совокупности, измерении.   
(ОК-6, ОК-7). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований по 
различным основаниям. Программа прикладного социологического исследования. Понятие 
программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий концепцию 
исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и 
организационные решения. Значение программы в социологическом исследовании. Требования 
к программе. Виды программ и их структура. Последовательность действий социолога при 
разработке программы. Методологический раздел программы. Анализ проблемной ситуации, 
формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования, цели и задач. 
Интерпретация понятий концепции исследования. Системный анализ объекта исследования. 
Выдвижение и формулировка гипотез. Процедурный (методический или процедурно-
методический) раздел программы. Обоснование методов сбора эмпирической социологической 
информации, единиц инструментария и сценария их использования. Определение обследуемой 
совокупности единиц исследования. Обоснование характера и форм обработки и анализа 
полученной информации. Рабочий план исследования. Определение порядка сбора, обработки и 
анализа первичной социологической информации. Сетевой график исследовательских 
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мероприятий с расчетами временных, финансовых, людских и других затрат. Пилотаж и 
проверка программных установок. Учет результатов пилотажного исследования при доработке 
программы. Измерение как процедура, при помощи которой свойства явления или процесса, 
рассматриваемые в ходе исследования как носители определенных отношений между ними и 
как таковые составляющие эмпирическую систему, отображаются в некоторую математическую 
систему с соответствующими отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или 
алгоритма, с помощью которого осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: 
шкала наименований, порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и 
другие. Индекс и этапы его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод 
индикаторов в переменные, перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование 
надежности, обоснованности и точности измерения. Характеристика выборочного метода. 
Применение выборочного метода в социологических исследованиях. Основные нормативные 
требования к его использованию. Алгоритм построения выборки. Описание объекта 
исследования и генеральной совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и 
анализа. Выбор типа выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного 
исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и 
систематические ошибки. Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. Построение 
выводов об условиях экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную 
совокупность 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 
2. Назовите функции программы социологического исследования. 
3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 
4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 
8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 
 
 
Тема 6.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 
методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 
исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 
интерпретации социологических данных 

 
Цель:  Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
методам социологического исследования.  Изучить количественные методы сбора информации 
в социологии. (ОК-6, ОК-7). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 
специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных  
методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 
исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика эмпирических 
“качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых  применимы те или 
иные количественные методы. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 
социологии. 
2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 
применение количественных методов 
5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 
 
 
 Тема 7.  Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 
исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация проведения 
качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 

 
Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора информации в 
социологии. (ОК-6, ОК-7). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в качественных 
исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 
методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 
направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), феноменологическая 
социология. Тактики качественных исследований. Методы качественных исследований. Общие 
черты, характерные для качественных методов. Принципы организации и проведения 
качественных исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 
6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 
применение качественных методов 
 
 
Тема 8.  Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 
социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 
социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых методик 
в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические управленческие 
аспекты прикладного социологического исследования социальной сферы 

 
Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 
профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 
методам социологического исследования.  Изучить социологические методы сбора информации 
для анализа социальной сферы. (ОК-6, ОК-7). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: основные 
подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное поле. 
Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 
социологических исследований социальной сферы: теоретический, конкретно-социологический 
и социоинженерный. Методы исследования социальной сферы. Мониторинг в исследованиях 
социальной сферы. Формирование программы и инструментария для социологического 
исследования социальной сферы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 
исследования социальной сферы. 
2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в социальной 
сфере.  
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания:   контрольная работа 

 
Контрольная работа.  
Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 
Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 
средств социологии (ОК-6, ОК-7). 
Примерные темы контрольных работ:  
1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 
2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 
3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 
4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 
5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 
6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 
7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских промышленных 

предприятиях 
8. Интернет-реклама как социального института в современной России 
9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 
10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 
11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 
12. Семейные ценности современной российской молодежи 
13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 
14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 
15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 
16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 
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17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 
18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 
19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 
20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 
21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 
22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 
23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 
24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 
25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 
26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 
27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 
28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 
 
Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов очного отделения предусмотрена контрольная 
работа. Она носит методологический и методический характер,  имеет целью формирование 
навыков составления программы социологического исследования и является обязательным 
элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим студентом и 
согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, прослушанных 
студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления программы 
социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в практической 
социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания методологической 
части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 
- анализ проблемной ситуации; 
- формулирование проблемы (основного противоречия); 
- выделение объекта и предмета исследования; 
- определение цели и задач; 
- интерпретирование понятий концепции; 
- предварительный системный анализ объекта исследования; 
- выдвижение гипотез. 
 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 
(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и применительно к 
разработанной методологической части программы социологического исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 
социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 
программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 
- проектирование выборочной совокупности респондентов; 
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- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 
- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 
- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») социологических 

данных; 
- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   
Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при наличии 
заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для выпускной 
(дипломной) квалификационной работы. 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  напечатана 
на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый курс, тему 
контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя (преподавателя, 
ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое внимание  в тексте 
необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц инструментария. Все 
листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы (титульный лист не 
нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 
бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 
ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета по 
дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 
неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование  

 
(??)3.4.4.Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 
социологического исследования социальной сферы 
(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет следующие 
функции: 
(!) методологическую 
(!) методическую 
(!) организационную 
(?) информационную 
 (??)При разработке программы исследования социальной сферы необходимо исходить из 
следующих требований: 
(!) обоснованность всех процедур исследования 
(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их практическую 
реализацию 
(!) четкость формулировок 
(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 
(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 
методов сбора эмпирической информации 
 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы является 
(!) метод экспертных оценок 
(?) включенное наблюдение 
(?) контент-анализ 
 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться 
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(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 
(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 
(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 
 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 
количественные методы: 
(?) только анализ статистики 
(?) только анкетный опрос 
(?) только формализованное интервью 
(?) ни один из перечисленных методов 
(!) все перечисленные методы 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является  зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОК-6 
 

Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Знать: основы 
целеполагания и основные 
социологические методы 

Этап формирования знаний 

Уметь: увязать цели и 
задачи с конкретным 
социологическим методом 

Этап формирования 
умений 

Владеть: самостоятельно 
формулировать цели, 
ставить конкретные задачи 
научных исследований в 
различных областях 
социологии и решать их с 
помощью современных 
исследовательских методов 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОК-7 
 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы составления 
социологических отчетов 

Этап формирования знаний 

Уметь: увязать оформление 
отчета по результатам 
исследования с 
потенциальной аудиторией 

Этап формирования 
умений 
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Владеть: основными 
приемами и 
представлениями 
социологического отчета 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-6 
ОК-7 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
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От 0 до 10 баллов 
ОК-6 
ОК-7 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (контрольная 

работа, задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10  баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с  ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 
От 0 до 10 баллов 

ОК-6 
ОК-7 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (контрольная 

работа, задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Становление и основные этапы развития социологии как науки 
2. Социологический проект О. Конта. 
3. Западная социология. 
4. Развитие социологии в России.  
5. Объект и предмет социологии, ее место в системе общественных наук. 
6. Структура социологического знания. 
7. Функции социологии. 
8. Социологические законы: сущность, особенности и классификация. 
9. Система основных понятий в социологии.  
10. Социальные связи, взаимодействия и отношения. 
11. Общество как целостная социокультурная система. 
12. Социальная структура общества. 
13. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
14. Социальные группы и общности. 
15. Социальные институты и организации. 
16. Социальные движения. 
17.  Гражданское общество и государство. 
18. Личность как активный субъект жизнедеятельности. 
19.  Социальный статус и социальные роли личности. 
20.  Социализация личности, девиация и социальный контроль. 
21.  Культура: сущность, структура, формы. 
22. Социальная коммуникация. 
23.  Социальные изменения, революции, реформы и социальный прогресс. 
24.  Социальная напряженность и социальный конфликт.  
25.  Формирование мировой системы и процессы глобализации. 
26.  Особенности, проблемы и возможные альтернативы развития российского общества. 
27.  Методы сбора информации в социологии. 
28. Структура и функции эмпирического социологического исследования. 
29. Количественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
30. Качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
31.  Социологический опрос, его виды, возможности и ограничения. 
32.  Метод наблюдения. 
33.  Социальный эксперимент. 
34.  Анализ документов как метод сбора вторичной информации. 
35.  Анкетирование и интервьюирование как виды опроса.. 
36. Социометрический метод изучения внутригрупповых отношений.. 
37.  Традиционный анализ документов. 
38.  Контент-анализ документов. 
39.  Понятие документа в социологии, классификация документов. 
40.  Социологическое исследование, его сущность и функции. 
41. Структура социологического исследования. 
42.  Виды социологических  исследований. 
43.  Программа социологического исследования. 
44.  Методологическая часть программы исследования. 
45.  Методическая часть программы исследования. 
46. Организационно-технические аспекты проведения исследования.  
47. Социологическое исследование социальной сферы 
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Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 
1. Определите социологическое исследование как алгоритм; 
2. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;   
3. Определите структуру программы социологического исследования; 
4. Сформируйте рабочий организационный план исследования;  
5. Перечислите основные методы сбора эмпирической информации в социологии;  
6. Назовите основные виды социологических исследований.   
7. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  
8. Сформируйте программу количественного социологического исследования. 
9. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  
10. Сформируйте программу качественного социологического исследования. 
11. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации в 

социальной сфере;  
12. Сформируйте программу социологического исследования в социальной сфере. 
13. Сформируйте систему объективных и субъективных показателей для изучения уровня 

жизни населения 
14. Каких представителей отечественной социологии Вы знаете? 
15. С творчеством каких ученых связано восприятие российской социологии за рубежом? 
16.  Опишите объект и предмет социологии. 
17. Расскажите о структуре социологического знания. Назовите теории среднего уровня в 

социологии. 
18.  Перечислите функции социологии. 
19.  Раскройте суть понятия «социальное» 
20.  Приведите примеры социальных институтов общества 
21.  Назовите признаки социальных институтов, дайте их общую характеристику 
22. Раскройте суть концепций социальной стратификации и социальной мобильности; 

флуктуации; связь типа социальной мобильности и типа общества; «каналы вертикальной 
циркуляции» – «лифты» социальной мобильности 

23.  Опишите социальную связь как социальный контакт и как социальное взаимодействие 
24.  Назовите виды социальной стратификации 
25. Дайте краткую характеристику понятию «социальный статус личности»; дайте краткую 

характеристику понятию «социальная роль личности». 
26.  Определите понятие «девиантное поведение» 
27.  Определите понятие «социализация» 
28. Охарактеризуйте смысловое содержание понятий «индивид» и «личность».  Назовите 

основные концепции структуры личности в социологии. 
29. Перечислите показатели структурного анализа личности в социологии  
30. Дайте краткую характеристику процессу социализации в социологии. 
31. Назовите виды статусов в социологии. 
32. Опишите социальные связи, их внутреннее строение 
33. Опишите регуляцию социальной связи 
34. Перечислите основные законы социологии, опишите их специфику 
35. Какой вклад внесли российские социологи в развитие мировой социологии? 
36. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 
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37. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 
социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 
науки. 

38. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 
39. Расскажите о научных течениях в современной российской социологии. 
40. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 
41. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 
42. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 
43. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 
44. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  
45. Какие основные категории социологии Вам известны?  
46. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 
47. Раскройте суть теории социального действия.  Определите типы социальных 

взаимодействий. 
 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности 
компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 
дисциплине по всем этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей 
рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 55 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся 
меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех 
рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация 
которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 
посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 
активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 
выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не 
превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим рейтингом 
обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 
поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной 
аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых 
баллов доводятся педагогическим работником по сведения обучающихся на предпоследней 
неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 
проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 
социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной 

системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного зачета: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками 
при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 
задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 
выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению 
задания. 

 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, полученных за ответы 

на вопросы теоретического блока и решение аналитического задания в целом по пятибалльной 

системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 



 28 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература. 

1. Волков Ю.Г. Социология. (Бакалавриат и Магистратура). Учебник (Изд.:6) М. 2019: 
Кнорус. [Электронный ресурс] URL: https://www.book.ru/book/931275 (Дата обращения 
17.03.2019) 

2. Кареев, Н. И. Введение в изучение социологии / Н. И. Кареев. М.: Издательство Юрайт, 
2019. 319 с. (Серия : Антология мысли). ISBN 978-5-534-06643-2. Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/vvedenie-v-izuchenie-sociologii-442097 (дата обращения 
17.03.2019) 

 

6.2. Дополнительная литература 

 
1. Багдасарьян, Н. Г. Социология: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общ. ред. Н. Г. Багдасарьян. 2-е 
изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2019. 448 с. (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). ISBN 978-5-534-02135-6. Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/sociologiya-431125. (Дата обращения 17.03.2019) 

2. Михалкин Н.В. Социология (для бакалавров). Учебно-практическое пособие. М.: 
Юстиция. 2019 [Электронный ресурс ] URL: https://www.book.ru/book/930522 (Дата 
обращения 17.03.2019) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

Федеральное агентство по туризму Режим доступа: www.Ростуризм.ру  
Сайт Госкомстата Режим доступа: www.Госкомстат.ру 
Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа: http://www.juristlib.ru/. 
Официальный сайт Института социологии Российской академии наук 
www.isras.ru  
Официальный сайт Института социально-политических исследований РАН www.isprras.ru 
Официальный сайт международной социологической ассоциации www.isa-sociology.org 
Официальный сайт всероссийского центра изучения общественного мнения www.wciom.ru  
Официальный сайт Аналитического цента Юрия Левады «Левада-центр» www.levada.ru  
Официальный сайт Фонда «Общественное мнение» www.fom.ru 
Официальный сайт факультета социологии Российского государственного социального 
университета www.socio.rgsu.net 
Институт социологии РАН http://www.isras.ru/ 
Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/ 
Российская государственная библиотека// электронный каталог http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 
Факультет социологии МГУ / электронная библиотека http://lib.socio.msu.ru/l/library 
РГСУ//научные журналы http://lib.socio.msu.ru/l/library 
Президентская библиотека http://www.prlib.ru 
Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 
Демоскоп//электронный журнал http://demoscope.ru 
Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социология» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики; 



 30 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 
работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
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2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС 
«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 
система, содержащая 
полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, монографии и 
журналы в электронном виде. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.
com/ ResearcherID. 
Вход в 
WoS:  http://login.webofk
nowledge.com/  
В разделе 
"ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" 
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выбрать значение: 
"Russian Higher 
Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице 
в разделе  "Выберите 
Вашу Организацию" 
выбрать  проект 
"FEDURUS". 
Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID. 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

10. Видеотека учебных 
фильмов 
«Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение» 
позволяет организовать обучение 
в интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

11.  Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное 
электронное хранилище 
цифровых копий важнейших 
документов по истории, теории и 
практике российской 
государственности, русскому 
языку, а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  
Университета. 

 
Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы 
данных: 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека 
диссертаций РГБ содержит более 620 
000 
полных текстов диссертаций и 
авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  
Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

Библиотека 
юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 
книги, статьи, новости и аналитика, 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 
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конспекты лекций, рефераты, 
учебники). 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социология» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 
«Теология». Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) 
демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, 
демонстрационными материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 
и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 
пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). -  
 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Социология» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социология» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социология» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социология» предусматривают классическую контактную 
работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

2. Методика применения дистанционных образовательных технологий при 
реализации учебной дисциплины «Социология» представлена в приложениях основной 
профессиональной образовательной программы «Теология» по направлению подготовки 
48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата). 

В рамках учебной дисциплины «Социология» предусмотрены встречи с руководителями 
и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы.
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

применении математического аппарата к моделированию социальных процессов с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по исследованию, экспертизе и анализу социальных процессов.   
Задачи учебной дисциплины: 

1. дать обучающимся понятие о возможностях использования математического 

инструментария в исследовании исторических процессов; 

2. познакомить обучающихся с конкретными математическими методами, инструментарием 

и технологиями, используемыми в исследовании исторических процессов; 

3. рассмотреть конкретные примеры использования математического инструментария при 

моделировании исторических процессов; 

4. научить использовать математические методы для моделирования исторических 

процессов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Проектная деятельность» реализуется в базовой части (Б1.Б.11) основной 

профессиональной образовательной программы «Философия» по направлению подготовки 

47.03.01 очной формы обучения.  

Изучение дисциплины «Проектная деятельность» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин: «Литургика и христианского искусство», 

«Философия и теория культуры». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Философия» по направлению подготовки 47.03.01«Философия». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: математические методы и 

информационно-коммуникационные 

технологии  для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

Уметь: применять математические 

методы и информационно-

коммуникационные технологии  для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования 

математических методов и 

информационно-коммуникационных 

технологий  для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 
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ОПК-3 способностью использовать 

в познавательной и 

профессиональной 

деятельности элементы 

естественнонаучного и 

математического знания 

Знать: математические методы для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: применять математические 

методы для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования 

математического инструментария для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью к работе с 

информацией для принятия 

решений органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: математические методы 

поддерживающие процессы принятия 

решений 

Уметь: использовать математические 

методы поддерживающие процессы 

принятия решений 

Владеть: навыками использования 

математические методы 

поддерживающие процессы принятия 

решений 

ПК-13 способностью к работе с 

базами данных и 

информационными 

системами 

Знать: математические методы 

обработки информации из баз данных, 

получения вторичной информации из 

первичной  

Уметь: использовать математические 

методы обработки информации из баз 

данных, получения вторичной 

информации из первичной  

Владеть: навыками использования 

математических методов обработки 

информации из баз данных, получения 

вторичной информации из первичной  

ПК-14 способностью к разработке 

информационного 

обеспечения историко-

культурных и историко-

краеведческих аспектов в 

тематике деятельности 

организаций и учреждений 

культуры 

Знать: математические методы 

позволяющие разрабатывать 

информационное обеспечение 

историко-культурных и историко-

краеведческих аспектов в тематике 

деятельности организаций и 

учреждений культуры 

Уметь: использовать математические 

методы для разработки 

информационного обеспечения 

историко-культурных и историко-

краеведческих аспектов в тематике 

деятельности организаций и 

учреждений культуры 

Владеть: навыки использования 

математических методов для 

разработки информационного 

обеспечения историко-культурных и 

историко-краеведческих аспектов в 

тематике деятельности организаций и 

учреждений культуры 
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ПК-15 способностью к работе с 

информацией для 

обеспечения деятельности 

аналитических центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Знать: математические методы 

обработки исторической информации 

для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных 

и государственных организаций, СМИ 

Уметь: использовать математические 

методы обработки исторической 

информации для обеспечения 

деятельности аналитических центров, 

общественных и государственных 

организаций, СМИ 

Владеть: навыками использования 

математических методов обработки 

исторической информации для 

обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных 

и государственных организаций, СМИ 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 26 зачетных единиц. 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8   

Аудиторные учебные занятия, всего 212 64 64 48 36   
В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 60 16 16 16 12   

Учебные занятия семинарского типа 152 48 48 32 24   

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0   

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 688 224 188 168 108   

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

316 104 87 78 47   

Выполнение практических заданий 320 104 87 78 51   

Рубежный текущий контроль 52 16 14 12 10   

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36 

диф. 
зач 

диф. 
зач 

диф. 
зач 

экзам 
36 

  

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 26 8 7 6 5   

 



 7

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 936 часов. 

Объем самостоятельной работы – 688 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 Математические методы и модели в исторических 
исследованиях (семестр 5) 

 

Раздел 1.1 Структура 

исторического 

исследования 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.2 Место 

количественных 

методов в исторических 

исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.3 

Формализация и 

измерение 

исторических явлений 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.4 Методы 

группировки данных  
36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.5 Виды 

математических 

моделей, применяемых 

в исторических 

исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.6 

Аналитические модели  

в исторических 

исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.7 

Статистические модели 

в исторических 

исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 1.8 

Имитационные модели 

в исторических 

исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Общий объем, часов 288 224 64 16 48 0 4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 
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Модуль 2 Методы математической статистики в моделировании 
исторических процессов (семестр 6) 

 

Раздел 2.1 

Шкалирование. 

Линейное и нормальное 

распределения данных 

исторического 

исследования  

36 26 10 4 6 0  

Раздел 2.2 Выборочные 

методы  в исторических 

исследованиях  

36 28 8 2 6 0  

Раздел 2.3 

Корреляционный анализ 

в исторических 

исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 2.4 

Регрессионный анализ в 

исторических 

исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 2.5 факторный 

анализ в исторических 

исследованиях 

36 26 10 2 8 0  

Раздел 2.6 Кластерный 

анализ в исторических 

исследованиях 

36 26 10 2 8 0  

Раздел 2.7 

Многомерные 

статистические методы 

в исторических 

исследованиях 

36 26 10 2 8 0  

Общий объем, часов 252 188 64 16 48 0 4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 
 

Модуль 3 Методы прогнозирования и принятия решений в 
историческом исследовании (семестр 7) 

 

Раздел 3.1 Обзор и 

классификации методов 

прогнозирования 

36 28 8 4 4 0  

Раздел 3.2 

Прогнозирование в 

исторических процессах 

36 28 8 4 4 0  

Раздел 3.3 

Прогнозирование на 

основе временных 

рядов 1 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 3.4 

Прогнозирование на 

основе временных 

рядов 2 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 3.5 Обзор 

методов принятия 

решений 

36 28 8 2 6 0  
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Раздел 3.6 Методы 

принятия решений в 

исторических 

исследованиях 

36 28 8 2 6 0  

Общий объем, часов 216 168 48 16 32 0 4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 
 

Модуль 4 Методы системного анализа в историческом исследовании 
(семестр 8) 

 

Раздел 4.1 Системный 

подход к исследованию 

исторических процессов 

36 28 8 4 4 0  

Раздел 4.2 Дискретные 

динамические системы 

в исторических 

исследованиях 

36 30 6 2 4 0  

Раздел 4.3 Непрерывные 

динамические системы 

в исторических 

исследованиях 

36 30 6 2 4 0  

Раздел 4.4 Модели 

развития общества 

36 28 8 2 6 0  

Раздел 4.5 Модели 

политических 

процессов 

36 28 8 2 6 0  

Общий объем, часов 180 144 36 12 24 0 4 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
 

 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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Модуль 1 Математические методы и модели в исторических исследованиях (семестр 
5) 

Раздел 1.1 

Структура 

исторического 

исследования 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 1.2 Место 

количественных 

методов в 

исторических 

исследованиях 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 1.3 

Формализация и 

измерение 

исторических 

явлений 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 1.4 

Методы 

группировки 

данных  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 1.5 Виды 

математических 

моделей, 

применяемых в 

исторических 

исследованиях 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 1.6 

Аналитические 

модели  в 

исторических 

исследованиях 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 1.7 

Статистические 

модели в 

исторических 

исследованиях 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 1.8 

Имитационные 

модели в 

исторических 

исследованиях 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Общий объем, 
часов 

224 104   104   16   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 
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Модуль 2 Методы математической статистики в моделировании исторических 
процессов (семестр 6) 

Раздел 2.1 

Шкалирование. 

Линейное и 

нормальное 

распределения 

данных 

исторического 

исследования  

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 2.2 

Выборочные 

методы  в 

исторических 

исследованиях  

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 2.3 

Корреляционный 

анализ в 

исторических 

исследованиях 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 2.4 

Регрессионный 

анализ в 

исторических 

исследованиях 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 2.5 

факторный 

анализ в 

исторических 

исследованиях 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 2.6 

Кластерный 

анализ в 

исторических 

исследованиях 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 2.7 

Многомерные 

статистические 

методы в 

исторических 

исследованиях 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Общий объем, 
часов 

188 87   87   14   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 3 Методы прогнозирования и принятия решений в историческом 
исследовании (семестр 7) 
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Раздел 3.1 Обзор 

и классификации 

методов 

прогнозирования 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 3.2 

Прогнозирование 

в исторических 

процессах 
28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 3.3 

Прогнозирование 

на основе 

временных рядов 

1 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 3.4 

Прогнозирование 

на основе 

временных рядов 

2 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 3.5 Обзор 

методов 

принятия 

решений 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 3.6 

Методы 

принятия 

решений в 

исторических 

исследованиях 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Общий объем, 
часов 

168 78   78   12   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 4 Методы системного анализа в историческом исследовании (семестр 8) 

Раздел 4.1 

Системный 

подход к 

исследованию 

исторических 

процессов 

28 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 
Защита 

реферата 7 

Раздел 4.2 

Дискретные 

динамические 

системы в 

исторических 

исследованиях 

30 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 
Защита 

реферата 7 
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Раздел 4.3 

Непрерывные 

динамические 

системы в 

исторических 

исследованиях 

30 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 
Защита 

реферата 7 

Раздел 4.4 

Модели развития 

общества 28 9 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 
Защита 

реферата 7 

Раздел 4.5 

Модели 

политических 

процессов 
28 9 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 
Защита 

реферата 8 

Общий объем, 
часов 

144 47   51   10   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

 

Для заочной формы обучения 
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Модуль 1 Математические методы в исторических исследованиях  (семестр 5) 

Раздел 1.1 

Структура 

исторического 

исследования 
34 16 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 1.2 Место 

количественных 

методов в 

исторических 

исследованиях 

36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 
Защита 

реферата 0 
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Раздел 1.3 

Формализация и 

измерение 

исторических 

явлений 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 1.4 

Методы 

группировки 

данных  
34 16 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Общий объем, 
часов 

138 65   65   8   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

  

Модуль 2 Математические модели в исторических исследованиях   (семестр 6) 

Раздел 2.1 Виды 

математических 

моделей, 

применяемых в 

исторических 

исследованиях 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 1 

Раздел 2.2 

Аналитические 

модели в 

исторических 

исследованиях 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 1 

Раздел 2.3 

Статистические 

модели в 

исторических 

исследованиях  

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 1 

Раздел 2.4 

Имитационные 

модели в 

исторических 

исследованиях 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 1 

Общий объем, 
часов 

136 60   64   8   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 3 Методы математической статистики в моделировании исторических 
процессов (семестр 7) 



 15

Раздел 3.1 

Шкалирование. 

Линейное 

распределение 

данных 

исторического 

исследования  

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 3.2 

Нормальное 

распределение 

данных 

исторического 

исследования  

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 3.3 

Выборочные 

методы  в 

исторических 

исследованиях  

36 17 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 3.4 

Корреляционный 

анализ в 

исторических 

исследованиях 

36 17 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 3.5 

Регрессионный 

анализ в 

исторических 

исследованиях 

36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 
Защита 

реферата 1 

Раздел 3.6 

Факторный 

анализ в 

исторических 

исследованиях 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 1 

Раздел 3.7 

Кластерный 

анализ в 

исторических 

исследованиях 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 1 

Раздел 3.8 

Многомерные 

статистические 

методы в 

исторических 

исследованиях 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 1 

Общий объем, 
часов 

278 127   131   16   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 
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Модуль 4 Методы прогнозирования и принятия решений в историческом 
исследовании (семестр 8) 

Раздел 4.1 Обзор 

и классификации 

методов 

прогнозирования 
34 16 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 4.2 

Прогнозирование 

в исторических 

процессах 
34 16 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 0 

Раздел 4.3 

Прогнозирование 

на основе 

временных рядов 

1 

36 16 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 
Защита 

реферата 1 

Раздел 4.4 

Прогнозирование 

на основе 

временных рядов 

2 

36 16 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 
Защита 

реферата 1 

Раздел 4.5 Обзор 

методов 

принятия 

решений 
34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 1 

Раздел 4.6 

Методы 

принятия 

решений в 

исторических 

исследованиях 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Защита 

реферата 1 

Общий объем, 
часов 

208 94   98   12   4 

Форма промежуточной 
аттестации 

дифференцированный зачет 

Модуль 5 Методы системного анализа в историческом исследовании (семестр 9) 

Раздел 5.1 

Системный 

подход к 

исследованию 

исторических 

процессов 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Защита 

реферата 2 
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Раздел 5.2 

Дискретные 

динамические 

системы в 

исторических 

исследованиях 

32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 
Защита 

реферата 2 

Раздел 5.3 

Непрерывные 

динамические 

системы в 

исторических 

исследованиях 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Защита 

реферата 2 

Раздел 5.4 

Модели развития 

общества 34 14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Защита 

реферата 3 

Общий объем, 
часов 

134 58   59   8   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 
МОДУЛЬ 1 «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ» 
(МОДУЛИ 1 и 2 для заочной формы обучения) 

 
Цель: определение места количественных методов в историческом исследовании, обзор 

различных методов и рассмотрение простейших видов математической обработки данных 

исторических исследований. (ОПК-1, ОПК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Структура исторического исследования. Место количественных методов в исторических 

исследованиях. Формализация и измерение исторических явлений. Методы группировки данных. Виды 

математических моделей, применяемых в исторических исследованиях. Аналитические модели  в 

исторических исследованиях. Статистические модели в исторических исследованиях. Имитационные 

модели в исторических исследованиях. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Количественные методы в исторических исследованиях. 

2. Особенности формализации исторических данных и измерений. 

3. Методы группировки данных. 

4. Роль и место математических моделей в историческом исследовании. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 
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Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к модулю: 
1. Различные методы группировки исторических данных на конкретных примерах. 

2. Примеры аналитических моделей в исторических исследованиях 

3. Примеры статистических моделей в историческом исследовании  

4. Примеры имитационных моделей в исторических исследованиях 

5. Примеры различных математических моделей в исторических исследованиях. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ МОДУЛЯ: форма рубежного контроля – 
защита рефератов. 

 

МОДУЛЬ 2 «МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В 
МОДЕЛИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

(МОДУЛЬ 3 для заочной формы обучения) 
 
Цель: знакомство со статистическим инструментарием анализа данных, изучение 

методологии и примеров его применения в исторических исследованиях. (ОПК-1, ОПК-3, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Шкалирование. Линейное распределение данных исторического исследования. Нормальное 

распределение данных исторического исследования. Выборочные методы  в исторических 

исследованиях. Корреляционный анализ в исторических исследованиях. Регрессионный анализ в 

исторических исследованиях. Факторный анализ в исторических исследованиях. Кластерный анализ в 

исторических исследованиях. Многомерные статистические методы в исторических исследованиях. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Линейное и нормальное распределение данных исторических исследований. 

2. Выборки и их виды и свойства. Взаимосвязь генеральной и выборочной 

совокупностей. 

3. Методология и инструментарий регрессионного анализа данных. 

4. Методология и инструментарий факторного анализа данных. 

5.Методология и инструментарий кластерного анализа данных. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 

 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к модулю: 
1. Примеры составления различных выборок из исторических данных. 

2. Примеры применения корреляционного анализа данных в исторических 

исследованиях. 

3. Примеры применения регрессионного анализа данных в исторических исследованиях. 

4. Примеры применения факторного анализа данных в исторических исследованиях. 

5. Примеры применения кластерного анализа данных в исторических исследованиях. 

6. Примеры применения многомерных статистических методов в исторических 

исследованиях. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ МОДУЛЯ: форма рубежного контроля – 
защита рефератов. 
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МОДУЛЬ 3 «МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 
ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ » 

(МОДУЛЬ 4 для заочной формы обучения) 
 
Цель: знакомство с методами прогнозирования и принятия решений, их методология и 

применение в исторических исследованиях (ОПК-1, ОПК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Обзор и классификации методов прогнозирования. Прогнозирование в исторических процессах. 

Прогнозирование на основе временных рядов. Обзор методов принятия решений. Методы принятия 

решений в исторических исследованиях 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация методов прогнозирования. 

2. Прогнозирование на основе временных рядов. 

3. Классификация методов принятия решений. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 

 
Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к модулю: 
1. Прогнозирование на основе ретроспективной информации. 

2. Примеры прогнозирования на основе временных рядов в исторических исследованиях 

3. Примеры применения методов принятия решений в исторических исследованиях 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ МОДУЛЯ: форма рубежного контроля – 
защита рефератов. 
 

МОДУЛЬ 4 «МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ» 

(МОДУЛЬ 5 для заочной формы обучения) 
 
Цель: знакомство с понятием, инструментарием и методологией системного анализа, и 

его применение в исторических исследованиях (ОПК-1, ОПК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Системный подход к исследованию исторических процессов. Дискретные динамические системы 

в исторических исследованиях. Непрерывные динамические системы в исторических исследованиях. 

Модели развития общества. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие системы. Принципы системного анализа. 

2. Понятие дискретных динамических моделей систем. 

3. Понятие непрерывных динамических моделей систем. 

4. Дискретные и непрерывные динамические модели в исторических исследованиях. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 

 
Форма практического задания:  реферат. 
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Примерный перечень тем рефератов к модулю: 
1. Примеры использования дискретных динамических моделей в исторических исследованиях. 

2. Примеры использования непрерывных динамических моделей в исторических исследованиях. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ МОДУЛЯ: форма рубежного контроля – 
защита рефератов. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен / дифференцированный зачет, которые проводятся в устной 

форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-1 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: математические 

методы и информационно-

коммуникационные 

технологии  для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять 

математические методы и 

информационно-

коммуникационные 

технологии  для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

использования 

математических методов и 

информационно-

коммуникационных 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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технологий  для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

элементы 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

Знать: математические 

методы для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять 

математические методы для 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

использования 

математического 

инструментария для 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-12 способностью к 

работе с 

информацией для 

принятия решений 

органами 

государственного 

управления, 

местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

Знать: математические 

методы поддерживающие 

процессы принятия 

решений 

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать 

математические методы 

поддерживающие процессы 

принятия решений 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

использования 

математические методы 

поддерживающие процессы 

принятия решений 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-13 способностью к 

работе с базами 

данных и 

информационными 

системами 

Знать: математические 

методы обработки 

информации из баз данных, 

получения вторичной 

информации из первичной  

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать 

математические методы 

обработки информации из 

баз данных, получения 

вторичной информации из 

первичной  

Этап формирования умений 



 22

Владеть: навыками 

использования 

математических методов 

обработки информации из 

баз данных, получения 

вторичной информации из 

первичной  

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

культуры 

Знать: математические 

методы позволяющие 

разрабатывать 

информационное 

обеспечение историко-

культурных и историко-

краеведческих аспектов в 

тематике деятельности 

организаций и учреждений 

культуры 

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать 

математические методы для 

разработки 

информационного 

обеспечения историко-

культурных и историко-

краеведческих аспектов в 

тематике деятельности 

организаций и учреждений 

культуры 

Этап формирования умений 

Владеть: навыки 

использования 

математических методов 

для разработки 

информационного 

обеспечения историко-

культурных и историко-

краеведческих аспектов в 

тематике деятельности 

организаций и учреждений 

культуры 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-15 способностью к 

работе с 

информацией для 

обеспечения 

деятельности 

аналитических 

центров, 

общественных и 

государственных 

Знать: математические 

методы обработки 

исторической информации 

для обеспечения 

деятельности 

аналитических центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Этап формирования знаний 
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организаций, СМИ Уметь: использовать 

математические методы 

обработки исторической 

информации для 

обеспечения деятельности 

аналитических центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

использования 

математических методов 

обработки исторической 

информации для 

обеспечения деятельности 

аналитических центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 
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положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

От 0 до 10 баллов 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

От 0 до 10 баллов 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Структура исторического исследования.  

2. Место количественных методов в 

исторических исследованиях.  

3. Формализация и измерение исторических 

явлений.  

4. Методы группировки данных.  

5. Виды математических моделей, 

применяемых в исторических исследованиях.  

6. Аналитические модели  в исторических 

исследованиях.  

7. Статистические модели в исторических 

исследованиях.  

8. Имитационные модели в исторических 

исследованиях. 

9. Количественные методы в 

исторических исследованиях. 

10. Особенности формализации 

исторических данных и измерений. 

11. Методы группировки данных. 

12. Роль и место математических моделей 

в историческом исследовании. 
13. Шкалирование.  

14. Линейное распределение данных 

исторического исследования.  

15. Нормальное распределение данных 

исторического исследования.  

16. Выборочные методы  в исторических 

исследованиях.  

17. Корреляционный анализ в исторических 

исследованиях.  

18. Регрессионный анализ в исторических 

исследованиях.  

19. Факторный анализ в исторических 

исследованиях.  
20. Кластерный анализ в исторических 

исследованиях.  
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21. Многомерные статистические методы в 

исторических исследованиях. 
22. Линейное и нормальное 

распределение данных исторических исследований. 

23. Выборки и их виды и свойства.  

24. Взаимосвязь генеральной и 

выборочной совокупностей. 

25. Методология и инструментарий 

регрессионного анализа данных. 

26. Методология и инструментарий 

факторного анализа данных.  

27. Методология и инструментарий 

кластерного анализа данных. 
28. Обзор и классификации методов 

прогнозирования.  

29. Прогнозирование в исторических 

процессах.  

30. Прогнозирование на основе временных 

рядов.  

31. Обзор методов принятия решений.  

32. Методы принятия решений в 

исторических исследованиях.  

33. Классификация методов 

прогнозирования. 

34. Прогнозирование на основе 

временных рядов. 

35. Классификация методов принятия 

решений. 

36. Прогнозирование на основе 

ретроспективной информации. 
37. Системный подход к исследованию 

исторических процессов.  

38. Дискретные динамические системы в 

исторических исследованиях.  

39. Непрерывные динамические системы в 

исторических исследованиях.  

40. Модели развития общества. 

41. Понятие системы. Принципы 

системного анализа. 

42. Понятие дискретных динамических 

моделей систем. 

43. Понятие непрерывных динамических 

моделей систем. 

44. Дискретные и непрерывные 

динамические модели в исторических исследованиях. 

45. Различные методы группировки исторических данных на конкретных примерах. 

 

Аналитическое задание  

 

1. Привести пример аналитических моделей в исторических исследованиях 

2. Привести пример статистических моделей в историческом исследовании  

3. Привести пример имитационных моделей в исторических исследованиях 

4. Привести пример различных математических моделей в исторических 

исследованиях. 

5. Привести пример составления различных выборок из исторических данных. 



 27

6. Привести пример применения корреляционного анализа данных в 

исторических исследованиях. 

7. Привести пример применения регрессионного анализа данных в исторических 

исследованиях. 

8. Привести пример применения факторного анализа данных в исторических 

исследованиях. 

9. Привести пример применения кластерного анализа данных в исторических 

исследованиях. 

10. Привести пример применения многомерных статистических методов в 

исторических исследованиях. 

11. Привести пример прогнозирования на основе временных рядов в 

исторических исследованиях 

12. Привести пример применения методов принятия решений в исторических 

исследованиях 

13. Привести пример использования дискретных динамических моделей в исторических 

исследованиях. 

Привести пример использования непрерывных динамических моделей в 

исторических исследованиях.5.5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности 

компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине по всем этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей 

рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 40 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся 

меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех 

рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация 

которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, 

выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не 

превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим 

рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 

поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной 

аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых 

баллов доводятся педагогическим работником по сведения обучающихся на предпоследней 

неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной 

системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 

выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
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успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного 

зачета: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 

в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 

заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 

задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10  баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или  задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению 

задания. 

 

Итоговая оценка по дисциплине  определяется как сумма баллов, полученных за ответы 

на вопросы теоретического блока и  решение аналитического задания в целом по 

пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для 

зачета и выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 

утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. 1. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для прикладного бакалавриата / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 396 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03191-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A6F041B7-A82C-4EE7-B123-EF9EE2D8BEAC 

6.2. 
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ТЕМА 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель  дисциплины  (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний в области   политики и власти  для  анализа   политических событий,  явлений, 
действий политической элиты и лидеров для  выявления сущности политических процессов и 
управления ими,  владения навыками организации и проведения дискуссий, формирования 
гражданской позиции  с последующим применением в профессиональной сфере и 
формирование практических навыков,  что обеспечивает  подготовку квалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов современного рынка труда   для  
социально-политической сферы, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем 
компетенций для решения профессиональных задач в области организационно-управленческой  
деятельности.  

 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. Усвоить основные теории  и понятийно-категориальный  аппарат  дисциплины  при  

изучении  проблем  власти, политики, политических  институтов, отношений,  процессов, 
развития государства в эпоху глобализации,  взаимоотношений  власти  и гражданского 
общества, функционировании политических акторов:   

2. Формирование умений применять полученные знания в области политической науки и 
практики  для анализа конкретных политических событий и ситуаций; умений выявлять 
этапы и закономерности исторического развития общества, а также   смысловые нагрузки 
современных проблем и процессов в сфере  политики и власти; 

3. Анализировать содержание программных документов по проблемам внутренней и 
внешней политики России, пояснять позиции Российской Федерации по резонансным 
политическим вопросам, международным отношениям для формирования гражданской 
позиции обучающихся;  

4. Формирование навыков системного мышления, восприятия, обобщения и анализа 
информации; навыков осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде; 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита.    

Дисциплина (Раздел) «Политология» (Б1.Б12) реализуется в обязательной части 
основной образовательной программы по направлению подготовки 47.03.01 Философия, 
направленность (профиль) «Коучинг и этика бизнеса», очной формы обучения.  

Изучение дисциплины (модуля) «Политология» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения школьного программного материала по 
обществоведению.  

Изучение дисциплины (модуля) «Политология» является базовым для последующего 
освоения программного материала дисциплин (модулей): Конфликтология, Теория лидерства 

 Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

Базовая часть. 
- Конфликтология (Б1. Б 13).  Требования к «входным знаниям», умениям, навыкам, 
необходимым для освоения данной дисциплины (модуля), связаны с освоенными ранее   
категориями политической науки.  К основным категориям можно отнести следующие: 
«Политика», «Власть», «Государство», «Политическая партия», «Партийная система», 
«Политический процесс», «Политический интерес», «Политический конфликт» и др.  Эти и 
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другие категории, концептуальные подходы к анализу их сущности и содержания являются 
базой для изучения событий современной политики, политических отношений и процессов. 
Логическая и содержательная взаимосвязь данной дисциплины с дисциплиной «Политология» 
состоит также в анализе содержания  некоторых современных  международных конфликтов, 
позиции Российской Федерации относительно причин  обострения ситуации, ее последствий, 
роли России в урегулировании конфликтов.  
 
Дисциплины (модули) по выбору (Д.В.5)  
  
- Теория лидерства (Б.В.ДВ.05.02). «Входные знания», умения, навыки, готовность  
обучающихся к освоению  данной дисциплины (модуля) связаны с приобретенными в 
процессе изучения дисциплины (модуля)   «Политология», полученных ранее знаниях   о 
сущности политики, лидерства,  теориях лидерства, типологии лидерства, тенденций его 
развития,  специфике политического лидерства, а также  специфике лидерства государств, 
дискуссиях о том, является ли сегодня Россия  государством-лидером и если является, то  в 
чем это выражается; 

1.3 Планируемые результаты обучения по  дисциплине (модулю)  в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения  дисциплины (модуля)  направлен на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных (ОК-2, ОК-6) и  профессиональных компетенций 
(ПК-7) в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки  47.03.01 Философия, 
направленность (профиль) «Коучинг и этика бизнеса»,  очной формы обучения.  

  
В результате освоения  дисциплины  (модуля) «Политология» обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты:  
 

 
Категория 
компетенций 

Код 
компетен
ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Общекультур
ная 

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

 

 

 

 

 

ОК-2.1. Выявляет основные этапы, 
объективные тенденции и 
закономерности исторического 
развития общества, находит 
причинно-следственные связи и 
взаимозависимости между 
общественно-политическими,  
социально-экономическими и 
социокультурными  процессами и 
явлениями. 
ОК-2.2. Дает характеристику и 
оценку основным этапам и 
закономерностям исторического 
развития, общественно- 
политическим и социальным  
событиям и процессам в их 
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взаимосвязанном комплексе.  
ОК-2.3. Использует знания о  
закономерностях исторического 
развития общества для критического 
анализа и оценки современных 
общественно-политических событий 
и процессов,  формирования 
активной гражданской позиции;   
 

Общекультур
ная  

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные  различия 

ОК-6.1.Знает принципы работы и 
взаимодействия в коллективе, члены 
которого имеют  этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия;  
ОК-6.2. Умеет  коммуницировать с 
членами коллектива, имеющими 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия, толерантно воспринимая 
различия; 
ОК-6.3. Владеет навыками 
нейтрализации  противоречий и  
устранения  конфликтов среди 
членов коллектива,  имеющих 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия.  
 

Организацио
нно-управлен
ческая 
деятельность. 
Профессиона
льная. 
 

 

ПК-7  владением навыками 
организации и проведения 
дискуссий 

ПК-7.1. Знает основные 
политологические теории,  
общенаучную и политологическую 
терминологию, приемы логики и 
аргументации: 
ПК-7.2. Знает  основные приемы и 
методы организации и проведения 
дискуссий по актуальным 
общественно-политическим 
проблемам; 
ПК-7.3. Владеет навыками 
организации и проведения 
дискуссий  по актуальным 
проблемам политики и власти, 
демонстрирует  способность 
аргументировано  выражать свое 
мнение и гражданскую позицию; 
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ТЕМА 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в первом  семестре – 72 часа, 

составляет  2 зачетные единицы.  
По дисциплине предусмотрен зачет, который сдается в устной форме.   
 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

20 20    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия 0    0    

Контактная работа в ЭИОС 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
                                         Очной формы обучения  

Тема, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 
Э

И
О

С
 

Раздел 1. Политика, власть, акторы.  
Тема 1.1.  Политология: 
предметная область, 
категории, функции, 
методы, роль. 

12 10 2 2 0 0 3 

Тема 1.2. Политика и 
власть. Легитимность 

12 8 4 2 2 0 3 
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Тема, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 
Э

И
О

С
 

власти 
Тема 1.3. Акторы политики 12 8 4 2 2 0 3 

Раздел 2. Институциональные и не институциональные основы политики и власти 
Тема 2.1. Политическая 
система общества.  

12 10 2 2 0 0 3 

Тема 2.2.  Избирательные 
системы и выборы  в 
органы власти 

12 8 4 2 2 0 2 

Тема 2.3. Политические 
идеологии, политическая 
культура, политическая 
социализация граждан. 

12 8 4 2 2 0 2 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

0 0  0 0 0 0 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

72 52 20 12 8 0 16 

 
 

ТЕМА 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по  дисциплине (модулю) 
Очной формы обучения 

 

Темаы Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1.  Политика, власть, акторы 
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Тема 1.1. 
   

Политология: 
предметная область, 
процесс 
институционализации, 
категории, функции, 
методы, роль. 

  

  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение Темаа 

в ЭИОС 

8 

Доклад,  
ответы на 

дискуссионные 
вопросы в 

письменной 
форме,  

заполнение 
таблиц 

2 

Доклад 
национальной 
политологической 
школы и 
презентация 
доклада 

Тема 1.2.  
Политика и власть. 
Легитимность власти 

  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение Темаа 

в ЭИОС 

8 
 Эссе «Почему я 
хожу/не хожу на 
митинги …» 

2 

Ответы на 
вопросы  в 
письменной 
форме. В чем 
суть поправок в 
Конституцию РФ 
2020 года? 
Презентация на 
тему: 
«Государственная 
власть в РФ» 

Тема 1.3.  
 

Акторы политики 
  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение Темаа 

в ЭИОС 

6 

 Работа в малых 
группах. Ответы 
на 
дискуссионные 
вопросы в 
письменной 
форме,   
рекомендации по  
повышению  
эффективности 
системы  
рекрутирования  
элиты в 
современной 
России. 

2 

Анализ 
политической 
карьеры, 
программы и 
имиджа 
конкретного 
лидера, доклад,  
презентация 

 

Раздел 2. Институциональные и не институциональные основы политики и власти 

Тема 2.1.  
Политическая система 
общества.  

12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение Темаа 

в ЭИОС 

6  2 

Эссе на тему 
«Какой 
политический  
режим 
существует в 
современной 
России» 

Тема 2.2.  
Избирательные 
системы и выборы в 
органы власти; 

14 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение Темаа 

в ЭИОС 

7  2 .  эссе 

Тема 2.3.  
Политическая 
идеология, 
политическая 
культура, 
политическая 
социализация граждан 

12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение Темаа 

в ЭИОС 

6 

Доклад, 
прогноз о 
деятельности 
партии. 
Учебная игра 
по отдельному 
сценарию. 

2 эссе 
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Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов, 
51 17  26  8 

 
 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

       

 

3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
(модулю) «Политология» 

 
РАЗДЕЛ 1. Политика, власть, акторы. 

 
Тема 1.1. Политология: предметная область, процесс институционализации, категории, 
функции, методы, значение. 
Цель: усвоение обучающимися теоретико-методологических основ и особенностей изучения  
дисциплины, овладение основной политологической терминологией,   научить воспринимать, 
обобщать и анализировать информацию о ведущих политологических теориях, логично 
представлять освоенное знание, анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  

 Перечень изучаемых элементов содержания: политическая наука, структура политической 
науки, философская, эмпирическая, научная традиции.  институциональный этап, предметная 
область политологии; нормативные и эмпирические, фундаментальные и прикладные 
политические теории; Политология как субдисциплина,  объект, предмет, категории, методы, 
функции.  Значение  политической науки в современном общественном развитии.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Политическая наука, институциональный этап в ее развитии.  
2. Содержание  бихевиоралистского  и постбихевиоралистского  этапов  в  развитии  

политической науки 
3. Политология как субдисциплина, ее объект и предмет.  
4. Категории, методы, функции Политологии  
5. Значение  политической науки в современном общественном развитии. 
 

 
Практические задания к Темау № 1.1.  

Группа Темаяется на пять подгрупп по алфавиту или по желанию обучающихся. 

Каждая подгруппа выполняет одно из заданий.  

 
Задание № 1 (для первой подгруппы) 
 
Покажите, как связана Политология с другими социально-гуманитарными науками. Приведите 
примеры из общественно-политической практики. Дайте ответ в письменной форме. 
 
Задание № 2 (для второй подгруппы) 
 
В чем сходство и отличие нормативных и эмпирических, фундаментальных и прикладных 
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политических теорий; Как Вы будете изучать феномен власти в контексте фундаментальных и 
прикладных политических теорий? Приведите примеры из политической практики. Дайте 
ответ в письменной форме. 
 
Задание № 3 (для третьей  подгруппы) 
Раскройте вклад двух мыслителей в развитие политической науки (по выбору обучающегося).  
Обратите внимание на то, что речь должна идти о политических идеях выбранного Вами для 
анализа мыслителя. Дайте ответ в письменной форме.  

 
Задание № 4 (для четвертой подгруппы) 
Почему в анализе политических процессов, отношений и событий часто используются 
сложносоставные подходы (этнополитический, социально-экономический, 
социально-психологический, социально-культурный, политико-культурный и т.д.)? Дайте 
обоснованный ответ, приведите аргументы 

 
Задание № 5 (для  пятой  подгруппы) 
Поясните  в чем суть бихевиорализма и постбихевиорализма. Изложите суть основных 
теорий постбихевиорализма: 

 • когнитивной теории; 
 • теории рационального выбора; 

     • информативно-коммуникативной теории; 
Дайте ответ в письменной форме. 
 
Задание № 6 (для шестой  подгруппы) 
Каково  значение  экономического подхода для анализа внутренней и внешней политики? В 
изучении  каких  политических тем  (проблем) экономический подход  особенно актуален?  
Приведите примеры из современной политической практики. Дайте ответ в письменной 
форме.  
 
Рубежный контроль к Темау №1.1. 
Рубежным контролем к Темау  № 1.1 является доклад, посвященный характеристике одной 
из национальных политологических научных школ (по выбору обучающегося) и 
презентация доклада.  

В письменной форме охарактеризуйте одну из современных   политологических школ 
США, Западной Европы, России (по выбору обучающихся). Кратко охарактеризуйте 
исторические этапы формирования научной школы, выбранной для анализа,  назовите ее 
представителей, кратко охарактеризуйте  основные направления исследований.  Сделайте 
презентацию научной школы. 

 
 
Тема 1.2.  Политика и власть. Легитимность власти.  

 
Тема 1.2.1.  Политика: теоретические подходы к понятию, структура, свойства, виды, 
функции, уровни организации. Границы распространения  политики в обществе. 
  
Цель: изучить сущность политики и власти, выявить их функции, дать оценку и 
характеристику отдельным  политическим событиям и процессам.  выявляя их связь с 
экономическим, культурным, внутренним и внешним  контекстами   развития политической 
системы общества для формирования активной гражданской позиции, способности работать в 
коллективе, толерантно воспринимаю национальные, культурные, религиозные и другие 
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различия.  
Перечень изучаемых элементов содержания: политика, многозначность трактовок 

понятия,  сущность политики,  структура политики, функции политики, свойства, виды  
политики; власть, политическая власть, государственная сласть, функции власти. структура 
государственной власти РФ, легитимность власти.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Политика как общественное явление, многозначность трактовок, структура, 
свойства, функции, виды  политики.  

2. Феномен проникновения  политики во все сферы  общества и ее границы. 
3. Сущность власти и основные теории ее изучения. 
4. Легитимность власти.  

 

Практические задания к Темау № 1.2.  

 

Задание для всех членов группы. Все члены студенческой группы выполняют 
следующее задание.  
Дайте ответ в письменной форме на вопрос – какие поправки в Конституцию РФ, 
касающиеся  власти, были внесены и приняты. Дайте им краткую характеристику.   
 
 

Далее студенческая группа  Темаяется   на шесть подгрупп по алфавиту или по 
желанию обучающихся, каждая подгруппа выполняет одно из заданий.  
 
Задание № 1 (для первой подгруппы) 
Покажите на примерах  взаимосвязь событий  политики  с экономическим и культурным 
контекстом, объективными тенденциями и  закономерностями  развития политической 
системы.  Как Вы считаете, наличие в стране нефтяных ресурсов -  позитивный или 
негативный фактор? Дайте ответ в письменной форме.   
 
Задание № 2 (для второй подгруппы)  

Проведите мониторинг СМИ за последнюю неделю  текущего года по проблемам внешней 
политики России,  в письменной форме сделайте  обзор прессы по наиболее важным 
проблемам мировой политики и международных отношений. Выскажите свое мнение по 
поводу событий международной жизни. Заполните таблицу.  

№ Источник, которым 
пользовались 

Краткое изложение сути 
события 

Ваши комментарии (ваше 
мнение)  

1.    

2.    

3. Анализ не менее 5 
событий 

  

 

Сделайте краткие выводы. Как Вы могли охарактеризовать внешнюю политику Российской 
Федерации за последнюю неделю текущего года.  
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Задание № 3 (для третьей подгруппы). 
Часто политику определяют, как искусство возможного. Означает ли это, что теория политики 
не может дать объективного знания о политических явлениях, поскольку они очень изменчивы, 
связаны с интересами людей, да и сам политолог и журналист, излагающий и 
комментирующий события,  имеет пристрастия, симпатии и антипатии? Можно ли говорить 
об объективных законах политики? Дайте ответ в письменной форме. 
 
Задание № 4 (для четвертой подгруппы). Согласны ли вы с тезисом В. И. Ленина «Политика 
не может не иметь первенства над экономикой»? Дайте обоснованный ответ в письменной 
форме. К каким последствиям может привести политизация экономики? Но может ли 
экономика развиваться вне политики? Приведите примеры из политической практики влияния 
экономики на политику и наоборот.  
 
Задание № 5 (для пятой подгруппы).  

В письменной форме (доклад) дайте характеристику законодательной власти  РФ  по 
состоянию на текущий момент.  Дайте краткую характеристику парламента РФ, укажите, 
какие наиболее важные (резонансные) законопроекты рассмотрел и принял парламент РФ. 
Сделайте презентацию.   

Задание № 6 (для шестой подгруппы). 

В письменной форме (доклад) дайте  характеристику  президентской  власти  РФ  по 
состоянию на текущий момент.  Как Вы считаете, функции и роль президента в России и, 
например, в Германии отличаются?  Сделайте презентацию.   

Семинарское занятие (Дискуссия) по теме «Политика и власть. 
Легитимность власти». 

Цель: изучить сущность политики и власти,  выявляя их связь с экономическими, 
культурными, внутренними и внешними процессами, для формирования активной 
гражданской позиции, приобретения навыков организации и проведения дискуссий  по 
проблемам политики и власти.  

Перечень изучаемых элементов содержания: политика,  власть, политическая и 
государственная власть, легитимность власти.  
 
     Вопросы для дискуссии: 

1. Чем отличаются политическая и государственная власть? 
2. Что такое легитимность власти? Какие  типы легитимности Вам 

известны?  
3. В современных условиях идет информационная война. Информационные 

корпорации в некоторых случаях подменяют собой государство. С точки 
зрения государственной власти, что необходимо сделать, чтобы 
противостоять информационным атакам?   Должа ли в обществе быть 
цензура? Необходимо ли контролировать Интернет?  

4. Как Вы считаете, сегодня власть в России легитимна? 
5.  Недавно прошли выборы президента США (с 20. 01. 2021 г. Президент 

США – Дж Байден) с многочисленными нарушениями. У Вас есть 
сомнения в легитимности власти Дж.Байдена? Выскажите обоснованную 
точку зрения.  

6. Я считаю, что надо / не надо участвовать в митингах протеста потому, 
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что ……. Выскажите свою точку зрения на этот вопрос.  
 

Тема 1.3. Акторы политики 

Цель: закрепление и расширение знаний политологических категорий, владение общенаучной 
и политологической терминологией, выявлении сущности субъективного в политике,   
изучение функции  субъектов политики для формирования активной гражданской позиции, 
владения навыками организации и проведения дискуссий по политологической проблематике; 
Перечень изучаемых элементов содержания: субъективные основы политики,  субъекты 
политики, субъективизм в политике, народ,  индивид, нации как субъект политики. 
Гражданское общество  и гражданские организации как субъекты политики. Политический 
лидер, сущность и теории лидерства,   функции лидера, типы  лидера, имидж лидера. 
Политическая элита, причины ее существования, классические и современные теории элит,  
функции, типы элиты, системы рекрутирования, тенденции развития.   

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Субъективное и объективное в политике. Субъекты политики: сущность и функции. 
2. Народ, индивид,  нация, гражданское общество   как субъекты политики. 
3. Политический лидер: понятие, концепции, типы, функции.  Особенности политического 

лидерства. Имидж политического лидера. 
4. Политическая элита: функции, типология, системы рекрутирования элит.  Тенденции 

развития  современной политической элиты России 
 
 
Практические задание к Темау 1.3. 

Практическое задание № 1 (делают все члены группы) 

  В письменной форме ответьте на вопрос: Что такое политический стиль? Влияет ли 
политический стиль руководителя государства (политического лидера)  на формирование 
внешней политики государства? Дайте аргументированный ответ в  письменной форме. 

 

Практическое задание № 2.  Обучающиеся работают в паре. Представьте, что Вы журналист 
и Вам предстоит взять интервью у известного политического лидера. Продумайте три 
вопроса, которые Вы бы ему задали. В паре обучающиеся по очереди играют роль журналиста 
и политического лидера, отвечающего на вопросы журналиста. Для вопросов можно 
использовать резонансные события внутренней и внешней политики.    
 

Практическое задание № 3 (делают все члены группы)  

Каждая из систем рекрутирования  элит имеет позитивные и негативные  аспекты. 
Используя полученные знания о системах  рекрутирования политических элит, дайте 
рекомендации о повышении эффективности системы  рекрутирования  элиты в современной 
России.  Дайте ответ в письменной форме. 
 

Семинарское занятие по теме «Акторы политики. 
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Цель: изучить деятельность акторов политики,  выявляя их связь с экономическими, 
культурными, внутренними и внешними процессами, для формирования активной 
гражданской позиции, приобретения навыков организации и проведения дискуссий  по 
проблемам политики, власти, политических лидеров и элиты.  

Перечень изучаемых элементов содержания: политика,  власть,  политический лидер, 
особенности политического лидерства, функции лидера, политическая элита, функции 
политической элиты.  
  

Вопросы для самоподготовки к семинару 

1. Дайте характеристику типа лидера-диктатора. Лично Вам импонирует такой тип 
лидера? 

2. Харизматический тип лидера.  

3. Политическая программа какого лидера Вам импонирует и почему? 

 

Рубежный контроль к Темау №1.3.   
Рубежным контролем к Темау  №1.2  является анализ политической карьеры, 
политической программы и политического имиджа конкретного лидера и презентация 
доклада.  
 
Проанализируйте политическую карьеру, политическую программу и политический имидж  
одного из лидеров российской  или мировой политики  (по выбору обучающегося).  
- Используя знания о теориях политического лидерства (теории черт, ситуационную, 
конституентов) и типологии лидера в  письменной форме ответьте на вопросы:  
- какая концепция (концепции), на Ваш взгляд, наиболее адекватны политической карьере 
лидера?   
- какой тип лидерства  наиболее адекватен феномену конкретного лидера и почему? Дайте 
обоснованный ответ.  
- Дайте характеристику имиджа лидера; 
- Сделайте  презентацию выбранного для анализа политического лидера. 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. «Институциональные и не институциональные основы политики» 
 
Тема 2.1.  Политическая система общества.  
Цель: изучить элементы политической системы общества и политического режима,   
институты и функции политической системы общества,  научиться определять взаимосвязь 
элементов политической системы, их взаимосвязь с экономическим, социальным и культурным 
контекстом;  
Перечень изучаемых элементов содержания: система, политическая система,  элементы 
политической системы. Политическая культура, политические идеологии.  Вход, выход, 
обратная связь,  структура, функции, иерархия, системные свойства, окружающая среда, 
требования, поддержка, решения. Социально-кибернетический, структурно-функциональный, 
информационно-коммуникативный, культурологический подходы; альтернативные подходы: 
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неоинституциональный,  типология политических систем, политический режим, государство. 
Партии. Партийная система. Многопартийность. Демократия. 
   
Вопросы для самоподготовки: 

1. Политическая система общества: понятие и теории.   
2.  Функции  и типология политической системы общества. 
3. Политический режим. 
4. Государство как политический институт 
5. Политические партии 
6. Демократия: теория и практика.  Демократия в современной России. 

 
Практические задания к Темау № 2.1.     
 
Задание  (для всех членов группы) 
В письменной форме дайте ответ на три вопроса (по выбору обучающихся) 

 
 

Вопросы для письменного ответа: 
     
1. Что такое демократия в Вашем понимании? 
2. Какие демократические принципы Вам известны? 
3. Как народ может  реализовать свою власть? 
4. Какие типы и модели  демократии Вам известны? Какая из моделей демократии Вам 

импонирует больше всего и почему? 
5. Что позволяет гражданам контролировать  тех,  кому они делегировали власть?  
6. Что такое прямая демократия и есть ли она сегодня, как она проявляется? 
7. Как Вы думаете, изменились ли результаты выборов  в России, если бы голосование было 

обязательным? Надо ли делать голосование обязательным? 
8. Надо ли наказывать тех, кто не участвует в выборах в органы власти без уважительной 

причине? Обоснуйте свой ответ. Если ваш ответ «надо наказывать», какие санкции, на Ваш 
взгляд, следует предусмотреть в таком случае? 

9. Как вы понимаете, что такое свобода в контексте демократического режима? Должны ли 
быть ограничения свободы? Если должны, то в чем они выражаются? Как определить 
границы политических свобод? 

10. Некоторые исследователи  и политики сравнивают демократию с рынком, как Вы думаете, 
почему? 

11. Как Вы думаете, подходят ли к классическим и «новым» демократиям одни и те же 
критерии? 

12. Как Вы оцениваете Интернет-демократию?  
13. Есть ли в России демократия? 
 

Задание № 1 (для первой подгруппы) 

Дайте характеристику государству как политическому институту.  

Задание № 2 (для второй подгруппы) 

Какие тенденции в развитии государства можно выдвинуть в 21 веке? Как изменились 
функции государства? Дайте ответ в письменной форме. 



 17

Задание № 3 (для третьей подгруппы) 

В письменной форме охарактеризуйте формы коммуникаций между президентом и 
парламентом. В чем выражается парламентский контроль над деятельностью президента? 
Дайте ответ в письменной форме. 
 
Задание № 4 (для четвертой подгруппы) 
 
Охарактеризуйте  партии  и многопартийность в современной России.  
 
Задание № 5 (для пятой подгруппы) 
Что такое русофобия. Как минимизировать это явление? Дайте ответ в письменной форме 
 

Практическое задание. Дебаты (для проведения оф-лайн)  
Студенты работают в парах по 4 человека.  Вначале два человека представляют сторону 
правительства, а  другие два человека – оппозиционную точку зрения. Далее  по этому же 
вопросу группы меняются местами в  обосновании своих позиций. Дебатируются актуальные, 
резонансные законы, государственные решения, политические события (повышение 
пенсионного возраста,  т.н. закон о российском рунете, вопросы контроля над Интернетом,  
ответственности за оскорбление государственных лиц,   отмены смертной казни и т.д.). Свою 
позицию студенты должны обосновать в течение 2-3 минут.   
 

Рубежный контроль к Темау 2.1. 

Рубежным контролем к Темау 2.1. является эссе на тему: « Какой  политический режим 
существует сегодня в России ?»  

 
Тема 2.2. Избирательные системы и выборы в органы власти. 
Цель: владение базовыми и специальными  знаниями и навыками  теоретического и 
прикладного характера в области анализа  избирательных систем. владение навыками 
логичного представления освоенного знания о избирательных системах  и выборах в  России  
и других странах,  формирование способности  осуществлять эффективную коммуникацию в 
мультикультурной профессиональной среде, приобретение навыков организовывать и 
проводить дискуссию. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: избирательные системы, типы избирательных 
систем, пропорциональная избирательная система, мажоритарная избирательная система, 
смешанная избирательная система. Избирательная система в  современной России. Выборы в 
органы власти. 
 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Избирательные системы, типы избирательных систем 
2. Пропорциональная избирательная система,  
3. Мажоритарная избирательная система,  
4. Смешанная избирательная система.  
5. Избирательная система в  современной России 
6. Выборы в органы власти, их классификация, принципы организации и проведения 
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Практические задания к Темау 2.2. 
Задание № 1 (для первой подгруппы) 
 
Охарактеризуйте выборы  в Государственную Думу Федерального собрания РФ (последняя 
избирательная кампания на текущий момент) 
 
Задание 2 (для второй подгруппы)  
В письменной форме дайте характеристику избирательной системе  США. Сделайте 
презентацию. 
 
Задание 3 (для третьей подгруппы) 
Напишите доклад на тему: «Конкурентная борьба в избирательном процесс: правовые и 
морально-этические нормы». Тезисы доклада изложите на практическом занятии.  
 
 
Семинарское занятие по теме  «Избирательные системы и выборы в 
органы власти» 
 
Цель: углубление знаний  в области анализа  избирательных систем и выборов в органы 
власти,  формирование способности  анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции, приобретение 
навыков организовывать и проводить дискуссию. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: избирательные системы, типы избирательных 
систем,  избирательная система в  современной России. Выборы в органы власти. 
 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Избирательная система современной России 
2. Принципы организации демократических выборов в органы власти; 
3. Причины абсентеизма и направления его преодоления: 

 
 
Рубежный контроль к Темау  № 2.3. 
Рубежным контролем к Темау № 2.2. является эссе  на тему: «По-моему мнению, следующие 
мероприятия повысят эффективность функционирования  института выборов в современной 
России и усилят мотивации россиян к участию в выборах»  
 
 
Тема 2.3. Политические идеологии, политическая культура. Политическая социализация 
личности  
Цель:  выявить сущность политической идеологии, исторический и современные контексты 
ее становления и развития, роль в жизнедеятельности общества, проанализировать 
политический спектр идеологий, базовые ценности интегративной идеологии России, 
сущность политической культуры и политической  социализации граждан, формирование 
способности  анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции, приобретение навыков организовывать и 
проводить дискуссию. 
Перечень изучаемых элементов содержания: идеология, уровни, функции идеологии, роль 
идеологии. мировые идеологии, идеологии ядра периферии, религиозные идеологии, 
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либерализм, консерватизм, социализм, коммунизм, еврокоммунизм, идеология «новых левых», 
феминизм, коммунитаризм. Политическая культура, уровни политической культуры, типы 
политической культуры. Политическая культура современной России. Политическая 
социализация граждан 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Сущность идеологии,  ее  уровни и функции. 
2. Классические идеологии, их представители и содержание. 
3. Религиозные идеологии и возрастание их значения в современных условиях. 
4.  «Постклассические» идеологические течения ХХ1 века и их отличие от 

классических идеологий. 
5. Политическая культура: сущность, составные элементы, уровни (ракурсы), 

функции. 
6. Политическая социализация граждан; 

 
 
Практические задания к Темау № 2.3.  
Тема 2.5.1. 

Работа в подгруппах. Группа обучающихся делится на подгруппы и каждая подгруппа 
выполняет одно из заданий.  

Задание № 1 (для первой подгруппы) 

Нужна ли обществу идеология? Почему в современных условиях возрастает роль религиозных 
идеологий? Дайте обоснованный ответ в письменной форме. Тезисы ответа изложите на 
практическом занятии. 
 
Задание № 2 (для второй подгруппы) 
В современных условиях обозначилась тенденция роста  интереса и популярности 
социалистической  и коммунистической идеологии и левых настроений. Чем Вы можете это 
объяснить? Приведите примеры, подтверждающие это. Какие идеи, на Ваш взгляд, 
коммунистической идеологии актуализировались в современных условиях? Дайте  
обоснованный ответ в письменной форме. Тезисы ответа изложите на практическом занятии. 
 
Задание № 3 (для третьей подгруппы) 
Почему, на Ваш взгляд, либеральная идеология  не популярна в современной России? Почему  
интерес к либеральным идеям и ценностям в России имеет кратковременный характер? Дайте 
ответ в письменной форме. Тезисы ответа изложите на практическом занятии. 
 
Задание № 4 (для четвертой подгруппы) 
 В чем суть социал-демократической идеологии? В чем принципиальные различия  
социал-демократией идеологии от коммунистической? Дайте ответ в письменной форме. 
Тезисы ответа изложите на практическом занятии. 
 
Задание № 5 (для пятой подгруппы) 
 
В чем проявляется влияние политической культуры на различные политические процессы? 
Дайте ответ в письменной форме, приведите аргументы, примеры из политической практики, 
статистику Тезисы ответа изложите на практическом занятии. 
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Задание № 6 (для шестой подгруппы) 
 
В письменной форме дайте ответ на вопрос: Какая политическая культура существует в 
современной России и каковы ее характеристики? К какому из типов политической культуры 
Вы отнесли бы политическую культуру России и почему? Дайте ответ в письменной форме, 
приведите аргументы, примеры из политической практики, статистику. Тезисы ответа 
изложите на практическом занятии. 
 
Дискуссия к Темау Политические идеологии, политическая культура, политическая 
социализация (для проведения офф-лайн) 
 

Проведение дискуссии на тему: «Политическая социализация в современной России» 

Вопросы для дискуссии 

1. Чем обусловлены сложность и противоречивость процесса социализации ? 

2. В чем, по Вашему мнению, сущность политической социализации и каковы ее основные 
агенты? 

3. Какие агенты политической социализации, по вашему мнению, оказывают наибольшее 
влияние на молодежь и почему? 

4. В современных условиях идет информационная война. Как она влияет на политическую 
социализацию личности, особенно молодежь? 

5. В чем суть государственной информационной политики в условиях информационной войны? 
По Вашему мнению, что необходимо предпринять для эффективного противодействия 
информационным атакам против России со стороны государства и общества? 

6. Должа ли в обществе быть цензура? Необходимо ли контролировать Интернет?  

7. Какие  нравственно-этические нормы, на Ваш взгляд, недопустимо нарушать  в 
политической конкуренции?  

8. По Вашему мнению, каков идеал политически социализированного человека? Дайте ему 
краткую характеристику. 
9. Политической участие – непременное условие политической социализации. Как лично Вы 
участвуете в политике? Вы принимаете участие в голосовании на выборах в органы  власти? 
Почему лично Вы участвуете (не участвуете) в выборах в органы власти? Являетесь ли Вы 
членом какой-либо политической партии или молодежной организации?  
 

Для успешного проведения дискуссии к ней необходимо готовиться, подумать об аргументах, 
подтверждающих  Вашу  точку зрения,  Вашу позицию, вспомнить теоретические основы 
проблемы, подобрать статистику, примеры из политической практики.  

 
Рубежный контроль к Темау № 1.2 
Рубежным контролем к Темау № 2.5  является эссе на тему: «Какая идеология нужна 
сегодня России? Основными  положениями идеологии современной России являются 
следующие: …..» 
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Задания обучающимся  для  добора  баллов, в том числе для получении 
поощрительных баллов. 

Напишите эссе на одну из предложенных ниже тем:   

- В эпоху глобализации в функционировании государств возникает много проблем. Наиболее 
важными из них я считаю …… 
- В функционировании российского государства большую роль играют национальные 
традиции. Это проявляется в следующем ….. 
- Качественное государство характеризуется …….. Обоснуйте ответ, приведите примеры, 
статистический и другой иллюстративный материал. 
-  Как Вы считаете, какое   государство можно считать «несостоявшимся» государством? 
Приведите аргументы и примеры. 
-  Социальная миссия великих держав в мировом пространстве ХХ1 века заключается в 
следующем ………….. 
- Я считаю, что  наиболее существенные вызовы  и риски современного мира заключаются в 
следующем …………… 
8. Один из западных аналитиков отмечал, что в современных условиях осуществление 
революции в любом государстве – это вопрос техники, вопрос технологий. Каково Ваше 
мнение по этому вопросу. Где произошли «цветные революции»? Насколько вероятно 
осуществление «цветной» революции в  современной России  и по каким причинам? 
Напишите доклад на тему: «»Цветные революции» и возможность (или невозможность)  ее 
осуществления в современной России». 
9.  Используя журналы последних двух-трех  лет «Мониторинг общественного мнения», 
«Итоги» и другие,  подберите информацию о рейтинге действующих на текущий момент 
лидеров государств.  Составьте отчет о проделанной работе. Прокомментируйте полученные 
результаты.  
10. Проведите  сравнительный анализ имиджа   лидеров двух государств  (по выбору 
обучающегося).  Сделайте презентацию.  Характеристика лидеров должна  быть основана 
на  анализе их рейтингов, изучении научной литературы о личных качествах и проводимой  
лидерами  политике. 
 
 
 

ТЕМА 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю)  является зачет, который проводится в устной форме 

 

4.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
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Код 
компет
енции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОК-2 

способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Знать: Знает  основные 
этапы, объективные 
тенденции и 
закономерности 
исторического развития 
общества, находит 
причинно-следственные 
связи и взаимозависимости 
между 
общественно-политически
ми,  
социально-экономическим
и и социокультурными  
процессами и явлениями. 
 
 
 

Этап формирования знаний: 
в процессе усвоения 
лекционного материала, 
чтения,  анализа и 
реферирования научных статей 
и монографий, сдачи 
коллоквиумов, отбора 
материала для докладов, 
рефератов и эссе. 

Уметь: давать 
характеристику и оценку 
основным этапам и 
закономерностям 
исторического развития, 
общественно- 
политическим и 
социальным  событиям и 
процессам в их 
взаимосвязанном 
комплексе.  

Этап формирования умений: 
в  процессе практических 
занятий, выполнения 
практических заданий 
(аналитические задание: 
задачи, ситуационные задания, 
кейсы, проблемные ситуации, 
заполнение таблиц). 
Практическое применение 
теоретических положений 
применительно к 
профессиональным задачам, 
обоснование принятых 
решений  
 
 

Владеть:  навыками 
применения знаний   о  
закономерностях 
исторического развития 
общества для критического 
анализа и оценки 
современных 
общественно-политических 
событий и процессов,  
формирования активной 
гражданской позиции 

Этап формирования 
навыков и получения опыта: 
Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 
задания, кейсы, проблемные 
ситуации и т.д.). Отбор и 
структурирование материала, 
заполнение таблиц. 
мониторинг СМИ, написание 
рефератов, докладов, эссе, 
презентации, сравнительный 
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анализ государств, лидеров, 
партий, организация и 
проведение учебных игр. 
Владение навыками и 
умениями при выполнении 
практических заданий, 
самостоятельность, умение 
обобщать и излагать материал. 

ОК-6 

способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия  
 

Знать:  принципы работы 
и взаимодействия в 
коллективе, члены 
которого имеют  
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия;  
 
Уметь:   
коммуницировать с 
членами коллектива, 
имеющими социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия, 
толерантно воспринимая 
различия; 
 
Владеть:   навыками 
нейтрализации  
противоречий и  
устранения  конфликтов 
среди членов коллектива,  
имеющих социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия.  
 
 
 
 
 
 
 

Этап формирования знаний: 
в процессе усвоения 
лекционного материала, 
чтения,  анализа и 
реферирования научных статей 
и монографий, сдачи 
коллоквиумов, отбора 
материала для докладов, 
рефератов и эссе. 
 
Этап формирования умений: 
в  процессе практических 
занятий, выполнения 
практических заданий 
(аналитические задание: 
задачи, ситуационные задания, 
кейсы, проблемные ситуации, 
заполнение таблиц). 
Практическое применение 
теоретических положений 
применительно к 
профессиональным задачам, 
обоснование принятых 
решений.  
 
Этап формирования 
навыков и получения опыта: 
Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 
задания, кейсы, проблемные 
ситуации и т.д.). Отбор и 
структурирование материала, 
заполнение таблиц. 
мониторинг СМИ, написание 
рефератов, докладов, эссе, 
презентации, сравнительный 
анализ государств, лидеров, 
партий, организация и 
проведение учебных игр. 
Владение навыками и 
умениями при выполнении 
практических заданий, 
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самостоятельность, умение 
обобщать и излагать материал. 
 
 

 
 
ПК-7 
 

владением 
навыками 
организации и 
проведения 
дискуссий  
 

Знать:  основные 
политологические теории,  
общенаучную и 
политологическую 
терминологию, приемы 
логики и аргументации: 
 
Уметь: применять 
основные приемы и методы 
организации и проведения 
дискуссий по актуальным 
общественно-политически
м проблемам; 
Владеть:  навыками 
организации и проведения   
дискуссий  по актуальным 
проблемам политики и 
власти, демонстрирует  
способность 
аргументировано  
выражать свое мнение и 
гражданскую позицию 

Этап формирования знаний: 
в процессе усвоения 
лекционного материала, 
чтения,  анализа и 
реферирования научных статей 
и монографий, сдачи 
коллоквиумов, отбора 
материала для докладов, 
рефератов и эссе. 
 
Этап формирования умений: 
в  процессе практических 
занятий, выполнения 
практических заданий 
(аналитические задание: 
задачи, ситуационные задания, 
кейсы, проблемные ситуации, 
заполнение таблиц). 
Практическое применение 
теоретических положений 
применительно к 
профессиональным задачам, 
обоснование принятых 
решений.  
 
Этап формирования 
навыков и получения опыта: 
Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 
задания, кейсы, проблемные 
ситуации и т.д.). Отбор и 
структурирование материала, 
заполнение таблиц. 
мониторинг СМИ, написание 
рефератов, докладов, эссе, 
презентации, сравнительный 
анализ государств, лидеров, 
партий, организация и 
проведение учебных игр. 
Владение навыками и 
умениями при выполнении 
практических заданий, 
самостоятельность, умение 
обобщать и излагать материал. 
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4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

 
ОК-2, ОК-6, 
ПК-7 

Этап 
формирования 
знаний: 
в процессе 
усвоения 
лекционного 
материала, чтения,  
анализа и 
реферирования 
научных статей и 
монографий, сдачи 
коллоквиумов, 
отбора материала 
для докладов, 
рефератов и эссе. 
 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 
программного 
материала, логика и 
грамотность 
изложения, умение 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОК-2, ОК-6, 
ПК-7; 
 
 
 
 
 

Этап 
формирования 
умений. 
в  процессе 
практических 
занятий, 
выполнения 
практических 
заданий 
(аналитические 
задание: задачи 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 
ситуации 
заполнение 
таблиц). 
Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, 
обоснование 
принятых решений  
 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 
Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

 
ОК-2, ОК-6 
ПК-7; 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  
Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
задания, кейсы, 
проблемные 
ситуации и т. 
д.). Отбор и 
структурирование 
материала, 
заполнение таблиц, 
мониторинг СМИ, 
написание 
рефератов, 
докладов, эссе, 
презентации, 
сравнительный 
анализ государств, 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 
Решение 
практических заданий 
и задач, владение 
навыками и умениями 
при выполнении 
практических заданий, 
самостоятельность, 
умение отбирать, 
обобщать, 
анализировать, 
структурировать и 
излагать материал. 
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лидеров, партий, 
организация и 
проведение 
учебных игр.  
Решение 
практических 
заданий и задач, 
владение навыками 
и умениями при 
выполнении 
практических 
заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал 
 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

 
Примеры тестовых заданий  

 
Теоретический блок вопросов. 

1. Политология: объект, предмет, категории, функции  и методы.  
2. Понятие процесса институционализации политической науки, его основные 

компоненты. Институционализация  политической науки на Западе: основные 
этапы, представители,  специфика.  

3. Основные политологические школы в Европе: общая характеристика. 
Представители и основные направления  исследований американской 
политологической школы. 

4. Институционализация  политической науки в России. Основные политологические 
школы  России: представители и основные направления исследований. Успехи, 
проблемы и перспективы развития политической науки в России.  

5. Политика как общественное явление.  Многозначность современных трактовок   
и подходов в анализе политики 

6. Структура, свойства, функции и виды   политики, их краткая характеристика. 
7. Основные теоретические подходы к определению сущности власти. Сущность 

силовой, рыночной, ролевой    и игровой моделей  власти. 
8. Политическая власть: понятие, структура, функции, ресурсы.  Политическая и 

государственная власть. Государственная власть в современной России. 
9. Принцип Темаения властей: сущность  и  значение в функционировании власти. 

Характеристика трех ветвей власти. 
10. Легитимность власти, ее сущность и типы. Эффективность и легитимность власти.  
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Направления повышения эффективности деятельности институтов  
государственной власти  в современной России.  

11. Понятие политического участия. Теоретические подходы к трактовке политического 
участия. Факторы, формы  и типы политического участия. Политический протест. 

12. Нация как субъект политики. Основные направления в исследовании наций: 
конструктивизм, примордиализм, модернизм, этносимволизм.   

13. Политическая система общества: понятие, структура,  функции.  
14. Теории политической системы общества (Истон, Алмонд, Дойч). 
15. Политический режим: понятие, типы. Политический режим в современной России.   
16.  Государство как институт политической системы  общества: понятие, признаки, 

функции, типы.  
17. Территориальное устройство современных государств. Характеристика и типы 

федераций.   
18. Формы правления современных государств и их краткая характеристика.  
19. Тренды развития государств в эпоху глобализации 
20. Политические изменения и политическое развитие. Теории,  критерии и кризисы  

политического развития. 
21. Политический   процесс: понятие, особенности, стадии и  формы. 
22. Типы политических процессов. Политические процессы западного и не западного 

типов.  
23. Демократия: понятие, принципы, разновидности, условия демократизации 

общества. 
24. Теории модернизации: эволюция содержания. Содержание и типология 

модернизации. Политическая  модернизации  в  современной России    

25. Институт  президентства.  
26. Структура и функции парламента. Отличительные признаки  парламентской  

системы власти  от  президентской. 
27. Политические партии: понятие, теории, функции.Типология партий. Тенденции 

развития политических партий. 
28. Партийная система: понятие, теоретические подходы к понятию. Функции и типы  

партийной системы.  Условия формирования двух– и многопартийных систем. 
29. Партии и партийная система  в современной России. Многопартийность в  

современной России. 
30. Общественно-политические движения: особенности, виды, этапы развития, 

характерные черты. 
31. Избирательные системы, типы избирательных систем, их краткая характеристика 
32. Характеристика   избирательной  системы  современной России 
33. Выборы в органы власти, их классификация, принципы организации и проведения 
34. Политические и избирательные технологии, легитимные и нелегитимные  

технологии 
35. Выборы в Государственную Думу Федерального собрания РФ или выборы 

президента РФ (последняя избирательная кампания на текущий момент). 
36. Политическая элита: понятие, разнообразие трактовок и научных подходов к 

определению сущности,  причины существования. 
37. Классические  теории элит  ( Г. Моска, В. Парето,Р. Михельс).  
38. Современные теории элит. 
39. Структура, функции, типология элит.  
40. Системы рекрутирования элит, их характеристика 
41. Политическая элита в современной России и тенденции ее развития. 
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42. Политический лидер: понятие, функции, типы, особенности.  
43. Теории политического лидерства. Тенденции развития политического лидерства.  
44. Сущность идеологии, ее уровни, функции, роль и тенденции развития. 
45. Классические идеологии, их представители и краткое содержание. 
46. Религиозные идеологии и возрастание их значения в современных условиях. 
47. «Постклассические» идеологические течения ХХ1 века и их отличие от 

классических идеологий.  
48. Политическая культура: сущность, составные элементы, уровни, функции.  
49. Теории и типология  политической культуры.  Характеристика  политической  

культуры западного и   не западного  типов. Политическая культура россиян.  
50. Политическая социализация: понятие,  этапы, типы. Политическая социализация в 

современной России. 
51. Глобальные проблемы современности и пути их решения 
52. Место и роль России в глобальном мире 

  
Аналитическое задание 
 

1. Каково значение экономического подхода для анализа внутренней и внешней политики? 
В изучении каких тем, проблем политики особенно важно учитывать экономические 
факторы? Приведите примеры, подтверждающие Вашу точку зрения.  

2. В чем суть и значение  психологического подхода для анализа политический событий, 
явлений и процессов?   В изучении каких тем (проблем)  он особенно актуален? 
Приведите примеры. Дайте ответ в письменной форме.  

3. Объясните, почему  в современных условиях  возрастает роль и значение 
политической науки? Приведите примеры из политической практики России и 
зарубежных стран.  

4. Часто политику определяют как искусство возможного. Означает ли это, что 
политическая наука не может дать объективного знания о политических явлениях, 
поскольку они очень изменчивы, связаны с интересами людей, да и сам политолог 
имеет пристрастия, симпатии и антипатии? Можно ли говорить об объективных законах 
политики? Дайте ответ в письменной форме. 

5. Изложите содержание доклада, в котором Вы даете характеристику  одной  из   
политологических школ Западной Европы (по выбору обучающихся).  

6. Покажите на примерах  взаимосвязь событий внешней политики  с экономическими  
и социальными процессами,  объективными тенденциями и  закономерностями  
развития политической системы.  Наличие в стране нефтяных ресурсов -  позитивный 
или негативный фактор?    

7. Прокомментируйте тезис В. И. Ленина: «Политика не может не иметь первенства над 
экономикой»?  К каким последствиям может привести политизация экономики? Но 
может ли экономика развиваться вне политики? 

8. Какая из теорий происхождения государства, на Ваш взгляд, наиболее адекватно 
отражает этот процесс и почему? 

9. Охарактеризуйте меры, которые, по вашему мнению, будут способствовать повышению 
эффективности деятельности институтов государственной власти в современной 
России.  

10. Дайте характеристику систем рекрутирования элит, покажите позитивные и негативные 
аспекты каждой системы отбора элиты. Какие направления повышения эффективности 
системы рекрутирования элиты в современной России вы можете назвать ? 

11. Каковы технологии вербовки молодежи в террористические организации и как им 
противодействовать?  
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12. Изложите политическую карьеру и программу конкретного политического лидера 
российской и мировой политики (по выбору обучающегося).  

13. Охарактеризуйте имидж  лидера российской или мировой политики (по выбору 
обучающегося).  Ответьте на вопрос: каковы ведущие компоненты   имиджа  выбранного 
для анализа лидера? 

14. Дайте характеристику государству с федеративной формой правления (по выбору 
обучающегося). 

15. Изложите программу политической партии (по выбору обучающегося). 
16. Один из западных аналитиков отмечал, что в современных условиях осуществление 

революции в любом государстве – это вопрос техники, вопрос технологий. Каково Ваше 
мнение по этому вопросу. Насколько вероятно осуществление «цветной» революции в 
современной России и по каким причинам?  

17. Какие разновидности избирательных систем вам известны? Дайте краткую 
характеристику избирательным системам.  

18. Дайте характеристику избирательной системе современной России.  
19. На примере последней (на текущий момент) избирательной кампании в России 

охарактеризуйте конкурентную борьбу в избирательном процессе.  
20. Охарактеризуйте политическую культуру в современной России. Как Вы оцениваете 

собственный уровень политической культуры? Что необходимо сделать для его 
повышения?  

21. Обоснуйте, почему  политическая культура и идеология является неотъемлемыми 
компонентами  (элементами) политической системы?  

22. Почему понятие «политический режим» до сих пор трактуется по-разному? Какой 
политический режим  существует сегодня в России? 

23.  Какую  форму территориального устройства  государства Вы считаете наиболее 
эффективной и почему? Приведите аргументы, подтверждающие Вашу точку зрения. 

24. Охарактеризуйте  типы (разновидности) федерации. К какому типу федерации 
относится Российская Федерация? В чем специфика российского федерализма?  
Приведите примеры из политической практики. 

25. Периодически в России актуализируются вопросы возращения к монархической форме 
правления. Как Вы считаете, есть ли преимущества  у монархической формы правления,  
в чем они выражаются и возможно ли возвращение к этой форме правления в 
современной России? Обоснуйте свой ответ. 

26. В современных условиях во всем мире  обозначилась тенденция роста  интереса и 
популярности  к социалистической  и коммунистической идеологии и левых 
настроений. Увеличиваются тиражи произведения К.Маркса «Капитал». Чем Вы можете 
это объяснить? Какие идеи, на Ваш взгляд, коммунистической идеологии 
актуализировались в современных условиях?  

27. Почему в последнее время идеологическая функция государства выходит в число 
приоритетных функций? Чем это обусловлено? В чем выражается тенденция повышения 
роли и значения идеологии, ведь в большинстве стран признается идеологическое 
многообразие, идеологический плюрализм? Дайте аргументированный ответ  

28. Сторонником какой идеологии являетесь лично Вы?  Почему Вам импонирует эта 
система ценностей?  

29. В чем причины повышения интереса и роста популярности религиозных идеологий в 
современных условиях? 

30. Вступление России в ВТО длилось восемь лет. И в период вступления в эту 
организацию, и после  прохождения процедуры среди ученых, специалистов, 
экспертов, политиков, общественных деятелей и граждан были разные, порой прямо 
противоположные, точки зрения по поводу целесообразности вступления России в эту 
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организацию. Как Вы считаете, надо было России   вступать в ВТО? Что дало России 
вступление в эту организацию? Дайте обоснованный ответ в письменной форме.  

31. Дайте характеристику одной из глобальных проблем современности (по выбору 
обучающегося). 

32. В чем суть политики мультикультурализма и каковы последствия ее осуществления? 
Приведите примеры. 

33. Федеральный закон  РФ  о блого сфере  2015 года вызвал большие дискуссии. В 
обществе продолжаются дискуссии по вопросу о том, должен  ли быть контроль в 
сети интернет со стороны государства?   Как Вы считаете, нарушает ли этот закон 
права человека?  Приведите аргументы  сторонников и противников ужесточения 
контроля в сети Интернет. Обоснуйте свою позицию по данному вопросу. 

34. Какие классические и постклассические идеологии Вам известны?    Сторонником 
какой идеологии являетесь лично Вы?  Почему Вам импонирует именно эта система 
ценностей? 

35. Назовите наиболее существенные вызовы и риски современного мира, дайте их 
краткую характеристику. 

36. Сегодня в Европейском Союзе  происходят процессы,  поставившие ЕС на грань 
развала. Причем обострение противоречий началось  еще до огромного наплыва 
потоков мигрантов  в страны ЕС в конце 2015 года.  Каковы проблемы и 
перспективы  функционирования Европейского Союза? 

37. Изложите ключевые (приоритетные) направления внешнеполитической стратегии   РФ ? 
38. В каком состоянии, на Ваш взгляд, находятся сегодня  отношения России и США и каковы 

перспективы этих отношений? 
39. Проанализируйте наиболее важные проблемы  функционирования государств в эпоху 

глобализации 
40. Периодически в российском  обществе  и  мировой политике актуализируется 

дискуссия по поводу того, является ли Россия великой державой. Эта дискуссия вновь 
возобновилась, когда Обама назвал России второсортной региональной державой. В 
конце своего президентского срока он уже высказывал мнение, что Россия способна 
вмешиваться во внутренние процессы (в частности, избирательный процесс)  США, 
влиять на политику США.   Выскажите свою позицию по данному вопросу. По Вашему 
мнению, Россия является великой державой? Россия является сегодня  
государством-лидером? Если «да», то в чем это выражается? Надо ли России стремиться  
к тому, чтобы стать сверхдержавой? Дайте аргументированный ответ. 

 
 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  
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оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

ТЕМА 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения  
дисциплины  (модуля) 

 5.1.1. Основная литература 

1. Политическая теория : учебник для вузов / Б. А. Исаев [и др.] ; под редакцией 
Б. А. Исаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08754-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451510 (дата обращения: 29.09.2020). 

 
2. Ирхин, Ю. В.  Политология в 2 ч. Часть 2. Теория политической науки : учебник для 

вузов / Ю. В. Ирхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
459 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02891-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452169 (дата обращения: 29.09.2020). 

3.Мухаев, Р. Т.  Политология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02585-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451499 (дата обращения: 29.09.2020). 

4. Мухаев, Р. Т.  Политология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02587-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451500 (дата обращения: 29.09.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература: 

1. Гаджиев, К. С.  Политология : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-9842-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449636 (дата обращения: 29.09.2020). 

2. Баранов, Н. А.  Современная российская политика : учебник для вузов / Н. А. Баранов, 
Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09646-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451511 (дата обращения: 29.09.2020). 

3. Баранов, Н. А.  Политология. Современная демократия : учебное пособие для вузов / 
Н. А. Баранов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08644-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451516 (дата обращения: 29.09.2020). 

4. Зорин, В. Ю.  Национальная политика российского государства в ХХ — начале ХХI 
века : учебное пособие для вузов / В. Ю. Зорин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Высшее образование). — 



 33

ISBN 978-5-534-06651-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455327 (дата обращения: 29.09.2020). 

5. Исаев, Б. А.  Теория партий и партийных систем : учебник для вузов / Б. А. Исаев. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07486-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/451493 (дата обращения: 29.09.2020). 

6. Политическая философия : учебное пособие для вузов / Г. Л. Тульчинский, А. А. Балаян, 
И. В. Сохань, А. Ю. Сунгуров ; под общей редакцией Г. Л. Тульчинского. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03468-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450212 (дата обращения: 29.09.2020).  

7. Пушкарева, Г. В.  Политология : учебник и практикум для вузов / Г. В. Пушкарева. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00235-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450437 (дата обращения: 29.09.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения  дисциплины (модуля) 

 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный 
зал Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ 
содержит более 620 000 полных 
текстов диссертаций и 
авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и 
исследователей,  работавших на 
территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 

http://studentam.net 
100% доступ 
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учебников естественным и гуманитарным 
наукам. 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и 
все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных 
статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке 
для общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 
пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и 
научно-популярным статьям, 
справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся  дисциплины  (модуля) «Политология» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения  дисциплины  (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы  дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 



 35

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения  занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической  работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 
Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и 
экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 
аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
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рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в Темаах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по  
дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к  сети Интернет; 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги 
и аудиокниг, учебники для 
ВУЗов, средних специальных 
учебных заведений и школы, 
а также научные 
монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы 
ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и 
полным текстам статей, 
опубликованных в 
российских и зарубежных 
научно-технических 
журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в 
сети Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам с полным 
текстом в открытом доступе, из 
них российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция 
электронных версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. 
Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети 
Университета 

6.  База данных 
международного 

Библиографическая и 
реферативная информация и 

http://www.scopus.com/ Доступ с 
любого компьютера в сети 
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индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

инструменты для 
отслеживания цитируемости 
статей, опубликованных в 
научных изданиях.  

Университета. 

7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для 
отслеживания цитируемости 
статей, опубликованных в 
научных изданиях. 
Университета. 

Перед входом в WoS необходимо 
войти на сайт ResearcherID 
- https://www.researcherid.com/ Rese
archerID. 
Вход в 
WoS:  http://login.webofknowledge.
com/  
В Темае "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 
значение: 
"Russian Higher Education & 
Research (FEDURUS)" 
На следующей странице в 
Темае  "Выберите Вашу 
Организацию" выбрать  проект 
"FEDURUS". 
Далее ввести логин и пароль, 
полученный в ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера в 
сети Университета. 

 

Сайты научных журналов 

 http://www.politstudies.ru – журнал «Политические исследования» 
 http://ecsocman.hse.ru/ons/ - академический междисциплинарный журнал 

«Общественные науки и современность». Печатаются аннотации статей. Полные тексты статей 
печатаются через два года после их публикации. 

 http:// http://socis.isras.ru/ - журнал «Социологические исследования». 
 http://jour.isras.ru/index.php/inter - журнал «Интер» 
 http://www.isras.ru/authority.html - журнал «Власть». 
 http://uptp.ru/ - журнал «Проблемы теории и практики управления». 
 http://socgum-zhurnal.ru – журнал «Социально-гуманитарные знания». 
 http://www.politstudies.ru/ –журнал «Политические исследования». 
 http://www.ons2000.chat.ru/ - журнал «Общественные науки и современность». 
 http://www.isras.ru/socis.html - журнал «Социологические исследования». 
 http://vestnik.uapa.ru/ - журнал «Вопросы управления». 
 http://vphil.ru/ - журнал «Вопросы философии». 
 http:// http://www.imemo.ru/jour/meimo - журнал «Мировая экономика и 

международные отношения» 

Образовательные сайты 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 
Целями учебной дисциплины «Конфликтология» являются обеспечение студентов 

знаниями ее теоретических и методологических основ, формирование умения раскрыть 
сущность, содержание и специфику конфликтов в системе социальных отношений и 
процессов в современной России, обучение навыкам изучения отечественного и зарубежного 
опыта конфликтов в обществе и организациях а также самостоятельного научного 
исследования в области управления конфликтами в социальной сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 
способность проводить исследования по проблемам конфликтного и мирного 

взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с использованием различных 
методологических и теоретических подходов, выявлять элементы конфликтов и мира, 
определять детерминирующие факторы и закономерности конфликтного и мирного 
взаимодействия; 
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способность применять методологию междисциплинарного анализа конфликта и 
мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом 
предметного поля конфликтологии, многофакторной обусловленности конфликта и мира 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

      Дисциплина «Конфликтология»   предназначена для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 47.03.01  - Философия (бакалавр). 
Данная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части Профессионального 
цикла дисциплин. Для ее изучения студенты должны обладать теоретическими знаниями и 
практическими умениями в области основ конфликтологии.  

Изучение дисциплины «Конфликтология» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
«Политология», «История». 

Изучение дисциплины «Конфликтология» является базовым для последующего освоения 
программного материала таких учебных дисциплин как ««Этика», «Социальная философия» 
и др. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата. 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: способность 
использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных 
проблем:  этики (история этических учений, основные понятия морального сознания, 
нравственность в истории культуры, проблемы прикладной этики)  (ПК-6). 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой Коучинг и этика бизнеса по направлению подготовки 
47.03.01 - Философия  (бакалавриат). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

  ОПК-6 способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
знание 
традиционных и 
современных 
проблем:  этики 
(история этических 
учений, основные 
понятия морального 
сознания, 
нравственность в 
истории культуры, 
проблемы 
прикладной этики) 

Знать: историю этических учений, основные 
понятия морального сознания, особенности 
существования нравственности в истории культуры, 
проблемы прикладной этики 
Уметь: применять полученные знания при 
философском анализе реальных ситуаций и текстов, 
вырабатывать на этой основе проекты 
организационных и управленческих решений 
Владеть: навыками самостоятельных исследований 
в контексте новейших тенденций и направлений 
этики, навыками анализа реальных ситуаций и  
научных текстов разного профиля, их этической 
интерпретации и критики. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц. 
Для студентов очной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

2       
Аудиторные учебные занятия, всего 30 30       
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем           

Учебные занятия лекционного типа 12 12       
Учебные занятия семинарского типа 18 18       
Лабораторные занятия 0 0       
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 78 78       

В том числе:           
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

30 30       

Выполнение практических заданий 30 30       
Рубежный текущий контроль 18 18       
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)   

зачет        

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 
3 3       

 
 
 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се
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а,

 
в
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ч
. 

п
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ом
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ут
оч
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ат
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ст

а
ц

и
я
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Р
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+

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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В
се
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п
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п
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Л
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ор
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ор
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ы
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я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 
Э

И
О

С
 

РАЗДЕЛ 1. 36 24 12 4 8 0 8 
РАЗДЕЛ 2. 36 26 10 4 6 0 8 
РАЗДЕЛ 2. 36 28 8 4 6 0 8 

Общий объем, часов 108 78 30 12 18 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

 зачет 
 

 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 
контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
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р
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. 
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ц
и

я
),

 ч
ас

 
Раздел 1.1 

 
24 

4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 8 эссе 4 

Раздел 1.2 

26 

4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 10 эссе 4 
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Раздел 1.3 

 
28 

6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 10 эссе 4 

Общий 
объем, часов 

78 14   24   28   12 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ КОНФЛИКТОЛОГИИ  
               Цель: раскрыть основные характеристики конфликтологии (ОК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Конфликтология как наука о конфликтах в социальной сфере общества, причинах 

возникновения, формах и механизмах протекания, методах и технологиях управления. 
Взаимосвязи конфликтологии с другими социальными науками. Современные концепции 
конфликта: зарубежные и отечественные теории. 
Вопросы для самоподготовки: 
                     1. Общая конфликтология как наука. Анализ определения. 
                     2. Объект и предмет общей конфликтологии.  
                     3. Методология анализа конфликтов.  
                     4. Определение понятий «социальное противоречие», «конфликт», 

  «социальный конфликт», «конфликт интересов».  
                     5. Противоречия и конфликты в системе социальных противоречий, 

   процессов и отношений в обществе и в организациях: норма, проблема, 
   напряженность, конфликтная ситуация, конфликтное противоборство, 
   позитивное или негативное завершение. 

         Темы докладов: 
  1.Место и роль общей конфликтологии в современном конфликтологическом 
     знании. 
  2.Основные объекты и предметы исследования общей конфликтологии в 
     современной России. 
  3.Специфика анализа социальных конфликтов в условиях рыночных 
     отношений. 
  4.Подходы российских авторов к определению базовых понятий общей  
     конфликтологии. 
  5.Динамика развития противоречий и конфликтов в системе социальных 
     отношений в российском обществе. 
 

         Темы рефератов 
  1.Подходы российских авторов к определению базовых понятий общей  
    конфликтологии. 
  2.Динамика развития противоречий и конфликтов в системе социальных 
    отношений в российском обществе. 

                    3.Системный подход в общей конфликтологии. 
                    4.Экспертный метод анализа социальных конфликтов. 
                    5.Анализ экономических конфликтов посредством социально-статистических 
                       данных. 
                    6.Социологические исследования как метод изучения противоречий и 
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                       проблем. 
                   7.Специфика применения социологического мониторинга в общей 
                      конфликтологии. 
                   8.Моделирование конфликтов в организациях. 

                       
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 

Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 
Темы для самостоятельного изучения 
1.Методологические основы исследования конфликтов. 
2.Принципы анализа конфликтов в организации. 
3.Структурные элементы системы конфликтов. 
4.Специфика конфликтов в государственных и частных организациях. 
 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний 
Задание 1.. Общая конфликтология как наука. Анализ определения. 
Задание 2. Объект и предмет общей конфликтологии.  
Задание 3. Методология анализа конфликтов.  
Задание 4. Определение понятий «социальное противоречие», «конфликт», 
«социальный конфликт», «конфликт интересов».  
Задание 5. Противоречия и конфликты в системе социальных противоречий, 
процессов и отношений в обществе и в организациях: норма, проблема, 
напряженность, конфликтная ситуация, конфликтное противоборство, 
позитивное или негативное завершение. 
 
Формы контроля самостоятельной работы: заслушивание докладов; экспресс-опрос; 
проверка письменных заданий. 
          
 
Тема 2. Системные характеристики конфликтов: структурные и динамические 
элементы 
         Цель: раскрыть основные структурные и динамические характеристики конфликтов в 
российском обществе, научить использованию системного подхода (ОК-6) 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Структурные характеристики конфликтов: причины, участники, объект и предмет, 

ресурсы сторон. Динамические характеристики конфликтов: ценности, интересы и цели 
субъектов, восприятие конфликта, мотивация и позиция сторон, стадии и фазы развития, 
стратегии и тактики конфликтного взаимодействия, механизмы противоборства, функции и 
последствия борьбы. 
Вопросы для самоподготовки: 

  1.Структурные характеристики конфликтов: причины и факторы. 
  2.Субъекты и участники конфликтов. 
  3.Объекты и предметы конфликтов.  
  4.Динамические характеристики конфликтов: интересы и цели конкурентов. 
  5.Стратегии и тактики субъектов конфликта. 
  6.Механизмы конфликтного противоборства (социального соперничества). 
  7.Конструктивные и деструктивные функции и последствия противоборства.  
  

         Темы докладов 
                    1.Факторы и причины конфликтов в социальной сфере.  
                    2.Факторы и причины конфликтов в социальной сфере. 
                    3.Субъекты конфликтов в социальной сфере: групповые и индивидуальные, 
                       юридические и физические лица. 
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                    4.Специфика объектов и предметов конфликтов в социальной сфере. 
                    5.Специфика объектов и предметов конфликтов в межличностных деловых 
                       отношениях. 
  
         Темы рефератов 

  1.Анализ интересов, целей и мотивации субъектов конфликтов (на конкретном 
    примере) 
  2.Анализ стратегических и тактических действий субъектов конфликтов (на 
    реальном примере). 
  3.Анализ форм и способов достижения целей субъектами конфликта (на 
     реальном примере). 
  4.Анализ функциональных последствий и конечных результатов 
     экономического конфликта (на реальном примере). 
 

       Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 
Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 
 
Темы для самостоятельного изучения: 
1.Конфликты в социальной сфере как актуальная проблема российского общества. 
2.Природа и функции конфликтов в социальной сфере российского общества. 
3.Проблема субъекта социального конфликта на макроуровне и микроуровне общества. 
4.Психология конфликтного противоборства социальных субъектов 
 
Контрольные вопросы и задания для проверки самостоятельной работы студентов 
1. Определите структурные характеристики конкретного конфликта: причины и факторы. 
2.Определите субъектов и участников конкретного конфликта. 
3.Опишите объект и предметы конкретного конфликта.  
4.Дайте анализ динамические характеристики конкретного конфликта: интересы и цели 
  субъектов.  
5.Раскройте стратегии и тактики субъектов конкретного конфликта. 
6.Охарактеризуйте механизмы противоборства конкретного конфликта (экономического 
соперничества). 
7.Дайте анализ конструктивных и деструктивных функций и последствий конкретного  
конфликта. 
  
 
        Тема 3. Типологии социальных конфликтов в зарубежной и отечественной 
конфликтологии 
        Цель: раскрыть основные особенности различных типов и видов конфликтов в 
современной России, научиться анализировать конкретные конфликтные ситуации в 
профессиональной деятельности (ОК-6). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Типы и виды социальных конфликтов в зарубежной конфликтологии: межличностные 

внутригрупповые и межгрупповые конфликты. Типологии конфликтов в отечественной 
конфликтологии. 
Вопросы для самоподготовки: 

  1.Критерии классификации конфликтов в современной конфликтологии 
  2.Внутриличностные конфликты 
  3.Межличностные конфликты 
  4.Внутригрупповые конфликты 
  5.Конфликты в организациях 
  6.Конфликты в больших социальных группах 
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        Темы докладов 

    1.Характеристика зарубежных типологий конфликтов. 
    2.Характеристика отечественных типологий конфликтов. 
    3.Характеристика предпринимательской конкуренции как социального процесса. 
    4.Институциональные формы регулирования предпринимательских конфликтов. 
 

       Темы рефератов 
    1.Анализ зарубежных типологий конфликтов (на примерах). 
    2. Организационные конфликты в концепции А.И. Пригожина. 
    3. Конфликты в управлении фирмами по модели Ю.Д. Красовского. 
    4.Анализ классификации экономических и трудовых конфликтов в модели В.Н. 
     Шаленко. 
    5.Анализ межличностных конфликтов в вооруженных силах в теории А.Я. 
     Анцупова.  

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 

Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 
 
Темы для самостоятельного изучения: 
1.Межличностные конфликты как объект конфликтологии.  
2.Межгрупповые конфликты как объект организационной конфликтологии. 
3.Конфликты в крупных социальных группах (по выбору). 
 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний 
Задание 1. Дайте характеристику зарубежных типологий конфликтов.  
Задание 2. Дайте характеристику отечественных типологий конфликтов.  
Задание 3.Дайте характеристику классификаций экономических конфликтов российских 
ученых. 
Задание 4.Дайте характеристику аналитической классификации экономических и трудовых 
конфликтов В.Н. Шаленко.  
Задание 5.Определите специфику классификации межличностных конфликтов ыв 
вооруженных силах А.Я. Анцупова. 
  

 
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
Тема 4. Методология и методы современной конфликтологии 
 
          Цель: раскрыть методологические основы общей конфликтологии научиться 
использовать ее методы с учетом их особенностей (ОК-8). 
 
           

         Перечень изучаемых элементов содержания 
Определения понятия «конфликт» в различных социальных науках. «Конфликт» в 

системе социальных процессов: норма, проблема, напряженность, конфликтная ситуация, 
конфликтная борьба, кризис, катастрофа. «Противоречие» и «конфликт». Функции 
«конфликта в структуре противоречивых социальных отношений: критика, спор, протест, 
противоборство, насилие. Методы анализа в конфликтологии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Методология анализа конфликтов.  
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2.Определение понятий «социальное противоречие», «конфликт», « социальный  
  конфликт».  
3.Противоречия и конфликты в системе социальных противоречий, 
   процессов и  отношений в обществе и в организациях: норма, проблема, 
   напряженность, конфликтная ситуация, конфликтное противоборство, 
   позитивное или негативное завершение. 

                      4.Функции конфликта в структуре противоречивых социальных отношений: 
                         критика, спор, протест, противоборство, насилие. 
                      5. Методы конфликтологии: системный, экспертный, социально 
                          -статистический,  социологический, моделирование, финансовый 
                          мониторинг, деловые и организационные игры. 

 
         Темы докладов: 

   1. Определения понятия «конфликт» в различных социальных науках. 
   2. Специфика анализа социальных конфликтов в условиях рыночных 
       отношений. 
   3. Подходы российских авторов к определению базовых понятий общей  
       конфликтологии. 
   4. Динамика развития противоречий и конфликтов в системе социальных 
       отношений в российском обществе. 
 

         Темы рефератов 
                     1.Системный подход в общей конфликтологии. 
                     2.Экспертный метод анализа социальных конфликтов. 
                     3.Анализ социальных конфликтов посредством социально-статистических 
                        данных. 
                     4.Программа прикладного конфликтологического исследования. 
                     5.Социологические методы изучения конфликтных ситуаций 
                     6.Специфика применения конфликтологического мониторинга.             
                     7.Моделирование конфликтов в организациях. 
 
             Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 
Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 
 
Темы для самостоятельного изучения 
 
1.Методологические основы исследования конфликтов. 
2.Принципы анализа конфликтов в организации. 
3.Структурные элементы системы конфликтов. 
4. Cоциологический мониторинг как метод изучения социальных конфликтов. 
5, Деловые и организационно-управленческие игры. 
 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний 
Задание 1.Раскрыть содержание противоречия интересов как ведущих источников 
социальных конфликтов.  
Задание 2. Показать методологические принципы анализа социальных конфликтов. 
Задание 3.Выявить основные структурные элементы конфликтов. 
Задание 4. Раскрыть специфику современных методов исследования социальных 
конфликтов.  
 
          
              Тема 5. Действующие силы социальных конфликтов 
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       Цель: раскрыть интересы, ценности и цели противоборствующих социальных субъектов 
экономических конфликтов, научиться определять их роль в реальной конкуренции, 
приобрести навыки ее диагностики (ОК-6).           
Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальные субъекты и их конфликтный потенциал. Виды конфликтного потенциала 
организованных структур. Реальные и декларируемые интересы, ресурсы субъектов 
экономических конфликтов. Субъекты социальных конфликтов: правительство, парламент, 
предприниматели, конкуренты, партнеры, группы лоббирования в структурах власти, 
криминальные организации, средства массовой информации, общественное мнение, 
неправительственные общественные организации. 
 Вопросы для самоподготовки: 
                1. Субъекты конфликтов и их конфликтогенный потенциал. 
                2.Виды конфликтогенного потенциала организационных структур.  
                3.Реальные и декларируемые интересы субъектов экономических конфликтов.  
                4.Ресурсная компонента конфликтогенного потенциала субъектов социальных 
                   конфликтов  
                5.Общая характеристика социальной среды конфликтных процессов: внутренняя 
                   и внешняя среда. 
 
       Темы докладов 

      1.Социальная среда экономических конфликтов: государство и парламент. 
      2.Социальная среда экономических конфликтов: институт права. 
      3.Социальная среда экономических конфликтов: конкуренты и соперники. 
      4.Социальная среда экономических конфликтов: бизнес-партнеры. 
      5.Социальная среда экономических конфликтов: группы лоббирования во 
         властных структурах. 
      6.Социальная среда экономических конфликтов: криминальные группировки. 
      7.Социальная среда экономических конфликтов: средства массовой информации. 
      8.Социальная среда экономических конфликтов: общественное мнение. 
 
Темы рефератов 

               1.Анализ понятий «субъект конфликта», его «конфликтогенный потенциал», 
                 «структура и виды конфликтогенного потенциала» субъектов конфликта. 
               2.Анализ реальных и декларируемых интересов, целей и ценностей субъектов 
                  социального конфликта (на примере экономической конкуренции).  
               3.Анализ ресурсов конфликтующих субъектов конфликта (на примере 
                  конкурирующих предпринимателей). 
               4.Анализ внешней социальной среды экономических конфликтов (по выбору). 
               5.Анализ внутренней социальной среды экономических конфликтов (по выбору) . 
 
     Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 
Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 
 
Темы для самостоятельного изучения.  
1.Факторы и механизмы обострения противоборства.  
2.Виды ущерба и его последствия в процессе борьбы сторон экономического конфликта. 
 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний. 
Задание 1. Анализ понятий «субъект социального конфликта», «конфликтогенный потенциал 
субъекта конфликта».  
Задание 2.Определение структуры и видов конфликтогенного потенциала субъектов 
конфликта.  
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Задание 3.Раскрытие реальных и декларируемых интересов субъектов социальных 
конфликтов.  
Задание 4.  Раскрытие ресурсной компоненты социального потенциала субъектов 
социальных конфликтов.  
Задание 5.  Внешняя и внутренняя социальная среда конфликта.  
 
 
Тема 6. Конфликт как социальный процесс: этапы, стадии, механизмы 
       Цель: рассмотреть признаки и показатели процесса конфликта на микроуровне общества 
и научиться проводить анализ каждой из его стадий (ОК-6)  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «социальная напряженность» как основа конфликта и ее влияние на 
социальные отношения. Основные причины и показатели социальной напряженности в 
организации. Факторы и причины, признаки и показатели конфликтных ситуаций. 
Противоборство сторон как открытая форма конфликта. Завершение конфликта и его формы. 
Конструктивные и деструктивные функции конфликта. Комплексная оценка процесса 
конфликта как системного объекта изучения.   
Вопросы для самоподготовки: 
              1.Социальный конфликт как процесс: границы, стадии и этапы. 
              2.Стадии социального конфликта как процесса. 
              3. Социальная напряженность –начало процесса конфликта. 
              4. Конфликтная ситуация – первая стадия процесса конфликта.  
              5. Противоборство сторон – центральная стадия конфликта.  
              6. Завершение конфликта и его формы. 
              7.Конструктивные и деструктивные функции конфликта.  
              8.Комплексная оценка конфликта как системного объекта изучения. 
     
       Темы докладов 
              1.Основные причины социальной напряженности между субъектами  
                 конфликтов на микроуровне общества (организации) и ее показатели. 
              2.Стадии процесса социальной напряженности в организации. 
              3.Конфликтная ситуация и факторы возникновения в рамках процесса 
                 конфликта. 
              4.Восприятие конфликтной ситуации субъектами конфликта. 
              5.Конфликтная борьба сторон как открытая форма процесса конфликта. 
              6.Факторы и механизмы обострения противоборства между сторонами конфликта. 
              7.Виды ущерба и его последствия в процессе борьбы сторон. 
              8.Характеристика завершения процесса конфликта. 
              9.Факторы завершения конфликта в организации. 
 
       Темы рефератов 
              1.Конфликтная борьба сторон как открытая форма процесса конфликта (на 
                  примере). 
              2.Факторы и механизмы обострения противоборства между сторонами  
                 конфликта (на примере). 
              3.Виды ущерба и его последствия в процессе борьбы сторон (на примере). 
              4.Характеристика завершения процесса конфликта в организации (на примере). 
              5.Факторы завершения конфликта в организации (на примере). 
 
                 Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 
Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 
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Темы для самостоятельного изучения 
 1.Признаки и показатели социальной напряженности между субъектами экономической 
конкуренции. 
 2 Формы противодействия оппонентов в ходе экономического конфликта. 
 3..Конструктивные и деструктивные функции и последствия экономических конфликтов.  
 4.Комплексная оценка экономического конфликта. 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний 
Задание 1. Раскройте социальную напряженность как начальный этап процесса конфликта. 
Задание 2. Дайте характеристику конфликтной ситуации как первой стадии конфликта.  
Задание 3. Определите противоборство сторон как центральный этап конфликта.  
Задание 4. Охарактеризуйте завершение конфликта и его формы. 

 
            Семинар-диспут по теме 7. Регулирование конфликтов 
       Цель: рассмотреть формы, механизмы и способы реализации регулирования 
конфликтов, научиться определять их практическую полезность в конкретных ситуациях, 
быть компетентными в оценке соответствующих технологий (ОК-6). 
 Перечень изучаемых элементов содержания 

Cодержание управления конфликтом. Особенности конструктивного воздействия на 
конфликты. Специфика регулирования конфликтов в организации. Прогнозирование 
организационных конфликтов. Предупреждение как «замораживание» конфликтной 
ситуации. Предупреждение как стимулирование развития конфликтной ситуации. 
Диагностика организационных конфликтов. Управленческое консультирование менеджмента 
организации Компромисс между сторонами конфликта. 
Вопросы для самоподготовки: 
            1.Специфика регулирования конфликтов в организации. 
            2.Прогнозирование конфликтов. 
            3.Предупреждение как «замораживание» конфликтной ситуации в сфере 
               социальных отношений 
            4.Предупреждение как стимулирование развития конфликтной ситуации 
            5.Диагностика конфликтов.  
            6.Управленческое консультирование менеджмента организации по поводу 
               конфликтов. 
            7.Компромисс между сторонами конфликта 
    
      Темы докладов 
            1.Определение понятия «управление конфликтом» в организации. 
            2.Управление конфликтом в динамическом аспекте. 
            3.Принципы конструктивного воздействия на конфликты в организации. 
           4.Регулирование экономических противоречий и конфликтных ситуаций как 
              особый вид деятельности менеджмента организации. 
           5.Прогнозирование конфликта: объекты и методы. 
           6.Предупреждение как технология прекращения развития деструктивной 
              конфликтной ситуации. 
           7.Предупреждение как технология контролируемого обострения конструктивной 
              конфликтной ситуации. 
           8.Методика диагностики конфликтных процессов в социальной сфере. 
           9.Формы и методы управленческого консультирования по поводу конфликтов в 
              организациях. 
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Темы рефератов 
           1.Конструктивное воздействие на конфликты как стратегия управления 
              организацией. 
           2.Регулирование конфликта с позиции «теории игр». 
           3.Компромисс как типичная социальная технология регулирования конфликта (на 
              примере организации). 
           4.Прогнозирование конфликтной ситуации (на примере конкретной организации). 
           5.Предупреждение как технология «замораживания» деструктивной конфликтной 
              ситуации (на примере конкретной организации). 
           6.Предупреждение как технология стимулирования развития конструктивной 
              конфликтной ситуации (на примере конкретной организации). 
           7.Диагностика конфликта как социальная технология: возможности и ограничения 
              (на примере). 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 
Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 
 
Темы для самостоятельного изучения 
1.Содержание управления конфликтом. 
2.Особенности конструктивного воздействия на конфликт. 
3.Вклад управленческого консультирования в конструктивное регулирование конфликта. 
 
Контрольные вопросы и задания для семинара-диспута 
Задание 1. В чем заключается регулирование социального конфликта? 
Задание 2. Каковы особенности конструктивного воздействия на социальные конфликты? 

Задание 3.Определите специфику прогнозирования социальных конфликтов. 
Задание 4. Определите формы диагностики конфликтов в организации.  
 
      
 
Семинар-коллоквиум по теме 8. Разрешение конфликтов  
     Цель: овладение научными знаниями о методах и технологиях разрешения социальных 
конфликтов, умение с научных позиций определять специфику из использования, 
формирование навыков эффективного практического применения (ОК-6). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Место, роль и функции разрешения конфликтов в системе методов управления 

социальными процессами  
Альтернативная технология разрешения конфликтов: примирение сторон. Альтернативная 
технология разрешения конфликтов: переговоры между сторонами. Досудебная технология 
разрешения конфликтов: посредничество. Показатели эффективности разрешения 
конфликтов. 
Вопросы для самоподготовки: 
       1.Разрешение конфликта силами оппонентов. 
       2.Разрешение конфликта с участием третьей стороны.  
       3.Метод разрешения конфликтов силами сторон: примирение. 
     
    Темы докладов 
       1.Место, роль и функции разрешения конфликтов в системе методов 
        управления социальными процессами в организации. 
       2.Альтернативная (досудебные) технология разрешения конфликтов: примирение 
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        сторон.  
       3.Альтернативная технология разрешения конфликтов: переговоры между  
        сторонами. 
       4.Альтернативная технология разрешения конфликтов: посредничество. 
       5.Показатели эффективности разрешения конфликтов. 
 
    Темы рефератов 
       1.Профессиональные компетенции субъекта разрешения социальных конфликтов.  
       2.Социальный контроль за применением силовых методов разрешения конфликтов 
           в организации (на конкретном примере). 
       3.Проблемы и перспективы альтернативного разрешения конфликтов в российских 
          организациях. 
 
                      Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная 
работа. Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 
 
Темы для самостоятельного изучения. 
1.Насилие и социальное давление как методы разрешения конфликта посредством третьей 
стороны в регионе. 
2.Методы разрешения конфликта с участием третьей стороны: посредничество в регионе. 
3.Метод разрешения конфликта с участием третьей стороны: переговоры в регионе. 
 
Контрольные вопросы и задания для семинара-коллоквиума 
Задание 1. Раскройте место, роль и функции разрешения конфликтов в системе методов 
управления социальными процессами в организации. 
Задание 2. Определите специфику разрешения конфликта силами оппонентов. 
Задание 3. Определите специфику разрешения конфликта с участием третьей стороны.  

Задание 4. Дайте анализ признаков насилия как способа разрешения конфликта силами 
оппонентов. 
Задание 5. Дайте анализ насилия и социального давления как способов разрешения 
конфликта посредством третьей стороны. 
Задание 6. Дайте характеристику способа разъединения сторон в конфликте. 
Задание 7. Дайте характеристику примирения оппонентов как способа разрешения 
конфликтов силами сторон. 
Задание 8.Насилие и социальное давление как методы разрешения конфликта посредством 
третьей стороны 
 
          
 
Тема 9. Толерантное мышление как субъективное основание предупреждения 
конфликтов 
Цель: овладение научными знаниями о толерантности и толерантном мышлении как базовой 
основе предупреждения конфликтов, умение определять специфику их использования, 
формирование навыков эффективного практического применения (ОК-6). 

     Перечень изучаемых элементов содержания 
Позитивное и негативное мышление. Позитивное мышление как способ отражения в 

логике положительного воздействия социальной среды на индивида. Негативное мышление 
как способ отражения в логике отрицательного воздействия социальной среды на индивида. 
Понятие толерантности. Толерантное мышление как позитивное мышление,как способ 
отражения положительных взаимосвязей индивида и общества. Практические формы 
толерантного мышления: компромисс как способ достижения согласия во взаимодействии; 
договор как способ утверждения равенства взаимодействующих сторон и т.п. Понятие 
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мирных стратегий регулирования конфликтов. Роль толерантного мышления в их 
использовании. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
           1.Толерантное мышление как субъективное основание предупреждения 
               конфликтов.  
           2.Структура мышления. Позитивное и негативное мышление.  
           3.Позитивное мышление как способ отражения в логике положительного 
              воздействия социальной среды на индивида. 
           4.Негативное мышление как способ отражения в логике отрицательного 
              воздействия социальной среды на индивида. 
           5.Понятие толерантности (терпимости).  
           6.Толерантное мышление как позитивное мышление, как способ отражения 
              положительных взаимодействий индивида и общества.     
           7.Практические формы выработки толерантного мышления: компромисс как 
              способ достижения согласия во взаимодействии; договор как способ 
              утверждения равенства взаимодействующих сторон и т.п.  
           8.Понятие мирных (ненасильственных) стратегий регулирования конфликтов 
           9.Роль толерантного мышления в их определении. 
     
   Темы докладов 
         1.Понятие толерантности в современной социальной науке и в разных 
              культурах.  
           2.Толерантное мышление как позитивное мышление, как способ отражения 
              положительных взаимодействий индивида и общества.     

     3.Отношение авторитарной власти к толерантному мышлению и поведению в 
        конфликтах. 

           4.Отношение демократической власти к толерантному мышлению и поведению в 
              конфликтах. 
    
   Темы рефератов 
          1.Сравнительный анализ определений толерантности и нетерпимости в 
             специальной литературе 
          2.Анализ социальных проявлений нетерпимости как нарушение прав человека. 
          3.Анализ причин борьбы авторитарной власти со сторонниками толерантного 
             мышления и поведения в конфликтах.  

   4.Факторы и причины поддержки демократической властью в России толерантного 
      отношения и поведения в конфликтах. 

          5.Факторы, способствующие сохранению «баррикадной культуры» россиян, и 
             факторы, помогающие формированию установок толерантного поведения. 
 
             Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 
Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 
 
 
Темы для самостоятельного изучения 
1.В «Декларации принципов толерантности» ЮНЕСКО (1995) выявить соотношение 
толерантности и «культуры мира». 
2.Проявления толерантности во внутренней и международной деятельности российского 
государства и их анализ. 
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3.Какова роль воспитания и профессионального образования в предупреждении молодежной 
нетерпимости в России? 
 
 
 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний 
Задание 1. Раскройте особенности позитивного мышления как способа отражения в логике 
положительного воздействия социальной среды на индивида. 
Задание 2.Характеристика негативного мышления как способа отражения в логике 
отрицательного воздействия социальной среды на индивида. 
Задание 3.Анализ определений понятия толерантности.  
Задание 4.Характеристика толерантного мышления как позитивного мышления, как способа 
отражения положительных взаимодействий индивида и общества.     
Задание 5.Определите практические формы выработки толерантного мышления: компромисс 
как способ достижения согласия при разногласиях; договор как способ утверждения 
равенства взаимодействующих сторон и т.п.  
Задание 6.Понятие мирных (ненасильственных) стратегий регулирования конфликтов: 
анализ и оценка эффективности. 
Задание 7. Роль толерантного мышления в их определении. 
 
РАЗДЕЛ 3. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
Тема 10. Юридические основы управления конфликтами 
        Цель: овладение научными знаниями о правовых методах и средствах разрешения 
социальных конфликтов, умение с научных позиций определять специфику из 
использования, формирование навыков эффективного практического применения (ОК-6). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Запрещающая и разрешительная функции правового воздействия на конфликтное 
взаимодействие. Регулятивные и управленческие ресурсы права. Консервативный характер 
правового регулирования и управления. Общие причины нарушений закона социальными 
субъектами. Типичные проявления нормативно-правовых конфликтов. Динамика 
нормативно-правового конфликта. Формы разрешения правового и юридического конфликта 

        Вопросы для самоподготовки: 
   1.Нормативно-правовая институционализация конфликтов 
   2.Право как совокупность обязательных норм деятельности и поведения. 
   3.Правовая деятельность как общественно необходимая деятельность. 
   4.Механизм правового воздействия на индивида и его объединения добровольного 
     типа. 
Темы докладов 
   1.Запрещающая способность правового воздействия на конфликтное 
     взаимодействие.  
   2.Разрешающая способность правового воздействия на конфликтное 
     взаимодействие.  

          3.Регулятивные и управленческие способности права.  
          4.Консервативный характер правового регулирования и управления 
      Темы рефератов 

   1.Общие причины нарушений закона социальными субъектами. 
   2.Типичные проявления нормативно-правовых конфликтов. 
   3.Динамика нормативно-правового конфликта  
   4.Формы разрешения правового и юридического конфликта 

 
             Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 
Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 
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Темы для самостоятельного изучения. 
1.Взаимосвязь нормативно-правового конфликта с социальными конфликтами (на примере). 
2.Регулятивные и управленческие способности права.  
3.Консервативный характер правового регулирования и управления 
 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний 
Задание 1. Раскройте роль и функции нормативно-правовой институциализации конфликтов 
Задание 2.Дайте общую характеристику воздействия института права на конфликтное 
поведение индивида и социальной группы.  
Задание 3. Определите специфику запрещающей и разрешительной функции права в 
регулировании конфликтных ситуаций.  
Задание 4. Выделите общие причины нарушений закона социальными субъектами. 
Задание 5. Проанализируйте типичные проявления нормативно-правовых конфликтов. 
Задание 6. Выявите динамику нормативно-правового конфликта  
Задание 7. Опишите формы разрешения правового и юридического конфликта 
 
             Тема 11. Переговоры и посредничество в управлении социальными 
конфликтами 
 
         Цель: овладение научными знаниями о наиболее распространенных методах и 
средствах разрешения социальных конфликтов, умение с научных позиций определять 
специфику из использования, формирование навыков эффективного практического 
применения (ОК-6). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Взгляды зарубежных и отечественных авторов на переговоры. Взгляды зарубежных и 
отечественных авторов на посредничество. Отличия переговоров от «сотрудничества» и 
борьбы». Переговоры как комплекс четырех типов деятельности сторон. Переговоры как 
фазовый процесс. Теоретическое и практическое значение технологии ведения переговоров. 
Что такое посредничество: основные характеристики. Место посредничества в процедурах 
разрешения конфликта. Преимущества посредничества и условия его эффективности. 

         
 Вопросы для самоподготовки: 

   1.Взгляды зарубежных и отечественных авторов на переговоры. 
   2.Взгляды зарубежных и отечественных авторов на посредничество. 
   3.Отличия переговоров от «сотрудничества» и борьбы» 
   4.Переговоры как комплекс четырех типов деятельности сторон. 
   5.Переговоры как фазовый процесс. 
   6.Теоретическое и практическое значение технологии ведения переговоров. 
   7.Что такое посредничество: основные характеристики. 
   8.Место посредничества в процедурах разрешения конфликта. 
   9.Преимущества посредничества и условия его эффективности. 

 
        Темы докладов 

   1.Переговоры как фазовый процесс. 
          2.Теоретическое и практическое значение технологии ведения переговоров 
          3.Роль и функции посредника 
        4.Посредничество как фазовый процесс. 
     
        Темы рефератов 
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         1. Переговорная методика разрешения конфликта: регуляция психологической 
             атмосферы и налаживание контакта. 
         2. Переговорная методика разрешения конфликта: работа сторон с информацией. 
         3. Переговорная методика разрешения конфликта: достижение согласия и принятие 
             взаимовыгодного решения.  
         4. Анализ механизмов деятельности посредника на переговорах. 
         5. Социальные технологии реализации посредничества. 
 
             Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 
Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 
 
 
Темы для самостоятельного изучения 
1.Межкультурные различия в переговорах 
2.Техники измерения эффективности переговоров 
3.Техники измерения эффективности посредничества. 
 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний 
Задание 1. Раскройте роль и функции переговоров и посредничества в разрешении 
конфликтов. 
Задание 2.Дайте общую характеристику методам переговоров и посредничества. 
Задание 3. Определите специфику переговоров в отличие от «сотрудничества» и «борьбы». 
Задание 4. Выделите этапы процесса переговоров. 
Задание 5. Переговорная методика разрешения конфликта: регуляция психологической 
атмосферы и налаживание контакта. 
Задание 6. Переговорная методика разрешения конфликта: работа сторон с информацией. 
Задание 7. Переговорная методика разрешения конфликта: достижение согласия и принятие 
взаимовыгодного решения.  
Задание 8. Проанализируйте этапы процесса посредничества. 
Задание 9. Дайте анализ механизмов деятельности посредника на переговорах.  
 
 
         Тема 12. Принудительные методы управления социальными конфликтами 
         Цель: овладение научными знаниями о наиболее распространенных принудительных 
методах и средствах управления социальными конфликтами, умение определять специфику 
из использования, формирование навыков эффективного практического применения (ОК-6). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности принудительного воздействия на конфликтные процессы. Насилие как 
способ разрешения конфликта силами оппонентов. Насилие и социальное давление как 
методы разрешения конфликта посредством третьей стороны Разъединение сторон как 
крайняя мера. Государственная институционализация конфликтов. Механизм 
государственного воздействия на конфликтное поведение социальных субъектов. 
Государственные формы социального согласия с гражданским обществом и населением. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
   1.Особенности принудительного воздействия на конфликтные процессы. 

           2.Насилие как способ разрешения конфликта силами оппонентов. 
           3.Насилие и социальное давление как методы разрешения конфликта посредством 
              третьей стороны 
          4. Разъединение сторон как крайняя мера. 
          5. Государственная институционализация конфликтов 

  6. Механизм государственного воздействия на негативные взаимодействия 
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      социальных субъектов 
  7.Государственные формы социального согласия с гражданским обществом и 
     населением. 

     
    Темы докладов 
          1.Общие характеристики силовых методов разрешения конфликтов: разъединение, 

     насилие и силовое давление на оппонентов 
          2.Государство как основной субъект принудительного управления 
             конфликтами 
          3.Роль демократического государства в регулировании политических конфликтов. 
          4.Международные органы разрешения межгосударственных конфликтов. 

 
    Темы рефератов 
          1.Политическая власть и конфликт. 
          2.Конфликты авторитарной власти и способы их подавления. 

   3.Конфликты демократической власти и методы управления ими. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 
Подготовить доклад в письменной форме на один из вопросов указанных выше. 
 
Темы для самостоятельного изучения 
1.Государство как субъект социальных конфликтов в обществе. 
2.Государственные формы социального согласия с гражданским обществом и населением. 
     
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний 
Задание 1. Раскройте механизмы государственного воздействия на конфликтно-негативные 
взаимодействия социальных субъектов. 
Задание 2. В чем заключается роль авторитарного государства в управлении социальными 
конфликтами? 
Задание 3. В чем заключается роль демократического государства в управлении 
социальными конфликтами? 
Задание 4. Дайте анализ признаков насилия как способа разрешения конфликта силами 
оппонентов. 
Задание 5. Дайте анализ насилия и социального давления как способов разрешения 
конфликта посредством третьей стороны. 
Задание 6. Дайте характеристику способа разъединения сторон в конфликте. 
Задание 7. Дайте характеристику примирения оппонентов как способа разрешения 
конфликтов силами сторон. 
Задание 8.Насилие и социальное давление как методы разрешения конфликта посредством 
третьей стороны. 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         
(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

  ОПК-6 способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
знание 
традиционных и 
современных 
проблем:  этики 
(история 
этических учений, 
основные понятия 
морального 
сознания, 
нравственность в 
истории культуры, 
проблемы 
прикладной этики) 

Знать: историю этических 
учений, основные понятия 
морального сознания, 
особенности 
существования 
нравственности в истории 
культуры, проблемы 
прикладной этики 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять 
полученные знания при 
философском анализе 
реальных ситуаций и 
текстов, вырабатывать на 
этой основе проекты 
организационных и 
управленческих решений 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
самостоятельных 
исследований в контексте 
новейших тенденций и 
направлений этики, 
навыками анализа 
реальных ситуаций и  
научных текстов разного 
профиля, их этической 
интерпретации и критики. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 
 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-6 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 
 
Уровень освоения 
программного 
материала, логика и 
грамотность 
изложения, умение 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
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ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[7-8) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(5-6) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-4] балла. 
 

ОПК-6 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 
Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, обоснование 
принятых решений  
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании: 
[7-8) баллов; 

ОПК-6 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 
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и т.д.) 

 
Решение 
практических заданий 
и задач, владение 
навыками и умениями 
при выполнении 
практических 
заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(5-6)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-4] балла. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
1.Конфликтология как наука. Анализ определения. 
2. Объект и предмет конфликтологии.  

            3. Методология анализа конфликтов.  
            4. Определение понятий «социальное противоречие», «конфликт», «социальный  
            конфликт», «конфликт интересов».  
            5. Противоречия и конфликты в системе социальных противоречий, процессов и 
            отношений в обществе и в организациях: норма, проблема, напряженность, 
            конфликтная ситуация, конфликтное противоборство, позитивное или негативное 
            завершение. 
           6.Методология анализа конфликтов.  
           7.Определение понятий «социальное противоречие», «конфликт»,  
           «социальный конфликт».  
           8.Противоречия и конфликты в системе социальных противоречий, 
           процессов и отношений в обществе и в организациях: норма, проблема, 
           напряженность, конфликтная ситуация, конфликтное противоборство, 
           позитивное или негативное завершение. 
           9.Функции «конфликта в структуре противоречивых социальных 
           отношений: критика, спор, протест, противоборство, насилие. 
           10.Методы конфликтологии: системный, экспертный, социально 
           -статистический, социологический, моделирование, финансовый  
           мониторинг, деловые  организационные игры. 
          11.Структурные характеристики конфликтов: причины и факторы. 
          12.Субъекты и участники конфликтов. 
          13.Объекты и предметы конфликтов.  
          14.Динамические характеристики конфликтов: интересы и цели конкурентов. 
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          15.Стратегии и тактики субъектов конфликта. 
          16.Механизмы конфликтного противоборства (социального соперничества). 
          17.Конструктивные и деструктивные функции и последствия противоборства.  
         18.Структурные характеристики конфликтов: причины и факторы. 
          19.Субъекты и участники конфликтов. 
          20.Объекты и предметы конфликтов.  
          21.Динамические характеристики конфликтов: интересы и цели конкурентов. 
          22.Стратегии и тактики субъектов конфликта. 
          23.Механизмы конфликтного противоборства (социального соперничества). 
          24.Конструктивные и деструктивные функции и последствия противоборства.  
          25.Критерии классификации конфликтов в современной конфликтологии 
          26.Внутриличностные конфликты 
          27.Межличностные конфликты 
          28.Внутригрупповые конфликты 
          29.Конфликты в организациях 
          30.Конфликты в больших социальных группах 
          31.Критерии классификации конфликтов в современной конфликтологии 
          32.Внутриличностные конфликты 
          33.Межличностные конфликты 
          34.Внутригрупповые конфликты 
          35.Конфликты в организациях 
          36.Конфликты в больших социальных группах 
          37.Субъекты конфликтов и их конфликтогенный потенциал. 
          38.Виды конфликтогенного потенциала организационных структур.  
          39.Реальные и декларируемые интересы субъектов конфликтов.  
          40.Ресурсная компонента конфликтогенного потенциала субъектов 
          социальных конфликтов  
          41.Общая характеристика социальной среды конфликтных процессов: 
           внутренняя и внешняя среда. 
          42.Социальный конфликт как процесс: границы, стадии и этапы. 
          43.Стадии социального конфликта как процесса. 
          44.Социальная напряженность –начало процесса конфликта. 
          45.Конфликтная ситуация – первая стадия процесса конфликта.  
          46. Противоборство сторон – центральная стадия конфликта.  
          47. Завершение конфликта и его формы. 
          48.Конструктивные и деструктивные функции конфликта.  
          49.Комплексная оценка конфликта как системного объекта изучения. 
          50.Специфика регулирования конфликтов в организации. 
          51.Прогнозирование конфликтов. 
           52.Предупреждение как «замораживание» конфликтной ситуации в сфере 
           социальных отношений 
           53.Предупреждение как стимулирование развития конфликтной ситуации 
           54.Диагностика конфликтов.  
           55.Управленческое консультирование менеджмента организации по поводу 
           конфликтов. 
           56.Компромисс между сторонами конфликта 
           57.Разрешение конфликта силами оппонентов. 
           58.Разрешение конфликта с участием третьей стороны.  
           59.Метод разрешения конфликтов силами сторон: примирение. 
           60.Нормативно-правовая институционализация конфликтов 

    61.Право как совокупность обязательных норм деятельности и поведения. 
    62.Правовая деятельность как общественно необходимая деятельность. 
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    63.Механизм правового воздействия на индивида и его объединения 
    добровольного типа. 

           64.Взгляды зарубежных и отечественных авторов на переговоры. 
    65.Взгляды зарубежных и отечественных авторов на посредничество. 
    66.Отличия переговоров от «сотрудничества» и борьбы» 
    67.Переговоры как комплекс четырех типов деятельности сторон. 
    68.Переговоры как фазовый процесс. 
    70.Теоретическое и практическое значение технологии ведения переговоров. 
    71.Что такое посредничество: основные характеристики. 
    72.Место посредничества в процедурах разрешения конфликта. 

           73.Преимущества посредничества и условия его эффективности 

Аналитические задания: 
Аналитическое задание представляет собой политологический анализ конкретного 

первоисточника по заданию преподавателя. Это может быть теоретическая статья, глава из 
монографии и др. Студент должен дать краткий письменный анализ документа. 

 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного зачета: 
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 
9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок; 
7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий; 
5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
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допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий; 
0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
1. Охременко, И. В. Конфликтология: учебное пособие для вузов / И. В. Охременко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Серия: 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-05147-6. — Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/konfliktologiya-438916 

2. Бунтовская, Л. Л. Конфликтология : учебное пособие для академического 
бакалавриата / Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский, Т. В. Петренко. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 144 с. — (Серия : Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-04502-4. — Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/konfliktologiya-438316 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Евгеньева, Т. В. Психология массовой политической коммуникации : учебник и 
практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-
534-04973-2.https:// https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-massovoy-
politicheskoy-kommunikacii-438907 

2. Лопарев, А. В. Конфликтология : учебник для академического бакалавриата / А. В. 
Лопарев, Д. Ю. Знаменский. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9068-3. — Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/konfliktologiya-433813. 
 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный 
зал Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ 
содержит более 620 000 полных 
текстов диссертаций и 
авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
– электронная библиотека и база 
для исследований и учебных 
курсов в области экономики, 
управления, социологии, 
лингвистики, философии, 
филологии, международных 
отношений и других гуманитарных 
наук. УИС РОССИЯ 
поддерживается на базе Научно-

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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исследовательского 
вычислительного центра МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и 
исследователей,  работавших на 
территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому 
количеству научных дисциплин, 
который содержит полную 
информацию о научных журналах 
в электронном виде, включающую 
их описания и все вышедшие 
выпуски с содержанием, темами 
научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке 
для общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, 
словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы 
образовательного и научно-
образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — 
учебникам и учебным пособиям, 
хрестоматиям и художественным 
произведениям, историческим 
источникам и научно-популярным 
статьям, справочным изданиям и 
др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

 
 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Освоение обучающимся дисциплины «Конфликтология» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
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Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
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рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 
библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 
2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 
3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 
4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 
5. http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика 
6. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии 
7. http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
 

5.4.1. Средства информационных технологий 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. 
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. Рабочая 
программа 
обеспечена специализированными периодическими изданиями, доступными с компьютеров 
в сети 
Университета на сайте Научной библиотеки (lib.rgsu.net: 
(http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/) в 
разделе «Подписные полнотекстовые ресурсы», в частности БД "East View", eLibrary.ru, ЭБ 
Grebennikon, «Лань». Также обучающиеся могут пользоваться отдельными изданиями 
электронно- 
библиотечной системы «Библио-онлайн» (издательства «Юрайт»). 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

В университете имеется лицензионное программное обеспечение Microsoft Windiws XP SP3; 
Windows 7 SP1, Ubuntu 14.04, Microsoft SQL Server 2012 , Microsoft Office 2003/2007, Adobe 
Reader; 
K-lite Pack, 7-Zip, Oracle Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины.  

5.4.3. Информационные справочные системы  
№ Название 

электронного 
Описание 
электронного 

Используемый для работы адрес 
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ресурса ресурса 
1. ЭБС 

«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронно-
библиотечная 
система, 
 электронные книги 
и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, 
средних 
специальных 
учебных заведений и 
школы, а также 
научные 
монографии, научная 
периодика, в т.ч. 
журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам 
и полным текстам 
статей. 
опубликованных в 
российских и 
зарубежных научно-
технических 
журналах 

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета на 276 журналов по 
подписке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с полным текстом 
в открытом доступе, из них российских 
журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-
библиотечная 
система, коллекция 
электронных версий 
книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-
библиотечная 
система, 
электронные книги, 
учебники для ВУЗов. 
Коллекция 
«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база 
данных периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети Университета 

6.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая 
и реферативная 
информация и 
инструменты для 
отслеживания 
цитируемости 
статей, 
опубликованных в 
научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с любого 
компьютера в сети Университета. 

7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая 
и реферативная 
информация и 
инструменты для 
отслеживания 
цитируемости 

Перед входом в WoS необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.com/ ResearcherID. 
Вход в WoS:  
http://login.webofknowledge.com/  
В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА ДЛЯ 
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статей, 
опубликованных в 
научных изданиях. 
Университета. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение: 
"Russian Higher Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице в разделе  
"Выберите Вашу Организацию" выбрать  
проект "FEDURUS". 
Далее ввести логин и пароль, полученный 
в ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 
Для изучения дисциплины «Конфликтология» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки 47.03.01 – Философия. Направленность: Коучинг 
и этика бизнеса (академический бакалавр). 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины «Конфликтология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины «Конфликтология» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

При освоении дисциплины «Конфликтология» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Конфликтология» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Конфликтология» предусмотрены встречи с руководителями 
и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата. 
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№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 
об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 
изменения 

1.  Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы  
 
 

Протокол заседания  
Ученого Совета 
Гуманитарного 
факультета 
№  10 от  14 мая 2017  
года 

01.09.2017 

2.  Утверждена и введена в действие на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
________ 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ 
№ 1 от «29» августа 
2017 года 

01.09.2017 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы  

 Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ № 
16 
от «26» июня 2018 года 

01.09.2018 

4.  

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания 
Ученого Совета 
Гуманитарного 
факультета № 9 от «30» 
апреля 2019 года 

01.09.19 

       6. 

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ  
№ 16 от «25» июня 
2019года 

01.09.2019 

      7. 

Актуализирована с учетом развития 
социальной сферы, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  
Ученого Совета 
Гуманитарного 
факультета 
№ 10 
от «14» мая  2020 года 

01.09.2020 

     8. 

 
Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ  
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2020 года 

01.09.20 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля). 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о специфике и содержании современных концепций в естествознании и формирование 
практических навыков с последующим применением в профессиональной сфере, выработка  
способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий; использование  знаний в области 
современных концепций естествознания для решения актуальных практических проблем в сфере 
профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. формирование представлений о сущности и содержании основных этапов развития 

естествознания; 
2. овладение навыками сравнительного анализа концепций естествознания; 
3. осуществление самостоятельных философских исследований в области новейших 

тенденций и направлений современной науке; 
4. анализ современных  методов и технологий с использованием знаний в области 

философии и методологии науки;   
5. составление, оформление и редактирование научной документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских разработок; 
6. анализ естественнонаучных  и социально-гуманитарных текстов, их философская и 

методологическая интерпретация и критика. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» реализуется в базовой 
части основной профессиональной образовательной программы по направленности «Коучинг и 
этика бизнеса» очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Концепции современного естествознания» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Философия», «Всеобщая история» и др. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Концепции современного естествознания» 
является базовым для последующего освоения программного материала  таких  учебных дисциплин 
как «Теория познания и диалектика», «Этика», «Социальная философия» 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата 

  
Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных и общекультурных (ОК-1, ОПК-10) компетенций в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой Коучинг и этика 
бизнеса по направлению подготовки 47.03.01 - Философия (бакалавриат). 

 
В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Категория компетенций Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Общепрофессиональная  ОПК-10 способностью 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и 
современных проблем:  
философских проблем 
естественных, 
технических и 
гуманитарных наук 
(основные философские 
проблемы физики, 
математики, биологии, 
истории) 

10.1 теоретические основы 
междисциплинарного и 
межведомственного 
взаимодействия специалистов в 
решении профессиональных задач 
10.2 применять полученные 
знания и для организации и 
планирования своей 
профессиональной деятельности. 
10.3 навыками использования 
полученных знаний для решения 
организационных задач, 
возникающих в сфере 
философских проблем 
естественных, технических и 
гуманитарных наук 

Общекультурная ПК-1 Способность 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

9.1 основные философские идеи, 
возникающие в рамках 
конкретных естественно-научных 
направлений 
9.2 использовать знания 
традиционных и современных 
проблем современного 
естествознания при формировании 
мировоззренческой позиции 
9.3 навыками философского 
анализа философских  
проблем естествознания 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 10 зачетныx единиц. 
По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет, экзамен 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2 3 4  

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 

100 30 30 40  

Учебные занятия лекционного типа 40 12 12 16  

Практические занятия 60 18 18 24  

Лабораторные занятия 0 0 0 0  

Контактная работа в ЭИОС 100 30 30 40  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 224 42 78 68  
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Контроль промежуточной аттестации (час) 36 0 0 36  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 360 108 108 144  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 3) 
 

РАЗДЕЛ 1. 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ КАК 
ВИД НАУЧНОГО ЗНАНИЯ.  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ С 
ДРУГИМИ ВИДАМИ НАУК.  
Тема 1.1. Роль естествознания 
в формировании 
профессиональных знаний. 
Тема 1.2. Развитие 
естествознания и 
антинаучные тенденции. 

 

36 26 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2. 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ 
ФИЗИКИ. 
Тема 2.1. Концепция атомизма 
и универсальность 
физических законов. 
Фундаментальные законы 
Ньютона. 
Тема 2.2. Теория 
относительности  А. 
Эйнштейна 

 

36 26 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 3. Особенности 
исследования микромира в 
современной науке 
Тема 3.1. Квантово -
механическая картина мира. 
Тема 3.2. Фундаментальные 
принципы микромира и их 
роль в философском анализе 
природного мира.  
 

36 26 10 4 6 0 8 
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Общий объем, часов 108 78 30 12 18 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
 

Модуль 2 (семестр 4) 
 

РАЗДЕЛ 4. КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 
ВСЕЛЕННОЙ. 
Тема 4.1. Концепции развития 
Вселенной. 
Тема 4.2. Современные 
дискуссии о строении 
Вселенной. 

 

36 26 10 4 6 0 8 

 
РАЗДЕЛ 5. Этапы развитие 
химии. Нанотехнологии и 
будущее науки и человечест 
Тема 5.1. Основные проблемы 
химии. 
Тема 5.2. Нанотехнологии  и 
проблемы их широкого 
использования в настоящем и 
будущем 

 
 

 

36 26 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 6. Основные 
тенденции развития 
современного биологического 
знания 
Тема 6.1. Живые системы и их 
особенности. 
Тема 6.2. Современное 
биотехнологии:перспективы и 
угрозы их развития  
 

 

36 26 10 4 6 0 8 

Общий объем, часов 108 78 30 12 18 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
 

Модуль 3 (семестр 5) 
 

РАЗДЕЛ 7. Эволюционизм и 
основные концепции 
антропогенеза  
Тема 7.1. Основные 
направления эволюционизма 
Тема 7.2. Теории 
антропогенеза и проблема 
будущего человека сточки 
зрения современной науки. 

 

36 26 10 4 4 9 8 

РАЗДЕЛ 8.  
Естественнонаучные и 
социальные проблемы 
современных 

36 26 10 4 4 9 8 
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информационных технологий   
Тема 8.1 Информатика как 
междисциплинарное научное 
направление 
Тема 8.2. Новые 
информационные технологии: 
достижения и проблемы.  

 
РАЗДЕЛ 9. Роль естественно-
научного знания в решении 
глобальных проблем 
современности 
Тема 9.1. Экологические 
проблемы и возможные 
стратегии их решения 
средствами науки. 
Тема 9.2. Перспективные 
материалы, технологии и 
окружающая среда. 

 

36 26 10 4 4 9 8 

РАЗДЕЛ 10. Актуальные 
проблемы развития науки в 
XXI В. 
Тема 10.1. Теория 
самоорганизации 
(синергетика). 
Тема 10.2. Концепция 
системного метода. 

 

36 26 10 4 4 9 8 

Общий объем, часов 108 68 40 16 24 36 32 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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Модуль 1 (семестр 3) 
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РАЗДЕЛ 1. 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ КАК 
ВИД НАУЧНОГО 
ЗНАНИЯ.  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ С 
ДРУГИМИ ВИДАМИ 
НАУК.  
Тема 1.1. Роль 
естествознания в 
формировании 
профессиональных знаний. 
Тема 1.2. Развитие 
естествознания и 
антинаучные тенденции. 

 
 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 доклад 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

РАЗДЕЛ 2. 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ 
ФИЗИКИ. 
Тема 2.1. Концепция 
атомизма и 
универсальность 
физических законов. 
Фундаментальные законы 
Ньютона. 
Тема 2.2. Теория 
относительности  А. 
Эйнштейна 
 

 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 доклад 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

РАЗДЕЛ 3. Особенности 
исследования микромира в 
современной науке 
Тема 3.1. Квантово -
механическая картина 
мира. 
Тема 3.2. Фундаментальные 
принципы микромира и их 
роль в философском 
анализе природного мира.  

 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 доклад 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, часов 78 36   36   6   0 

Форма промежуточной аттестации  

Модуль 2 (семестр 4) 

РАЗДЕЛ 4. КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 
ВСЕЛЕННОЙ. 
Тема 4.1. Концепции 
развития Вселенной. 
Тема 4.2. Современные 
дискуссии о строении 
Вселенной. 

 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 доклад 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 
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РАЗДЕЛ 5. Этапы развитие 
химии. Нанотехнологии и 
будущее науки и человечест 
Тема 5.1. Основные 
проблемы химии. 
Тема 5.2. Нанотехнологии  и 
проблемы их широкого 
использования в настоящем 
и будущем 

 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 доклад 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

РАЗДЕЛ 6. Основные 
тенденции развития 
современного 
биологического знания 
Тема 6.1. Живые системы и 
их особенности. 
Тема 6.2. Современное 
биотехнологии:перспективы 
и угрозы их развития  

 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий объем, часов 78 36   36   6   0 

Форма промежуточной аттестации  

Модуль 3 (семестр 5) 

РАЗДЕЛ 7. Эволюционизм и 
основные концепции 
антропогенеза  
Тема 7.1. Основные 
направления 
эволюционизма 
Тема 7.2. Теории 
антропогенеза и проблема 
будущего человека сточки 
зрения современной науки. 

 

26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 доклад 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

РАЗДЕЛ 8.  
Естественнонаучные и 
социальные проблемы 
современных 
информационных 
технологий   
Тема 8.1 Информатика как 
междисциплинарное 
научное направление 
Тема 8.2. Новые 
информационные 
технологии: достижения и 
проблемы 

26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 доклад 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

РАЗДЕЛ 9. Роль 
естественно-научного 
знания в решении 
глобальных проблем 
современности 
Тема 9.1. Экологические 
проблемы и возможные 
стратегии их решения 
средствами науки. 
Тема 9.2. Перспективные 

26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 доклад 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 
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материалы, технологии и 
окружающая среда. 

 

РАЗДЕЛ 10. Актуальные 
проблемы развития науки в 
XXI В. 
Тема 10.1. Теория 
самоорганизации 
(синергетика). 
Тема 10.2. Концепция 
системного метода. 
 

 

26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 доклад 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Общий объем, часов 104 33   37   8   36 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ КАК ВИД НАУЧНОГО ЗНАНИЯ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ С ДРУГИМИ ВИДАМИ НАУК.  
 
Цель: сформировать устойчивые знания о содержании и особенностях решения философских 
проблем естественных наук, воздействовать на формирование личности, ее научного 
мировоззрения.  (ОПК-10, ПК-1). 
 
Тема 1.1. Роль естествознания в формировании профессиональных знаний. 
Тема 1.2. Развитие естествознания и антинаучные тенденции. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Роль естествознания в формировании профессиональных знаний. Естествознание в изменяющемся 
мире. Фундаментальные и прикладные проблемы естествознания. Естествознание и технические 
науки.  Естествознание и математика. Естествознание и нравственность. Рациональная и реальная 
картина мира. Естественнонаучные и религиозные знания. 
Критерии научного знания. Наука и псевдонауки. Проблема демаркации научного и ненаучного 
знания. Причины обострения интереса в современном обществе к псевдонаукам. Стратегии 
разоблачения псевдонаучного знания и борьбы с ним. Современные пседонаучные теории и их 
представители.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль естествознания в формировании профессиональных знаний.  
2. Естествознание в изменяющемся мире.  
3. Развитие естествознания и антинаучные тенденции. 
4. Естествознание и нравственность. 
5. Естественнонаучные и религиозные знания. 
6. Критерии научного знания 
7. Понятие лженауки. 
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8. Понятие паранауки. 
9. Маргинальные псевдонаучные концепции: критерии их выделения. 
10. Стратегии борьбы с псевдонаукой. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 

презентации (20 слайдов)  на предложенную тему: 
Темы для докладов: 
 

1. Информациология и ее критика. 
2. Парапсихология  и ее характеристика  как псевдонауки. 
3. Псевдонаучные идеи в концепции Чижевского. 
4. Критика основных идей космоэнергетики. 
5. Новая хронология Фоменко и критика его концепции. 
 

 
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ ФИЗИКИ. 
 
Цель: сформировать устойчивые знания о содержании и особенностях решения философских 
проблем естественных наук, воздействовать на формирование личности, ее научного 
мировоззрения.  (ОПК-10, ПК-1). 
 
Тема 2.1. Концепция атомизма и универсальность физических законов. Фундаментальные 
законы Ньютона. 
Тема 2.2. Теория относительности  А. Эйнштейна 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Физика - фундаментальная отрасль естествознания. Концепция атомизма и универсальность 
физических законов. Фундаментальные взаимодействия. Концепции материи, движения, 
пространства  и времени. Принцип относительности и инвариантность. Свойства пространства, 
времени и законы сохранения. Фундаментальные законы Ньютона. Статистические и 
термодинамические свойства макросистем. Термодинамические законы. Электромагнитная 
концепция. Корпускулярно-волновые свойства света. Общая и специальная теория относительности 
Эйнштейна. Взаимосвязь пространства, времени, материи в теории относительности Эйнштейна. 
Парадоксы теории относительности.  Современные проблемы физики. Современные подходы к 
созданию единой теории поля.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Фундаментальные противоречия в основаниях классической механики. 
2. Современное состояние теории гравитации и ее роль в физике. 
3. Методологические установки неклассической физики. 
4. Фундаментальные взаимодействия в физике. 
5. Законы сохранения и симметрии в физике. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 

презентации (20 слайдов)  на предложенную тему: 
Темы для докладов: 

1. Физические и философские идеи Ньютона. 
2. Трансформации атомистических представлений в философии и науке. 
3. Базовые идеи концепции Галилея 
4. Проблема пространства и времени в физике. 
5. Проблема редукционизма и подходы к ее решению в физике. 
6. Философские и физические идеи А.Эйнштейна 
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7. Парадоксы теории относительности. 
8. «Теория всего» и ее основные идеи. 

 
РАЗДЕЛ 3. Особенности исследования микромира в современной науке 
Цель: сформировать устойчивые знания о содержании и особенностях решения философских 
проблем естественных наук, воздействовать на формирование личности, ее научного 
мировоззрения.  (ОПК-10, ПК-1). 
 
Тема 3.1. Квантово -механическая картина мира. 
Тема 3.2. Фундаментальные принципы микромира и их роль в философском анализе 
природного мира.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Эволюция представлений о строении атомов.  Модели атомв и их особенности. Постулаты Бора. 
Корпускулярно-волновые свойства микрочастиц. Классификация элементарных частиц. Теория 
кварков. Особенности характеристики кварков как микрообъектов. Вероятностный характер 
микропроцессов. Фундаментальные взаимодействия на уровне микромира. Принцип 
корпускулярно-волнового дуализма. Принцип дополнительности Бора. Принцип 
неопределенностей Гейзенберга. Дефект массы. Современные представления о сущности и природе 
физического вакуума. Вещество и антивещество. Революционное значение выводов квантовой 
механики и их влияние на формирование современной картины мира.  Проблема редукционизма в 
современной физике. Принцип неисчерпаемости материи и его интерпретация в квантовой картине 
мира.  
Вопросы для самоподготовки 
 

1. Модели атома. 
2. Основные классы элементарных частиц 
3. Основные характеристики кварков 
4. Фундаментальные взаимодействия на уровне микромира.  
5. Базовые принципы и особенности микромира. 
6. Современные представления о сущности и природе физического вакуума. 
7. Вещество и антивещество. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 

презентации (20 слайдов)  на предложенную тему: 
Темы для докладов: 
 

1. Теория кварков и ее основные идеи. 
2. Основные идеи работы Гейзенберга «Философия и физика» 
3. Вещество и антивещество: перспективы науки в исследовании антивещества 
4. Философское значение принципа дополнительности Н. Бора. 
5. Кризис в физике конца XIX - начала XX века и его философское осмысление 
6. Современная наука о формах материи и сущности физического вакуума. 

 
 
 
РАЗДЕЛ 4. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ВСЕЛЕННОЙ. 
Цель: сформировать устойчивые знания о содержании и особенностях решения философских 
проблем естественных наук, воздействовать на формирование личности, ее научного 
мировоззрения.  (ОПК-10, ПК-1). 
 
Тема 4.1. Концепции развития Вселенной. 
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Тема 4.2. Современные дискуссии о строении Вселенной. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Космологические парадоксы и их влияние на развитие космологии.  Статистические и 
динамические концепции развития Вселенной. Теория Большого взрыва и ее особенности. 
Стандартная теория  эволюции вселенной и ее стадии. Структура Вселенной. Средства наблюдения 
объектов Вселенной. Особенности Млечного пути как нашей галактики. Теории возникновения  
Солнечной системы. Особенности и этапы эволюции звезд.  Особенности эволюции Солнца. 
Перспективы будущего Солнечной системы.  Современные дискуссии о критериях определения 
космического объекта как планеты.  Уникальность Земли. Проблема будущего Земли. 
Сингулярность как космологический объект. Черные и белые дыры как понятия современной 
космологии. Темная энергия и ее роль во Вселенной. Темная материя и ее особенности. Критерии 
определения путей  эволюции расширяющейся  Вселенной. Концепция «Пульсирующей 
Вселенной».  Теория струн и ее основные идеи. Современные дискуссии о существовании 
мультивселенной. Современная наука о возможности существования внеземных цивилизаций. 
Антропный принцип в космологии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Космологические парадоксы и подходы к их решению 
2. Теория Большого взрыва. 
3. Структура Вселенной.  
4. Особенности и этапы эволюции звезд. 
5. Перспективы будущего Солнечной системы 
6. Проблема будущего Земли.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 
презентации (20 слайдов)  на предложенную тему: 

Темы для докладов: 
 

1. Сингулярность и ее основные характеристики. 
2. Черные и белые дыры 
3. Темная энергия и Темная материя 
4. Теория струн.  
5. Антропный принцип в космологии. 
6. Концепция Цифровой Вселенной. 
7. Концепция Мультиверса и ее философское значение. 

 
РАЗДЕЛ 5. Этапы развитие химии. Нанотехнологии и будущее науки и человечества . 
Цель: сформировать устойчивые знания о содержании и особенностях решения философских 
проблем естественных наук, воздействовать на формирование личности, ее научного 
мировоззрения.  (ОПК-10, ПК-1). 
 
Тема 5.1. Основные проблемы химии. 
Тема 5.2. Нанотехнологии  и проблемы их широкого использования в настоящем и будущем 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Алхимия и ее роль в становлении химии как науки. Понятие «химический «элемент»  и эволюция 
представлений об химическом элементе. Понятие «вещества». Проблема получения вещества с 
заданным свойствами. Проблема управления свойствами вещества и подходы к ее решению. 
Понятие «химическое соединение». Учение о химических процессах. Эволюционная химия: 
проблема самоорганизации предбиологических систем. Проблема биогенеза.  Понятие 
самоорганизующейся биологической системы и ее характерные особенности. Отбор химических 
элементов в процессе самоорганизации. Органогены. Понятия катализа. Теория саморазвития 
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элементарных открытых каталитических систем. Роль катализа в химической эволюции. Создание  
условий для перехода к эволюции живого мира. Зарождение и развитие нанотехнологий и их 
перспективы.  Специфика наномира. Зарождение и рост наночастиц Размерные эффекты.  
Самоорганизация и самосборка. Технологические парадигмы наномира.  Методологические 
проблемы нанотехнологий.  Наноматериалы и нанотехника. Наноэлектроника и ее возможности. 
Наноматериалы и нанотехнологии в живых системах. Возможности использования нанотехнологий 
в экономике и военных приложениях. Социогуманитарные аспекты  развития нанонауки и 
нанотехнологий. Наноэтика. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Эволюция представлений об химическом элементе.  
2. Проблема управления свойствами вещества и подходы к ее решению. Понятие «химическое 

соединение».  
3. Эволюционная химия: проблема самоорганизации предбиологических систем. 
4. Проблема биогенеза.   
5. Отбор химических элементов в процессе самоорганизации.  
6. Роль катализа в химической эволюции.  

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 
презентации (20 слайдов)  на предложенную тему: 

 
1. Эволюционная биология и ее основные идеи. 
2. Современные достижения химии. 
3. Водородная энергетика: настоящие и будущее. 
4. Специфика наномира. Технологические парадигмы наномира.  
5. Возможности использования продуктов нанотехнологий в настоящем и будущем 
6. Социогуманитарные аспекты  развития нанотехнологий и  наноэтика. 

 
 
РАЗДЕЛ 6. Основные тенденции развития современного биологического знания 

Цель: сформировать устойчивые знания о содержании и особенностях решения философских 
проблем естественных наук, воздействовать на формирование личности, ее научного 
мировоззрения.  (ОПК-10, ПК-1). 

 
Тема 6.1. Живые системы и их особенности. 
Тема 6.2. Современное биотехнологии:перспективы и угрозы их развития  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
 
Основные направления биологических исследований. Базовые аксиомы и обобщения 
биологических наук. Структурные уровни организации живой материи. Концепции происхождения 
жизни.  Этапы биохимической эволюции с точки зрения современной науки. Современная наука о 
сущности и характерных свойствах живых систем. Основные стадии биологической эволюции. 
Клеточная теория и ее основные идеи. Строение и разновидности клеток. Способы передачи 
информации в клетке. Стволовые клетки и их использование медицине.  Социально-этические 
проблемы получения стволовых клеток. Генная теория.  Особенности формирования и развития 
генетики. Понятие «гена» и «генома». Основные направления развития биоинженерии.  
Рекомбинантные технологии и расшифровка ДНК. ГМО: современные дискуссии и пользе и 
угрозах широкого распространения и потребления ГМО.  Проблема генетического загрязнения. 
Технологии клонирования. Социальные проблемы развития биотехнологий.  
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Основные идеи клеточной теории 
2. Основные идеи генной теории 
3. Современные дискуссии о ГМО. 
4. Технологии клонирования животных и человека 
5. Основные постулаты и идеи биоэтики 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 
презентации (20 слайдов)  на предложенную тему: 

 
1. Стволовые клетки, их особенности и возможности использования в медицине. 
2. Проблема клонирования человека: современные дискуссии о правомерности запрета на 

клонирование 
3. ГМО: современные дискуссии о пользе и вреде для здоровья чедовека. 
4. Технологии ЭКО: современные дискуссии об их этическом статусе 
5. Евгеника: современные дискуссии об опасности генетического детерминизма. 

 
РАЗДЕЛ 7. Эволюционизм и основные концепции антропогенеза  
Цель: сформировать устойчивые знания о содержании и особенностях решения философских 
проблем естественных наук, воздействовать на формирование личности, ее научного 
мировоззрения.  (ОПК-10, ПК-1). 
 
Тема 7.1. Основные направления эволюционизма 
Тема 7.2. Теории антропогенеза и проблема будущего человека сточки зрения современной 
науки. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Зарождение эволюционных представлений в философии: наивный трансформизм. Формирование 
исторического подхода к объяснению целесообразности живого. Основные идеи концепции 
Ламарка.  Теория катастроф Ж. Кювье. Основные идеи эволюционный теории Дарвина. 
Противоречивое влияние идей Дарвина на европейское мировоззрение.  Социодарвинизм.  Критика 
идей Дарвина.  Неоламамаркизм. Антидарвинистские учения: телеогенез, сальтационизм.  
Основные идеи и представители генетического антидарвинизма. Предпосылки формирования 
синтетической теории эволюции.  Основные положения синтетической теории эволюции. 
Глобальный эволюционизм и его основные идеи. Основные теории антропогенеза. Человек как 
биологический организм.  Основные черты строения  человеческого организма. Биогенетический 
закон и его сущность. Человек как социальное существо.  Современные тенденции и подходы к  
трактовке сущности человека. Современные научно-философские трактовки сущности сознания 
(марксистский подход, феноменологический подход, психологический подход, прожекторная 
теория сознания, концепция сознания Чалмерса, концепция сознания Деннета, концепция сознания 
Прибрама-Бома, концепция сознания Пенроуза, концепция сознания Серля).  Измененные 
состояния сознания. Сознание и бессознательное. Человек и природа. Экологические сценарии 
будущего: сциентизм, алармизм, консервационизм, центризм. Биосфера и носсфера. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере и ноосфере. Современные дискуссии о пределах улучшения человека. 
Проект «Геном человека»: достижения и потенциальные возможности. Технологии изменения пола. 
Дискуссии о возможности возобновления работ по клонированию человека. Геронтология: 
современное состояние и перспективы. Трансплантология: достижения и проблемы. Чипизация и 
киборгизация: ее антропологические и социальные последствия. Мировоззрение трансгуманизма и 
его критика. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности ламаркизма как эволюционного подхода. 
2. Основные идеи эволюционной теории Ч.Дарвина 
3. Критика Дарвина :основные антидарвинистские учения. 
4. Основные положения синтетической теории эволюции. 
5. Глобальный эволюционизм и его основные идеи 
6. Основные теории антропогенеза. 
7. Современные тенденции и подходы к  трактовке сущности человека.  
8. Современные научно-философские трактовки сущности сознания  
9. Экологические сценарии будущего: сциентизм, алармизм, консервационизм, центризм. 
10.Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. 
11.Современные дискуссии о пределах улучшения человека. 
  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 
презентации (20 слайдов)  на предложенную тему: 

 
1. Современные научно-философские трактовки сущности сознания (марксистский подход, 

феноменологический подход, психологический подход). 
2. Основные идеи  прожекторной теория сознания 
3. Концепция сознания Чалмерса и ее основные идеи 
4. Концепция сознания Деннета. 
5. Концепция сознания Прибрама-Бома. 
6. Концепция сознания Пенроуза. 
7. Концепция сознания Серля.   
8. Проект «Геном человека»: достижения и потенциальные возможности.  
9. Технологии изменения пола и философские проблемы условий их использования. 
10. Геронтология: современное состояние и перспективы. 
11. Трансплантология: достижения и проблемы.  
12. Чипизация и киборгизация: ее антропологические и социальные последствия. 
13. Мировоззрение трансгуманизма и его критика. 

 
РАЗДЕЛ 8.  Естественнонаучные и социальные проблемы современных информационных 
технологий   
Цель: сформировать устойчивые знания о содержании и особенностях решения философских 
проблем естественных наук, воздействовать на формирование личности, ее научного 
мировоззрения.  (ОПК-10, ПК-1). 
 
Тема 8.1 Информатика как междисциплинарное научное направление 
Тема 8.2. Новые информационные технологии: достижения и проблемы.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные подходы к определению сущности информации. Структура информации: сведения и 
сообщения. Опасности онтологизации информации: информациология как псевдонаука.   
Особенности кибернетики как науки, изучающей информации. Причины критики кибернетики. 
Формирование информатики как междисциплинарного направления. Основные подходы к 
определению предмета информатики. Основные тенденции развития информатики. Влияние 
информатики на научные исследования.  
Основные этапы развития новых информационных технологий. Статус Интернета: 
онтологизаторский и функциональный подходы.  Понятие виртуальной реальности: вневременное 
время и киберпространство. Структура виртуальной реальности: виртуальная личность, сетевое 
сообщество, виртуальные культурные артефакты. Интеллектуальные информационные системы: их 
роль в экономике, политике, образовании. Новые социальные сетевые технологии (big date, 
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краудсорсинг, бокчейн, технологии коллективного разума): их влияние на человека и общество. 
Тест Тьюринга и развитие систем искусственного интеллекта. Компьютерные технологии  
Artificial life. Цифровизация коммуникации. Виртуальные голосовые помощники на основе 
нейронных самообучающихся сетей и проблемы их влияния на социализацию человека. 
Информационная безопасность и деятельность хакеров. Тотальная цифровизация и проблемы 
контроля над личностью. Развитие робототехники на основе интеллектуальных информационных 
систем. Интеллектуальные дома: проблема поглощения естественного искусственным.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные этапы развития новых информационных технологий. 
2. Виртуальная реальность как результат развития новых информационных технологий. 
3. Новые социальные сетевые технологии и их возможности.  
4. Достижения и проблемы в области развития искусственного интеллекта. 
5. Проблемы информационной безопасности. 
6. Тотальная цифровизация: достижения и проблемы.  

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 
презентации (20 слайдов)  на предложенную тему: 
 
1.Философско-научное осмысление киберпространства и реального времени. 
2. Сильный и слабый искусственный интеллект: достижения и перспективы в области 
развития интеллектуальных технологий. 
3. Тотальная цифровизация и проблемы контроля над личностью. 
4. Технологии «коллективного разума» и их возможности. 
5.Социальные сетевые технологии и их возможности. 
6. Этика цифрового человека. 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ 9. Роль естественно-научного знания в решении глобальных проблем современности 
. 
Цель: сформировать устойчивые знания о содержании и особенностях решения философских 
проблем естественных наук, воздействовать на формирование личности, ее научного 
мировоззрения.  (ОПК-10, ПК-1). 
Тема 9.1. Экологические проблемы и возможные стратегии их решения средствами науки. 
Тема 9.2. Перспективные материалы, технологии и окружающая среда. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Глобальные катастрофы и эволюция жизни. Биосфера и предотвращение экологической 
катастрофы. Природные катастрофы и климат. Парниковый аффект и кислотные осадки. 
Сохранение озонового слоя. Водные ресурсы и проблемы их сохранения. Потребление анергии и 
среда нашего обитания. Радиоактивное воздействие на биосферу. Естественнонаучные проблемы 
защиты окружающей среды. Промышленность, автотранспорт и окружающая среда. Перспективные 
материалы, технологии и окружающая среда. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Естественнонаучные проблемы защиты окружающей среды. 
2. Города и природа. 
3. Решение проблем утилизации. 
4. Проблема утилизации космического мусора. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 
презентации (20 слайдов)  на предложенную тему: 
 

1. Умные дома: возможности и риски. 
2. Проблема освоения космоса: перспективы колонизации Луны и Марса. 
3. Потепление климата: природные и социальные риски. 
4. Проблема загрязнения Мирового океана: природные и социальные риски. 
5. Естественное и искусственное: их взаимодействие как научно-философская проблема. 

 
РАЗДЕЛ 10. Актуальные проблемы развития науки в XXI В. 
Цель: сформировать устойчивые знания о содержании и особенностях решения философских 
проблем естественных наук, воздействовать на формирование личности, ее научного 
мировоззрения.  (ОПК-10, ПК-1). 
 
Тема 10.1. Теория самоорганизации (синергетика). 
Тема 10.2. Концепция системного метода. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Формирование синергетики как нового направления в науке. Синергетика как парадигма 
междисциплинарных исследований. Синергетический анализ сложноорганизованных систем. 
Относительность противопоставления простого сложному. Применение методов синергетики в других 
науках. Становление системного метода исследования. Специфика системного метода исследования. 
Метод и перспективы системного исследования. Системный метод и современное научное 
мировоззрение. Экспертный анализ в современной науке и перспективы его развития.  Возможности 
блокчейна для экспертной и патентной экспертизы. Инновационная деятельность в современной науке. 
Место и роль ученого, научная этика.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристики самоорганизующихся систем. 
2. Хаос как фактор самоорганизации. 
3. Закономерности самоорганизации. 
4. Новые возможности экспертизы в современной науке. 
5. Особенности научного творчества на современной стадии развития науки. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 
презентации (20 слайдов)  на предложенную тему: 
 

1. Новые возможности научной экспертизы. 
2. Проблема защиты интеллектуальной собственности в науке. 
3. Трансформации социального статуса ученого и будущее науки. 
4. Особенности популяризации научных знаний в современную эпоху. 
5. Этика науки и ее особенности 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, экзамен, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции         
(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-10 

Способность  
использовать в 
профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и 
современных проблем:  
философских проблем 
естественных, 
технических и 
гуманитарных наук 
(основные 
философские проблемы 
физики, математики, 
биологии, истории) 

Знать: содержание и 
особенности решения 
философских проблем 
естественных, технических и 
гуманитарных наук. 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: использовать в 
профессиональной деятельности 
знание традиционных и 
современных проблем 
современного естествознания. 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
философского анализа 
современных и традиционных 
проблем естествознания в целях 
решения профессиональных 
задач. 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

ПК-1 

Способность 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать: основные философские 
идеи, возникающие в рамках 
конкретных естественно-
научных направлений 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: использовать знания 
традиционных и современных 
проблем современного 
естествознания при 
формировании 
мировоззренческой позиции 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
философского анализа 
философских  
проблем естествознания 
 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценивания 
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ОПК-10,  
ПК-1 

Этап 
формирования 
знаний  
 

Теоретический 
блок вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика 

и грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и 

излагать материал. 

1) обучающийся глубоко и прочно 
освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно применять 
теоретические положения, есть 
неточности в интерпретации 
реферируемой работы  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала есть 
погрешности - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки  -0-4 
балла. 

ОПК-10,  
ПК-1 

Этап 
формирования 
умений. 

Доклад. 
  
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с задачами и 
практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, 
задание выполнено верно, даны ясные 
аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении 
практических заданий, задание 
выполнено верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при собеседовании -
7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий, 
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ОПК-10 Этап 
формирования 
навыков и 
получения 
опыта.  

Тестирование. 
 

Решение тестовых 
заданий с 

применением 
электронных 
технологий. 

задание выполнено с  ошибками, 
отсутствуют логические выводы и 
заключения к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими затруднениями 
или задание не выполнено вообще, или  
задание выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания - 0-4 
баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю). 
1. Естествознание как отрасль научного познания. Уровни естественнонаучного познания. 
2. Классическая картина мира и ее особенности. 
3. Революция в естествознании на рубеже XIX—XX вв. 
4. Основные идеи, понятия и принципы специальной теории относительности и общей теории 

относительности. 
5. Парадоксы теории относительности 
6. Основные идеи, понятия и принципы квантовой механики. 
7. Виды материи: вещество, поле, физический вакуум. 
8. Фундаментальные физические взаимодействия. 
9. Мир элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. 
10. Вещество и антивещество. 
11. Проблема единства физики. На пути к Великому объединению. 
12. Особенности астрономии XX-XXI вв.  Космические объекты и их общая характеристика. 
13. Солнечная система и ее происхождение. 
14. Звезды: их общая характеристика. Эволюция звезд. Будущее Солнца. 
15. Современные дискуссии о статусе планеты. Будущее Земли. 
16. Формирование релятивистской космологии; ее основные понятия и принципы. 
17. Эволюция Вселенной. Теория Большого взрыва. 
18. Жизнь и разум во Вселенной: проблема внеземных цивилизаций. 
19. Антропный принцип в космологии. 
20. Эволюционная химия и ее основные идеи 
21. Концепции происхождения жизни. 
22. Клеточная теория и ее основные идеи. 
23. Генная теория и ее основные идеи. 
24. Эволюционные концепции: их виды. 
25. Основные идеи, понятия и принципы синтетической теории эволюции. 
26. Формирование постнеклассической науки в XX- XXI вв., ее особенности. 
27. Принцип глобального эволюционизма. 
28. Проблема происхождения человека и общества, ее мировоззренческое значение. 
29. Основные концепции сущности сознания. 
30. Сознание и бессознательное. 
31. Основные концепции и подходы к определению сущности информации. 
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32. Глобальная цифровизация и ее значение для развития науки. 
33. Понятия и принципы синергетики. Их значение для развития естествознания. 
34. Понятия и принципы системного подхода. Их значение для развития естествознания. 
35. Сущность современного экологического кризиса. Принципы и пути разрешения 

современного экологического кризиса. 
36.  Концепция Вернадского о ноосфере: ее основные идеи. 
37. Биотехнологическая революция в науке и ее последствия. 
38. Нанотехнологическая революция в науке и ее последствия. 
39. Информационная революция и ее влияние на науку. 
40. Будущее науки: современные прогнозы ученых. 

 

Аналитические задания:  
1. Провести сравнительный анализ пространственно-временных представлений на различных 

этапах развития естественно-научного знания. 
2. Сравнить базовые принципы и подходы классической неклассической  и постнеклассической 

научных картин мира. 
3. Привести пример влияние принципа дополнительности Бора на научные исследования вне 

физики. 
4. Сравнить сциентистский и алармистский подход к проблеме будущего человека. 
5. Привести аргументы, используемые современной наукой для опровержения концепции 

тепловой смерти Вселенной. 
6. Привести пример флуктуации, приведшей к возникновению диссипативной структуры более 

высокого уровня. 
7. Выделить среди фундаментальных физических взаимодействий универсальные 

взаимодействия. 
8. Охарактеризовать условия, при которых возможна реализация теории сверхвеликого 

объединения в физике.  
9. Сравнить эволюционную теорию антропогенеза Ч. Дарвина и трудовую теорию 

антропогенеза  Энгельса: какие научные аргументы можно привести в поддержку 
последней. 

10. Приведите научные аргументы, свидетельствующие о том, что теория Большого взрыва, 
лучше обоснована, чем другие теории происхождения Вселенной. 

11. Проанализируйте, почему синтетическая теория эволюции получила данное название 
12. Приведите по три примера положительных возможностей нанотехнологий и опасных 

негативных последствий их применения. 
13. Сравните, чем отличаются друг от друга сильный и слабый искусственный интеллект 
14. Приведите конкретный пример использования эволюционных идей в эволюционной химии. 
15. Проанализируйте в чем ценность и опасность использования технологий big date. 
16. В чем различие между субстратным и функциональным подходом к пониманию сущности 

информации 
17. Проанализируйте, чем отличаются сведения от сообщений. 
18. Проанализируйте, в чем ограниченность генетического антидарвинизма. 
19. При каких условиях с точки зрения современной физики, возможно возникновение «пустой 

Вселенной» 
20. Проанализируйте чем отличается модель атома Томсона от модели атома Бора-Резерфорда.  

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
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Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
– программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 
(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Тулинов, В.Ф. Концепции современного естествознания : учебник / В.Ф. Тулинов, 
К.В. Тулинов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 483 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158 (дата обращения: 
20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01999-9. – Текст : электронный. 

2. Концепции современного естествознания : учебник для вузов / С. А. Лебедев [и др.] ; под 
общей редакцией С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02649-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449824 (дата 
обращения: 20.04.2020). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания : учебник и практикум для 
вузов / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6772-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449854 (дата 
обращения: 20.04.2020). 

2. Валянский, С. И.  Концепции современного естествознания : учебник и практикум для 
вузов / С. И. Валянский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-5885-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450361 (дата обращения: 20.04.2020). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 

В настоящее время Электронная библиотека 
диссертаций РГБ содержит более 620 000 
полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по 
регистрации в 
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библиотеки читальном зале  
Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система 
РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная 
библиотека и база для исследований и учебных 
курсов в области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 
поддерживается на базе Научно-
исследовательского вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.r
u/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных ученых и 
исследователей,  работавших на территории 
России. Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, 
доклады, монографии по естественным и 
гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных дисциплин, 
который содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном виде, 
включающую их описания и все вышедшие 
выпуски с содержанием, темами научных 
статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/
journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической библиотеке 
для общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/l
ibrary 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-
образовательного назначения, оформленные в 
виде электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют открытый 
доступ к полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным пособиям, 
хрестоматиям и художественным 
произведениям, историческим источникам и 
научно-популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/
131454.html 
100% доступ 
 

Библиотека 
юридической 

Электронная библиотека открытого доступа 
(монографии, диссертации, книги, статьи, 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 
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литературы  новости и аналитика, конспекты лекций, 
рефераты, учебники). 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Концепции современного 
естествознания» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях 
и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 
работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины 
(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 
самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
- знакомит с новым учебным материалом; 
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
- систематизирует учебный материал; 
- ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского 
типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, 
на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 
замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 
с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 
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самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 
правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная 
к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 
получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это 
является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 
используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной 
работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 
дисциплине», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету/экзамену.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 
(модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. Рабочая 
программа обеспечена специализированными периодическими изданиями, доступными с 
компьютеров в сети Университета на сайте Научной библиотеки (lib.rgsu.net: 
(http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/) в разделе «Подписные полнотекстовые ресурсы», в частности 
БД "East View", eLibrary.ru, ЭБ Grebennikon, «Лань». Также обучающиеся могут пользоваться 
отдельными изданиями электронно-библиотечной системы «Библио-онлайн» (издательства 
«Юрайт»). 

5.4.2. Программное обеспечение  
Microsoft Office (Word, Excel), «Антиплагиат.Вуз», «Руконтекст», «Consultant+», «1С. Библиотека» 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 
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№ электронного 
ресурса 

работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетск
ая библиотека 
онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные монографии, 
научная периодика, в т.ч. журналы 
ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского 
дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 

4.  ЭБС 
издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС 
издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 
электронные книги, учебники для 
ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС 
«Библиороссика
» 

Электронно-библиотечная система, 
содержащая полнотекстовые 
учебники, учебные пособия, 
монографии и журналы в электронном 
виде. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8.  База данных 
международног
о индекса 
научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Международны
й индекс 
научного 
цитирования 
Web of Science 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных изданиях. 
Университета. 

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.
com/ ResearcherID. 
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(Web of 
Knowledge) 

Вход в WoS:  
http://login.webofknowled
ge.com/  

В разделе 
"ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение: 

"Russian Higher 
Education & Research 
(FEDURUS)" 

На следующей 
странице в разделе  
"Выберите Вашу 
Организацию" выбрать  
проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID. 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

10. Видеотека 
учебных 
фильмов 
«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 
«Решение» 
позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по различным 
направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

11.  Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, а 
также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и информационно-
аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ по 

регистрации в 
читальном зале  
Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Концепции современного естествознания»в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 47.03.01 - Философия  (бакалавриат) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет), документальными видеофильмами DVD по истории науки. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет), документальными видеофильмами DVD по истории науки. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 
мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 
доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 
университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины (модуля) «Концепции современного естествознания» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. Освоение учебной дисциплины (модуля) «Концепции современного естествознания» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины (модуля) «Концепция современного естествознания» 
могут применяться методы электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Концепция современного естествознания» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 
видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины (модуля) «Концепция современного естествознания» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 

Лист регистрации изменений 

  
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1. Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы  

 

 

Протокол заседания  
Ученого Совета 

Гуманитарного факультета 
№  10 от  14 мая 2017  года 

01.09.2017 

2. Утверждена и введена в действие на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
47.03.01 – Философия 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ № 1 от 

«29» августа 2017 года 
01.09.2017 

3. 
Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы  

 Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ № 16 

от «26» июня 2018 года 
01.09.2018 



31 

 

4. 

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания Ученого 
Совета Гуманитарного 
факультета № 9 от «30» 

апреля 2019 года 
01.09.19 

       
6. 

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ  № 16 
от «25» июня 2019года 

01.09.2019 

      
7. 

Актуализирована с учетом развития 
социальной сферы, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  
Ученого Совета 

Гуманитарного факультета 
№ 10 

от «14» мая  2020 года 

01.09.2020 

     
8. 

 
Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ  № 1 
от «31» августа 2020 года 

01.09.20 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Декан гуманитарного факультета  

                                               /Никипорец-Такигава Г.Ю. 

                      «26»   мая   2020 г. 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«ЭТИКА» 

 

 
 
 

Направление подготовки 

47.03.01 Философия 
 

Направленность (профиль) 
"Коучинг и этика бизнеса" 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА  

 
 
 

Уровень профессионального образования 
Высшее образование – бакалавриат 

 
 
 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 

Москва, 2020  



Рабочая программа дисциплины (модуля) «Этика» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 47.03.01 – Философия, направленность «Коучинг и этика бизнеса» 

(академический бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06 марта 2015 г. № 167, учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования «Философия». 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе: д.ф.н., 

доцент Лобазова О.Ф..  

 

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 
 

 

д.ф.н., 

профессор 

И.М. Меликов 
 (подпись)  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете 

гуманитарного факультета. 
 

Протокол № 10 от «26» мая 2020 года 

 

Декан факультета 

д.полит.н., к. филол.н., 

PhD, доцент  

 

 

Г.Ю. Никипорец-Такигава 
 (подпись)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  

 

Бессонов Борис Николаевич 

Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

философии МГПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Н. Бессонов 

   

Д.ф.н., профессор кафедры философии 

(РГСУ) 

 

 

О.Б. Скородумова 

   

 

 

Согласовано 

Научная библиотека, директор 
 

 

 

 

И.Г. Маляр 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения……………………………………………………………………………………..4 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). ........................................................................................................... 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы.

 ................................................................................................................................................................................. 4 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модуля) в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы. ............................................................. 4 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося ............................................................................................................. 5 

3. Содержание дисциплины (модуля) .................................................................................................................. 6 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения .............................................................................. 6 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения ...... Ошибка! Закладка не определена. 
3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения ............... Ошибка! Закладка не определена. 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) .. 7 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................................... 11 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю). ...................................... 16 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы. ........................................................................................................................................................... 16 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания................................................................................................................................. 17 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы .............................................................................................................. 19 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................................................ 20 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля). ....... 20 

6.1. Основная литература. ................................................................................................................................... 20 

6.2. Дополнительная литература ........................................................................................................................ 21 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) .......................................................................................................................................... 21 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ...................................... 22 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модуля).. 23 

9.1. Информационные технологии ..................................................................................................................... 23 

9.2. Программное обеспечение........................................................................................................................... 23 

9.3. Информационные справочные системы ..................................................................................................... 23 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ........... 24 

11. Образовательные технологии ....................................................................................................................... 24 

Лист регистрации изменений ............................................................................................................................. 25 



 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о специфике и содержании этических учений с последующим применением этих знаний 

в профессиональной сфере и формирование практических навыков аналитической и 

организационной деятельности в профессиональной сфере, способности самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; использование  знаний в области этики для решения 

актуальных практических проблем. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование представлений о сущности и содержании основных понятий этики; 

2. овладение принципами сравнительного анализа исторических этапов развития этики; 

3. подготовка к осуществлению самостоятельных исследований в контексте новейших 

тенденций и направлений этики; 

4. овладение навыками анализа реальных ситуаций и  научных текстов разного профиля, их 

этической интерпретации и критики. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Этика» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Философия»» по направлению подготовки 47.03.01 – Философия, 

направленность «Коучинг и этика бизнеса» (академический бакалавр)  очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Этика» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«История зарубежной философии», «История русской философии» и др. 

Изучение учебной дисциплины «Этика» является базовым для последующего освоения 

программного материала  таких  учебных дисциплин как «Аксиология», «Этика бизнеса», 

«Коучинг». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

общепрофессиональной компетенцией ОПК-6 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Философия»» по направлению подготовки 47.03.01 – 

Философия, направленность «Коучинг и этика бизнеса» (академический бакалавр). 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

  ОПК-6 способность использовать в 

профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных 

проблем:  этики (история этических 

Знать: историю этических учений, 

основные понятия морального сознания, 

особенности существования 

нравственности в истории культуры, 



учений, основные понятия морального 

сознания, нравственность в истории 

культуры, проблемы прикладной 

этики) 

проблемы прикладной этики 

Уметь: применять полученные знания при 

философском анализе реальных ситуаций 

и текстов, вырабатывать на этой основе 

проекты организационных и 

управленческих решений 

Владеть: навыками самостоятельных 

исследований в контексте новейших 

тенденций и направлений этики, навыками 

анализа реальных ситуаций и  научных 

текстов разного профиля, их этической 

интерпретации и критики. 

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  6 зачетных единиц. 

    

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 108 - 108 - - 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 24  24   

Учебные занятия семинарского типа 36  36   

Лабораторные занятия -  -   

ИКР 48  48   

Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

72 - 72 - - 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

30  30   

Выполнение практических заданий 30  30   

Рубежный текущий контроль 12  12   

Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час) 

экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

6  6   

 

 



3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет  216 часов. 

Объем самостоятельной работы – 72 часа. 

   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Раздел 1. Этика как теория 
морали. 

36  12  24  4  6   8 

Тема 1.1. Историческое 

изменение предмета этики: 

этика как теория морали. 

18 7 11 2 2  4 

Тема 1.2. Аксиоматика и  

основания морали. 
18 5 13 2 4  4 

Раздел 2. Нравственные 
доктрины религиозных 

учений. 

36 12 24 4 6  8 

Тема 2.1. Нравственные учения 

национальных религий. 

18 5 13 2 4  4 

Тема 2.2. Нравственное учение 

мировых религий. 

18 7 11 2 2  4 

Раздел 3. Этические учения 
Античности, Средневековья,  
Возрождения и Просвещения. 

36 12 24 4 6  8 

Тема 3.1. Этические учения 

Античности. 

18 5 13 2 4  4 

Тема 3.2. Этические учения 

Средневековья, Возрождения и 

Просвещения. 

18 7 11 2 2  4 

Раздел 4. Этические учения 
Нового и Новейшего 

времени. 

36 12 24 4 6  8 

Тема 4.1. Этические учения  

Нового времени. 

18 5 13 2 4  4 

Тема 4.2. Этические учения 

Новейшего времени. 

18 7 11 2 2  4 

Раздел 5. Прикладная этика. 36 12 24 4 6  8 

Тема 5.1. Удовольствие и 

польза.  Рациональность и 

эгоизм. 

18 7 11 2 2  4 

Тема 5.2. Насилие как 

этическая и нравственная 

проблема. 

18 5 13 2 4  4 

Раздел 6. Нравственный 36 12 24 4 6  8 



опыт личности. 

Тема 6.1. Счастье и 

нравственное совершенство. 

18 7 11 2 2  4 

Тема 6.2. Духовность. Пути 

нравственного 

совершенствования. 

18 5 13 2 4  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

       

Общий объем, часов  216  72  144  24  36   48 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

  Раздел, тема 
Всего СРС 
+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я

 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1. Семестр 2. 

Раздел 1. Этика как 
теория морали. 

18  5  

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

 5 доклад 2 Устный опрос  6 

Раздел 2. 
Нравственные 

доктрины 
религиозных 

учений. 

18 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 доклад 2 Устный опрос 6 

Раздел 3. Этические 
учения Античности, 

Средневековья,  
Возрождения и 
Просвещения. 

18 5 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 доклад 2 Устный опрос 6 



Раздел 4. Этические 
учения Нового и 

Новейшего времени. 
18 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 доклад 2 Устный опрос 6 

Раздел 5. 
Прикладная этика. 

18 5 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 доклад 2 Устный опрос 6 

Раздел 6. 
Нравственный опыт 

личности. 
18 5 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 доклад 2 Устный опрос 6 

Общий объем, часов  108  30    30    12   36  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
Очно-заочная форма обучения 

Обучение по очно-заочной форме не осуществляется. 

 

Заочная форма обучения 

Обучение по заочной форме не осуществляется. 

 
 
 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 

РАЗДЕЛ 1. ЭТИКА КАК ТЕОРИЯ МОРАЛИ. 
 
Цель: сформировать устойчивые знания о содержании предмета этики; сформировать 

устойчивые знания о сущности морали. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Феномен морали в человеческом бытии. Место этики в структуре философского знания. 

Этика как практическая философия. Нормативная, дескриптивная, прикладная этики. 

Нравственность и мораль - объект исследования этики. Автономные и гетерономные подходы к 

обоснованию морали. Функции морали (мировоззренческая, регулятивная, др.). Понятие морали. 

Парадоксы морали. Мораль как индивидуально-ответственное поведение. Историческое изменение 

предмета этики: этика как критика морали. 

Проблема обоснования морали в теоретической этике. Обоснование морали в исторической 

перспективе: этика долга и этика добродетелей. Утилитаризм. Моральный абсолютизм. Этика 

дискурса. Натурализм. Социальный детерминизм в морали. Первая концепция происхождения 

морали – религиозная, согласно которой мораль дается человеку от Бога. Вторая концепция – 

натуралистическая, утверждающая, что мораль присуща человеку изначально и заложена в нем 

самой природой. Третья концепция – социологизаторская –  связывает возникновение морали 

исключительно с развитием общества. Более рациональным и современным представляется 



обобщающий интегративный подход, характеризующий концепцию, которая условно может 

быть названа культурологической.  

 
Тема 1.1. Историческое изменение предмета этики: этика как теория морали. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Определите понятия «мораль» и «нравственность». 

2. Определите основные свойства морали. 

3. В чем заключаются основные функции морали? 

4. Автономный и гетерономный подход к обоснованию морали. 

5. Этика и метаэтика. 

 
Тема 1.2. Аксиоматика и  основания морали. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Происхождение морали: теологическая, натуралистическая, психоаналитическая,  

социально-историческая трактовки происхождения морали. 

2. Представления о нравственном прогрессе в истории философии. 

3. _________________________ Субъективные основания морали.  

4. _________________________ Объективные основания морали.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 
Форма практического задания:  доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 

 

1. Мораль как феномен человеческого бытия. 

2. Автономный и гетерономный подход к обоснованию морали. 

3. Этика и метаэтика. 

4. Негативная этика (А.А. Гусейнов) 

5. Различные подходы к вопросу классификации этических учений. 

6. Классический утилитаризм и его современные последователи. 

7. Этическая теория А.А. Зиновьева. 

8. Натуралистическая концепция происхождения морали. 

9. Теологическая концепция происхождения морали. 

10. Социально-историческая концепция происхождения морали. 

11. _________________________ Архетипы морального сознания.  

12. _________________________ Стратегия морального сознания.  

13. _________________________ Границы моральной действительности. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: устный опрос. 

 

 
 
РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ДОКТРИНЫ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧЕНИЙ. 
 

Цель: сформировать устойчивые знания о сущности этических учений Древнего Востока; 

сформировать устойчивые знания о содержании и особенностях этических учений иудаизма и 

ислама; сформировать устойчивые знания о сущности нравственного учения христианства; 

выработать умения выявлять роль нравственности в истории культуры. 

 



Перечень изучаемых элементов содержания 
Категориальные основы китайской этики. Жизнь и учение Конфуция. Жень: человечность. 

Ли: ритуал. Вэнь: воспитанность. Цзюнь-цзы: благородный муж. Эволюционная преемственность 

представлений о человеческой природе в конфуцианстве и категория «предопределение» (мин). 

Дискуссионное пространство эпохи первых философов Древней Индии. Аретология индийских 

религий. Жизнь и учение Будды. Срединный путь. Четыре благородные истины. 

Самосовершенствование через самоотрешение.  

Жизнь и миссия Моисея. Десять заповедей. Особенности Декалога как нормативной 

программы. Об избранном народе и справедливости. Разработка иудаистской этики в Талмуде. 

Соотношение этики и права в иудаистской традиции. Понятия «мусульманская этика» и «этика 

в мусульманских обществах». Соотношение этики и права в арабо-мусульманской культуре. 

Философская разработка мусульманской этики в каламе, исмаилизме и суфизме. 

Категориальные основы христианского вероучения. Жизнь и учение Иисуса Христа. 

Нагорная проповедь. Восемь заповедей блаженства. Смысл жертвы Иисуса для  человечества. 

Современные трактовки христианских заповедей в различных христианских конфессиях.. 
 
Тема 2.1. Нравственные учения национальных религий. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Категориальные основы китайской этики.  

2. Аретология индийских религий. 

3. Нравственное значение облика Моисея как политического вождя и религиозного 

наставника народа. 

4. Как соотносятся между собой религиозные и моральные запреты Декалога? 

 
Тема 2.2. Нравственное учение мировых религий. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Моралистическая афористика и «наглядная проповедь» буддизма. 

2. Основные классификации намерений-и-действий в мусульманской этике. 

3. Соотношение милосердия и справедливости, как его понимал Иисус. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 
Форма практического задания:  доклад. 
 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

 

1. Конфуцианство (жу цзя): этика ритуальной благопристойности и человеколюбивого 

самосовершенствования.  

2. Даосизм (дао цзя): индивидуалистический натурализм - этика природосообразного 

недеяния. 

3. Моизм (мо цзя): религиозно-популистский утилитаризм - этика объединяющей любви и 

взаимной пользы 

4. Легизм (фа цзя): законнический этатизм - этика тотальной власти. 

5. Моральные нормы совершенства буддизма. 

6. Этика и индийские пути к «освобождению». 

7. Что скрыто за безусловной, категорической формой заповедей Моисея? 

8. Конкретно-историческое и абсолютное, общечеловеческое содержание требования «Не 

убивай!» 

9. Этико-культурный смысл идеи божественного происхождения моральных принципов. 

10. Макропроблемы мусульманской этики. 



11. Основные жанры, в которых обсуждалась этическая проблематика в рамках ислама. 

12. Суфизм: этика «растерянности». 

13. Как соотносятся между собой Нагорная проповедь Иисуса Христа и Десятисловие 

Моисея? 

14. Что означает христианская любовь и означает ли она отрицание других форм и стадий 

любви? Каково содержание требования любить собственных врагов? 

15. Можно ли обосновать этику любви к ближнему в рамках нерелигиозного 

мировоззрения? 

16. Являются ли заповеди Нагорной проповеди («Не судите, да не судимы будете»; «По 

плодам их узнаете их»; Золотое правило и др.) значимыми только для христиан или они 

имеют всеобщее значение? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: устный опрос. 
 

 
РАЗДЕЛ 3. ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ АНТИЧНОСТИ, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ,  

ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ. 
 

Цель: сформировать устойчивые знания о сущности и особенностях этических учений 

Античности, Средневековья, Возрождения и Пррсвещения; выработать умения выявлять роль 

нравственности в истории культуры. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Античная этика как философия добродетели. Этический рационализм античных 

философов. Основные направления античной этики. Моральный канон античности: Гомер, 

Гесиод, Семь мудрецов. Этика в ранней греческой философии. Эвдемонизм нравственной 

философии Сократа, Аристотеля, Эпикура.  Софисты, Сократ, сократики. Платон и Аристотель. 

«Никомахова этика» Аристотеля. Этические учения эпохи эллинизма. Конец античной этики: 

Платин. 

Этический смысл «Посланий» ап. Павла (I в. н.э.). Божественное пари: контроверсия 

морализма и легизма. Раннехристианская литература. Формирование моралистической 

традиции Западной церкви. Амвросий Медиоланский. Аврелий Августин. Происхождение зла. 

Теодицея. Добродетели разума и добродетели веры. Григорий Великий. Схоластическая 

традиция в истории средневековой этики. Этика Фомы Аквинского. Воля и интеллект. 

Типология добродетелей. Этические идеи Иоанна Дунса Скота и Уильяма Оккама.  

Гуманизм и Реформация. Лоренцо Валла. Джордано Бруно. Макиавелли. Лютер. 

Протестантская этика и ее влияние на становление капитализма. Этические учения XVII в. 

Декарт. Спиноза. Гроций. Гоббс. Локк. Этический сентиментализм XVIII в. Мандевиль. Дидро. 

Гельвеций. Руссо.  
 

Тема 3.1. Этические учения Античности. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сократ: антропологический поворот в философии. 

2. Этика Аристотеля: о добродетели, дружбе и справедливости. 

3. Ригоризм этических учений Платона, киников, стоиков. Нравственные императивы 

построения идеального государства. 

 
Тема 3.2. Этические учения Средневековья, Возрождения и Просвещения. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Синкретические доктрины первых веков новой эры. 



2. Недоктринальные формы бытийствования морали. 

3. Аскетическая традиция Восточной церкви. 

4. Особенности этических учений эпохи Возрождения. 

5. Влияние на развитие этики рационалистических тенденций в научном познании Нового 

времени. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 
 
Форма практического задания:  доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 3.: 

 

1. Героический этос в поэмах Гомера. 

2. Тождество этики и онтологии в философии досократиков. 

3. Социальная этика Платона. 

4. Полисная мораль в этике Аристотеля. 

5. Идеал мудреца в античной этике. 

6. Учение о четырёх добродетелях в античной философской традиции. 

7. Гедонизм киренаиков. Проблема соотношения долга и удовольствия. 

8. Ансельм Кентерберийский. Диалог «О свободном выборе». 

9. Бернар Клервоский. «О благодати и свободной воле». 

10. Петр Абеляр. «Познай самого себя». 

11. Этика Фомы Аквинского. 

12. Свобода воли и нравственный закон (полемика Эразма и Лютера). 

13. Этика героического энтузиазма Дж. Бруно. 

14. Скептический гедонизм Монтеня.  

15. «Несовершенная» этика Декарта. 

16. Интеллектуальная любовь к Богу в этике Б. Спинозы. 

17. Мораль договорного происхождения (Т. Гоббс). 

18. Теория «разумного эгоизма» Гельвеция. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.: устный опрос. 

 
 
РАЗДЕЛ 4. ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 
 

Цель: сформировать устойчивые знания о сущности и особенностях этических учений 

Нового и Новейшего времени; выработать умение выявлять роль нравственности в истории 

культуры. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Этическая теория И. Канта. Мораль и нравственность в «Философии права» Г.В.Ф. 

Гегеля. Этика «туизма» Л. Фейербаха. Классический утилитаризм и его современные 

последователи. Мораль «сверхчеловека» Ф. Ницше. Мораль как благоговение перед жизнью А. 

Швейцера. Философия страдания А. Шопенгауэра. Философия любви Э. Фромма. Либеральная 

философия Дж. Ролза.  

Утилитарная переоценка морали: нигилистический и утопический морализм в России 

60-х годов XIX века. Моральный метод в социологии: социальный морализм народничества 

(П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский). Этическое «оправдание» христианства: этика «абсолютного 

добра» Ф.М. Достоевского; этика «непротивления злому» Л.Н. Толстого. Православно-

христианское учение о нравственности: богословский морализм. «Научное» обоснование 

этического идеализма: этико-психологический синтез К.Д. Кавелина. Этико-правовые учения и 



их роль в становлении автономной этики. Метафизический поворот в этике (80-90-е годы). 

Нравственная философия как система: этика «соборного добра» B.C. Соловьева. Этические 

итоги конца XIX в.  
 

Тема 4.1. Этические учения  Нового времени. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Протестантская этика и ее влияние на становление капитализма. 

2. Этическая теория И. Канта. 

3. Мораль и нравственность в «Философии права» Г.В.Ф. Гегеля. 

4. Мораль «сверхчеловека» Ф. Ницше. 

5. Мораль как благоговение перед жизнью А. Швейцера. 

6. Моральный метод в социологии: социальный морализм народничества (П.Л. 

Лавров, Н.К. Михайловский). 

7. «Научное» обоснование этического идеализма: этико-психологический синтез 

К.Д. Кавелина. 

 
Тема 4.2. Этические учения Новейшего времени. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принцип наибольшего счастья в этике утилитаризма Дж. Ст. Милля. 

2. Панэтизм философии «всеединства» и русского экзистенциализма. Проблема 

смысла жизни в работах В.С. Соловьева, С.Н. Трубецкого, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка, 

Н.А. Бердяева, Л.Н. Шестова и др. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 
 
Форма практического задания:  доклад. 
 

Примерный перечень тем докладов к разделу 4.: 

 

1. Психоаналитическая трактовка происхождения морали (по книге Ю.М. Бородай 

«Эротика, смерть, табу» или З. Фрейда «Тотем и табу»).  

2. Этика гуманистического психоанализа Э. Фромма (по работе «Человек для себя. 

Исследование психологических проблем этики»). 

3. Мораль рабов и мораль господ в интерпретации Ф. Ницше. Идея «сверхчеловека». 

4. Принцип наибольшего счастья в этике утилитаризма Дж. Ст. Милля. 

5. Этические искания русских религиозных философов конца XIX – начала XX вв. В.С. 

Соловьев «Оправдание добра». 

6. Этика непротивления Л.Н. Толстого. 

7. Этика П.А. Кропоткина (по работам «Нравственные начала анархизма»,  

«Справедливость и нравственность»). 

8. Классический утилитаризм и его современные последователи. 

9. Этическая теория А.А. Зиновьева. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.: устный опрос. 
 
 
РАЗДЕЛ 5. ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА. 
 



Цель: сформировать устойчивые знания о сущности и особенностях основных понятий 

морального сознания; выработать умения выявлять роль нравственности в истории культуры; 

создать навыки решения проблем этики в практике. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Альтернативные категории морали и этики: добро и зло; добродетель и порок. 

Комплиментарные категории морали и этики: долг и совесть, свобода и ответственность, 

справедливость и милосердие.  

Понятие удовольствия. Этика удовольствия. Гедоническое мироотношение. Возвышение 

наслаждения. Понятие пользы. Общий и частный интерес. Этика пользы. Польза и добродетель. 

Эгоизм. Рациональность действий. «Разумный эгоизм». Ограничение эгоизма. Дилемма 

заключенного. 

Насилие во благо? Что такое насилие. Добро против зла. Равное возмездие. Насилие и 

государство. Ненасилие. Оправдывает ли цель средства. 

 

Тема 5.1. Удовольствие и польза.  Рациональность и эгоизм. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Формулировки и содержание принципа наслаждения.  

2. Основные формулировки принципа эгоизма. 

3. Основные нормативные положения теории «разумного эгоизма».  

 
Тема 5.2. Насилие как этическая и нравственная проблема. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какое место в этической аргументации насилия занимает разделение людей на добрых и 

злых? 

2. Почему принцип равного воздаяния, предполагающий насильственные действия, можно 

интерпретировать как форму справедливости?  

3. Является ли по отношению к агрессивной несправедливости покорность единственной 

альтернативой насилию? 

4. Можно ли этически аргументировать насилие с помощью формулы «цель оправдывает 

средства»? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

 
Форма практического задания:  доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 5. 

 

1. Связь гедонизма с гуманистическим индивидуализмом и вольнолюбием. 

2. Отношение гедонистической этики к добродетели, долгу, счастью, ответственности.  

3. Основные житейские максимы гедонизма. 

4. Нравственная непременность и ограниченность принципа нормы «Не вреди».  

5. Критерии рациональности действий. 

6. Особенности государственного насилия.  

7. Отличие насилия от других форм отношений господства и подчинения между людьми. 

8. Своеобразие постановки вопроса о насилии в этике.  

9. Считать ли насилие благом или насилие, само по себе являющееся злом, использовать во 

благо. 

10. Эволюция представлений о правах человека. 

11. Принципы справедливой войны. 



 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5.: устный опрос. 
 

 

РАЗДЕЛ 6. НРАВСТВЕННЫЙ ОПЫТ ЛИЧНОСТИ. 
 

Цель: сформировать устойчивые знания о сущности и особенностях основных понятий 

морального сознания; выработать умения применять знания о роли нравственности в истории 

культуры при организации и проведении дискуссий по моральным проблемам современности. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Нравственная аксиология. Понятие нравственного идеала и ценности. Формирование 

идеалов и ценностей как высших духовных потребностей человека. Смысл жизни как 

нравственная ценность. Категории любви, дружбы. Специфика современной моральной 

ситуации. Понятие открытых моральных проблем, дилемм. Понятие конфликта ценностей 

разных уровней. Целостность нравственной мотивации и поведения. Воспитание, образование, 

и обучение как составляющие процесса формирования нравственной культуры личности. 

Единство нравственного и гносеологического процессов становления личности. 

Интеллигентность как образ нравственной личности.  

Милосердие и долг. Милосердие и справедливость. Мнимое благодеяние. Трудность 

милосердия. Этика самоотречения. Инициативность милосердия. Прощение. Любовь к врагам. 

Что такое благотворительность? Критика благотворительности. Критерий эффективности. 
Определение эвтаназии. Эвтаназия как этическая проблема. «За» и «против» эвтаназии. 

Историческая социология смертной казни. Этические аргументы в пользу и против смертной 

казни.  

Генная инженерия. Клонирование. Трансплантация. Пластическая хирургия. Выявление 

генных заболеваний у родителей. Пренатальная диагностика - выявление генных заболеваний у 

плода. Преодоление бесплодия – искусственное оплодотворение, суррогатное материнство. 

Основные принципы биомедицинской этики: универсальность (уважение автономии личности, 

справедливость, не причинение зла, ориентация на благо); единство прав и обязанностей врача 

и пациента; информированное согласие пациента; конфиденциальность.  Физическое здоровье 

человека – право и (или?) обязанность личности его сохранять. Наркотики и алкоголь – 

сознательный или навязанный выбор? 
 

Тема 6.1. Счастье и нравственное совершенство. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Счастье как этическая категория. 

2. Психология морального развития. 

3. Специфика моральной мотивации. Морализаторство. 
 
Тема 6.2. Духовность. Пути нравственного совершенствования. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Духовность и образованность – взаимосвязь и взаимовлияние. 

2. Мускулинность и феминность в современном обществе – новые нравственные 

стереотипы мужского и женского поведения.  

3. Возникновение современных форм семьи: причины и последствия с морально-этической 

точки зрения.  

4. Веротерпимость, толерантность и их границы. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 



 
Форма практического задания:  доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 6.: 

 

1. Границы принуждения в добродеянии. 

2. Этическая оценка феномена радикального самопожертвования (добровольного принятия 

смерти ради блага другого человека). 

3. Исторические условия благотворительности как социального явления. 

4. Проблема абортов как этическая, демографическая и социальная проблема.. 

5. Самоубийство как этическая проблема. 

6. Смертная казнь: история проблемы и современные способы решения. 

7. Справедливость наказания за преступления – проблемы современных тюрем. 

8. Эвтаназия как моральная и этическая проблема. 

9. Многодетность, «однодетность» и бездетность – позиция современного общества. 

10. Воспитывать ребенка – право или обязанность родителей? 

11. Гражданские браки – близкие и дальние последствия.  

12. Легализация проституции – аргументы за и против. 

13. Морально-этические проблемы усыновления. 

14. Пластическая хирургия как способ решить личностные проблемы. 

15. Права людей, больных психическими заболеваниями: история проблемы и современное 

состояние. 

16. Проблемы взаимодействия общества с ВИЧ-инфицированными и больными СПИД. 

17. Супружеская верность – современный взгляд. 

18. Суррогатное материнство – за и против. 

19. Трансплантация органов – аргументация противников и защитников. 

20. Что должен знать человек о болезнях других людей? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.: устный опрос. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 



  ОПК-6 

способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных 

проблем:  этики 

(история этических 

учений, основные 

понятия морального 

сознания, 

нравственность в 

истории культуры, 

проблемы 

прикладной этики) 

Знать: историю этических 

учений, основные понятия 

морального сознания, 

особенности существования 

нравственности в истории 

культуры, проблемы 

прикладной этики 

Этап формирования знаний 

Уметь: применять 

полученные знания при 

философском анализе 

реальных ситуаций и текстов, 

вырабатывать на этой основе 

проекты организационных и 

управленческих решений 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

самостоятельных 

исследований в контексте 

новейших тенденций и 

направлений этики, навыками 

анализа реальных ситуаций и  

научных текстов разного 

профиля, их этической 

интерпретации и критики. 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 
компетенций 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-6 Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность изложения, 

умение самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения  -7-



8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ОПК-6 Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание  

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

ОПК-6 Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание  

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 



5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет, основные понятия и функции этики. 

2. Мораль: сущность, принципы и формы выражения. Структура морали. 

3. Мораль как фундамент культуры. Нравственная культура личности. 

4. Природа морали и архаическая форма нравственности. 

5. Сословно-корпоративная и индивидуалистическая  формы нравственности. 

6. Основные тенденции развития морали в XX – XXI вв. 

7. Мораль как регулятор поведения человека. Этика управления. 

8. Мораль и религия. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Декалог Моисея. 

9. Моральные идеалы и ценности: их сущность и специфика. 

10. Нравственная философия Древнего Востока: этика служения Конфуция, идеал недеяния 

Лао-цзы, буддистская этика самосовершенствования. 

11. Античная этика как философия добродетели. Этический рационализм античных 

философов.  

12. Основные направления античной этики.  

13. Эвдемонизм нравственной философии Сократа, Аристотеля, Эпикура. 

14. «Никомахова этика» Аристотеля. 

15. Ригоризм этических учений Платона, киников, стоиков. Нравственные императивы 

построения идеального государства. 

16. Гедонизм киренаиков. Проблема соотношения долга и удовольствия. 

17. Моральная доктрина христианства (Св. Августин Бл., Фома Аквинский). 

18. Основные направления этических исканий в эпоху Возрождения и Нового времени. 

19. Этическое учение Т. Гоббса («Левиафан»). 

20. «Этика» Б. Спинозы. 

21. Идея «разумного эгоизма» в философии Просвещения. 

22. Категорический императив И. Канта. 

23. Г. Гегель о развитии форм морали и свободе воли человека. 

24. Этика «туизма» Л. Фейербаха. 

25. Принцип наибольшего счастья в этике утилитаризма Дж. Ст. Милля. 

26. Марксистская этика. 

27. Этические искания русских религиозных философов конца XIX – начала XX вв. В.С. 

Соловьев «Оправдание добра». 

28. Мораль рабов и мораль господ в интерпретации Ф. Ницше. Идея «сверхчеловека». 

29. Этика непротивления Л.Н. Толстого. 

30. Мораль «благоговения перед жизнью» (по книге А. Швейцера «Культура и этика»). 

31. Этика гуманистического психоанализа Э. Фромма (по работе «Человек для себя. 

Исследование психологических проблем этики»). 

32. Важнейшие этические учения XX века: метаэтика неопозитивизма, эмотивизм, 

экзистенциализм. 

33. Добро и зло как основные понятия морального сознания. Диалектика цели и средств ее 

достижения. 



34. Свобода как основание нравственности. Свобода воли и моральная ответственность 

личности. 

35. Категория счастья в системе этических понятий. 

36. Проблема смысла жизни в нравственной философии. 

37. Моральный долг как регулятор поведения человека. 

38. Понятие совести. Стыд и сомнение как формы проявления совести. 

39. Справедливость, ответственность и достоинство как категорий морального сознания. 

40. Любовь и дружба как категории морального сознания. 

 

Аналитическое задание: 
 

Разработайте проект индивидуально-ориентированной учебной программы «Основы 

этики» для учащихся колледжей по любой специальности, изучаемой в РГСУ (на выбор).  

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета (зачета с оценкой) и по системе зачтено/не зачтено для 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Этика : учебник для вузов / А. А. Гусейнов [и др.] ; под общей редакцией 

А. А. Гусейнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 460 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01075-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449781 (дата обращения: 20.04.2020). 
 



6.2. Дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С.  Этика : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3005-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/426125 (дата обращения: 20.04.2020). 

2. Скворцов, А. А.  Этика : учебник и практикум для вузов / А. А. Скворцов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09812-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449727 (дата обращения: 20.04.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1.http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 

3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 

4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 

5. http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика 

6. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии 

7. http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

 

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 

Диссертационный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ содержит 

более 620 000 полных текстов 

диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  Университета. 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 
Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 

по большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 



описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

100% доступ 

 

 

                           

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Этика» предполагает изучение 

материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 



− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel)  

9.3. Информационные справочные системы  

1.http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 



2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 

3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 

4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 

5. http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика 

6. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии 

7. http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Этика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 47.03.01 – 

Философия, направленность «Коучинг и этика бизнеса» (академический бакалавр) 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Этика»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Этика»  предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Этика»  предусмотрено применение электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Этика» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Этика» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 



Лист регистрации изменений 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 

Гуманитарного факультета на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 47.03.01 – Философия, 

направленность «Коучинг и этика бизнеса» (академический 

бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 06 марта 2015 г. № 167, учебного 

плана по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования «Философия». 

Протокол заседания  

Ученого совета 

Гуманитарного 

факультета № 10 

от «26» мая 2020 года 

__.__.____ 

2. 

* Протокол заседания  

Ученого совета 

№ ____ 

от «____» __________ 

20____ года 

__.__.____ 

3. 

* Протокол заседания  

Ученого совета 

№ ____ 

от «____» __________ 

20____ года 

__.__.____ 

4. 

* Протокол заседания  

Ученого совета 

№ ____ 

от «____» __________ 

20____ года 

__.__.____ 

5. 

* Протокол заседания  

Ученого совета 

№ ____ 

от «____» __________ 

20____ года 

__.__.____ 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                     Декан гуманитарного факультета  

/Никипорец-Такигава Г.Ю. 
            «26»   мая    2020 г. 

 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«ЭСТЕТИКА» 

 
 
 
 

Направление подготовки 
47.03.01 Философия 

 
Направленность (профиль) 
"Коучинг и этика бизнеса" 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА  

 
 
 

Уровень профессионального образования 
Высшее образование – бакалавриат 

 
 
 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2020  



 
Рабочая программа дисциплины (модуля) «Эстетика» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 47.03.01 – Философия, направленность «Коучинг и этика бизнеса» 
(академический бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 06 марта 2015 г. № 167, учебного плана по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования «Философия». 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе: д.ф.н., 
доцент Лобазова О.Ф..  
 
 
Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы 

 

 
д.ф.н., 
профессор 
И.М. Меликов 

 (подпись)  

 
Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете 

гуманитарного факультета. 
 

Протокол № 10 от «26» мая 2020 года 
 
Декан факультета 
д.полит.н., к. филол.н., 
PhD, доцент  

 
 
Г.Ю. Никипорец-Такигава 

 (подпись)  
 
Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 
Бессонов Борис Николаевич 
Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 
философии МГПУ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Б.Н. Бессонов 

   

Д.ф.н., профессор кафедры философии 
(РГСУ) 

 

 
О.Б. Скородумова 

   

 
 
Согласовано 
Научная библиотека, директор 

 

 
 
 
И.Г. Маляр 

 
  



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения……………………………………………………………………………………..4 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). ........................................................................................................... 4 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы.
 ................................................................................................................................................................................. 4 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модуля) в рамках планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы. ............................................................. 4 
2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 
самостоятельную работу обучающегося ............................................................................................................. 5 
3. Содержание дисциплины (модуля) .................................................................................................................. 5 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения .............................................................................. 5 
3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения ...... Ошибка! Закладка не определена. 
3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения ............... Ошибка! Закладка не определена. 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) .. 7 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) ............................................................................................................................................................... 19 
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю). ...................................... 19 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы. ........................................................................................................................................................... 19 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания................................................................................................................................. 20 
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы .............................................................................................................. 21 
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................................................ 23 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля). ....... 24 
6.1. Основная литература. ................................................................................................................................... 24 
6.2. Дополнительная литература ........................................................................................................................ 24 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) .......................................................................................................................................... 24 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ...................................... 25 
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модуля).. 27 
9.1. Информационные технологии ..................................................................................................................... 27 
9.2. Программное обеспечение........................................................................................................................... 27 
9.3. Информационные справочные системы ..................................................................................................... 27 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ........... 27 
11. Образовательные технологии ....................................................................................................................... 27 
Лист регистрации изменений ............................................................................................................................. 29 



 
1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о специфике и содержании эстетики с последующим применением в профессиональной 
сфере и формирование практических навыков аналитической и организационной деятельности 
в социально-экономической сфере, способности самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий; использование  знаний в области эстетики для решения актуальных практических 
проблем общественной жизни. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. формирование представлений о сущности и содержании основных этапов эстетики; 
2. овладение навыками сравнительного анализа исторических этапов развития эстетики; 
3. осуществление самостоятельных исследований в области новейших тенденций и 

направлений современной жизни; 
4. анализ современных  методов и технологий с использованием знаний в области 

эстетики;   
5. составление, оформление и редактирование научной документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских разработок; 
6. анализ  текстов, их эстетическая интерпретация и критика. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Эстетика» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы «Философия»» по направлению подготовки 
47.03.01 – Философия, направленность «Коучинг и этика бизнеса» (академический бакалавр)  
очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Эстетика» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «История зарубежной философии», «История русской философии» и др. 

Изучение учебной дисциплины «Эстетика» является базовым для последующего 
освоения программного материала  таких  учебных дисциплин как «Философия культуры», 
«История и теория культуры». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) «Эстетика» направлен на формирование у 
обучающихся общепрофессиональной компетенции: ОПК-7, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой «Философия»» по направлению подготовки 
47.03.01 – Философия, направленность «Коучинг и этика бизнеса» (академический бакалавр). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-7   способность использовать в 
профессиональной деятельности 
знание традиционных и 

Знать: основные характеристики и 
особенности этапов истории 
эстетических учений; основные 



современных проблем:  эстетики 
(история эстетических учений, 
основные категории эстетики, 
эстетическое и художественное 
творчество) 

категории эстетики, особенности 
эстетического и художественного 
творчества. 

Уметь: использовать в своей 
профессиональной деятельности 
знаний методологии анализа 
традиционных и современных проблем 
эстетического и художественного 
творчества. 

Владеть: навыками философского 
анализа проблем эстетического и 
художественного творчества.  

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц. 

    

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные учебные занятия, всего 126 - 36 90 - 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 26  8 18  
Учебные занятия семинарского типа 44  12 32  
Лабораторные занятия -  - -  
ИКР 56  16 40  
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

90 
- 36 54 - 

В том числе:      
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

38 
 16 22  

Выполнение практических заданий 38  16 22  
Рубежный текущий контроль 14  4 10  
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час) 

 
 зачет экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

7 
 2 5  

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет  162  часа. 
Объем самостоятельной работы – 90 часов. 



   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1. (семестр 2) 

Раздел 1.1. Эстетика и 
проблемы философской 
рефлексии об искусстве. 

36  18 18  4 6    8 

Тема.1.1.1.  Основные 
эстетические категории. 
Структура эстетического 

сознания. 

18 10 8 2 2  4 

Тема 1.1.2. Искусство и 
цивилизации. Универсалии в 

искусстве. 

18 8 10 2 4  4 

Раздел 1.2. Эстетические 
концепции и идеалы 

различных эпох. 

36 18 18 4 6  8 

Тема. 1.2.1. Эстетические теории 
и художественные идеалы 

Античности, Средневековья и 
Возрождения. 

18 10 8 2 2  4 

Тема 1.2.2. Эстетические теории 
и художественные идеалы 

Нового и Новейшего времени. 

18 8 10 2 4  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

- 

Общий объем часов по 
Модулю 1. 

72 36 36 8 12  16 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2. (семестр 3) 

Раздел 2.1. Эстетическое 
сознание в ХХ веке. 

36 14 22 2 2  8 

Тема 2.1.1. Общие стимулы 
«самодвижения» духовной и 

художественной культур. 

18 7 11 1 1  4 

Тема 2.1.2. Художественное 
творчество в условиях 

относительно устойчивой и 
переходной культурной эпохи. 

18 7 11 1 1  4 

Раздел 2.2. Виды искусства. 36 10 26 4 8  8 

Тема 2.2.1. Актуальный вид 
искусства в истории культуры. 

18 5 13 2 4  4 

Тема 2.2.2. Происхождение и 
особенности видов и жанров 

18 5 13 2 4  4 



искусства. 

Раздел 2.3. Основные 
принципы искусства. 

36 10 26 4 8  8 

Тема 2.3.1. Формы 
художественного драматизма 

как отражение 
социокультурных 

противоречий. 

18 5 13 2 4  4 

Тема 2.3.2. Искусство и игра. 
Пограничные формы 

художественной деятельности. 

18 5 13 2 4  4 

Раздел 2.4. Творчество как 
проблема эстетики. 

36 10 26 4 8  8 

Тема 2.4.1. Психология 
художественного творчества. 

18 5 13 2 4  4 

Тема 2.4.2. Личность 
художника: эстетические и 

психологические измерения. 

18 5 13 2 4  4 

Раздел 2.5. Эстетическое 
воспитание. 

36 10 26 4 6  8 

Тема 2.5.1. Исторические 
традиции в решении проблемы 

эстетического воспитания. 

18 5 13 2 4  4 

Тема 2.5.2. Современные 
трактовки характера 
эстетического опыта. 

18 5 13 2 2  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

36 

Общий объем по Модулю 2., 
часов 

 180  54  126  18 32    
40 

Общий объем час. 252 90 162 26 44 
 

56 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

  Раздел, тема 
Всего СРС 
+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1. Семестр 2. 

Раздел 1.1. Эстетика 
и проблемы 

философской 
рефлексии об 

искусстве. 

 18  8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 8 доклад 2 Устный опрос  - 

Раздел 1.2. 
Эстетические 

концепции и идеалы 
различных эпох. 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 доклад 2 Устный опрос - 

Модуль 2. Семестр 3. 

Раздел 2.1. 
Эстетическое 

сознание в ХХ веке. 
21 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 доклад 2 Устный опрос 7 

Раздел 2.2. Виды 
искусства. 17 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 доклад 2 Устный опрос 7 

Раздел 2.3. 
Основные 
принципы 
искусства. 

17 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 доклад 2 Устный опрос 7 

Раздел 2.4. 
Творчество как 

проблема эстетики. 
17 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 доклад 2 Устный опрос 7 

Раздел 2.5. 
Эстетическое 
воспитание. 

18 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 доклад 2 Устный опрос 8 

Общий объем, часов  126  38   38     14   36  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет / Экзамен 

 
Очно-заочная форма обучения 

Обучение по очно-заочной форме не осуществляется. 



 
Заочная форма обучения 

Обучение по заочной форме не осуществляется. 
 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 

РАЗДЕЛ 1.1. ЭСТЕТИКА И ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ ОБ 
ИСКУССТВЕ. 

 
Цель: Определить понятие эстетики. Выявить специфику ее структуры и дать 

характеристику основных элементов. Сформировать способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу, способность представлять научному сообществу научные исследовательские 
достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 
принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Предмет эстетики. Возможности эстетического и искусствоведческого исследования 

искусства. Тенденция к расширению проблемного поля современной эстетики. Интеграция 
эстетики с культурологией, социологией, психологией, философией. Понятие художественного 
сознания. Проблема типологии художественного процесса. История художественных 
ментальностей и синтетическая история искусств. Идея самоценности искусства. Эволюция 
исторической потребности человека в искусстве. Проницаемость границ между символикой 
художественных образов и образов действительности.  Онтологический статус произведения 
искусства. Понятие внешней и внутренней формы.  

Проблемное поле эстетики. Эстетика действительности. Эстетика искусства. Теоретико-
информативная эстетика. Рецептивная эстетика. Техническая (индустриальная) эстетика. 
Практическая эстетика. Эстетическое отношение к действительности. Эстетическая 
деятельность. Общечеловеческие аспекты освоения мира. Многообразие форм эстетической 
деятельности. Соотношение эстетической и художественной деятельности. Дизайн. 
Терминологический аппарат эстетической деятельности. Эстетическое - системообразующая 
метакатегория эстетики. Теоретическая модель эстетического. Эстетическое как ценность. 
Системообразующее значение эстетического. Красота. Близкие по смыслу качественные 
определения: красивое, изящное, грациозное, идиллическое и т. д. Прекрасное как обладающее 
высшей эстетической ценностью. Прекрасное - коренная категория эстетики. 

 
Тема 1.1.1.  Основные эстетические категории. Структура эстетического сознания. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Хаос и гармония. 
2. Эстетические понятия и их взаимоотношения с категориями. 
3. Взаимодействие эстетических свойств в жизни и в искусстве. 
4. Эстетическое восприятие. 
5. Эстетическое представление. 
6. Эстетическое впечатление. 
7. Эстетический вкус. 
8. Эстетический идеал. 
9. Эстетическая концепция.  
10. Эстетические взгляды. 

 
Тема 1.1.2. Искусство и цивилизации. Универсалии в искусстве. 
 
Вопросы для самоподготовки: 



1. Несовпадение целей цивилизации и культуры в социологических теориях искусства.  
2. Противоречия между цивилизацией и культурой как пружина исторической эволюции 

искусства.  
3. М. Вебер: размежевание общественных и индивидуальных ценностей – причина кризиса 

художественной коммуникации.  
4. Роль искусства как духовно-оппозиционного начала в социологической теории А. 

Швейцера.  
5. А. Тойнби о «продуктивной напряженности» между цивилизацией и искусством. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1. 

 
Форма практического задания:  доклад. 
 
Примерный перечень тем докладов: 
 

1. Место эстетики в структуре философского знания. 
2. Предмет эстетической рефлексии. 
3. Основания для типологии эстетических учений. 
4. Специфика категорий эстетики в философии существования. 
5. Красота как высший творческий акт духа (В. Ф. Одоевский). 
6. Красота и прекрасное. 
7. Понятие безобразного. 
8. Возвышенное и низменное. 
9. Трагическое и комическое. 
10. Снятие проблемы трагического в философских учениях. 
11. Эстетические ценности. 
12. Эстетический вкус. 
13. Эстетическое воспитание. 
14. Выделение эпоса, лирики и драмы в «Поэтике» Аристотеля. 
15. Категория прекрасного в эстетике Платона. 
16. Представление о безобразном в античной эстетике (Аристотель, Цицерон). 
17. Понятие возвышенного в поэтике Цецилия, эстетике Псевдо-Лонгина. 
18. Понятие низменного в эстетике Аристотеля. 
19. Категория трагического в эстетике Аристотеля. 
20. Культура художественная и культура эстетическая. 
21. Художественное творчество и творческий процесс. 
22. Эстетическое созерцание и эстетическое восприятие. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1.: устный опрос по темам выполненных 

докладов. 
 
 
РАЗДЕЛ 1.2. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИДЕАЛЫ РАЗЛИЧНЫХ ЭПОХ. 
 
Цель: Выявить особенности развития эстетической мысли. Сформировать способность к 

критическому анализу и оценке эстетических явлений на основе знания истории эстетики. 
Развить готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 
способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в эстетически-
ориентированной деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их интерпретации. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания. 



Эстетика Древнего Востока. Эстетика танца и театра. «Натьяшастра». Эстетика 
поэтического творчества. Развитие стилистических теорий. Первые попытки философского 
осмысления прекрасного  в эпоху античности.  Культура как «не-природа». От хаоса к Космосу. 
Рождение эстетики. Эстетика Платона. Учение Платона об искусстве. Основные проблемы 
эстетики Аристотеля. Учение Аристотеля об искусстве. Эстетическое учение Плотина. 
Предвизантийская эстетика. Становление византийской эстетики (IV - VII века). Арабо-
мусульманские философы и поэты – о красоте мироздания (аль-Фараби, Ибн Сина, Омар 
Хайям, Ибн Рушд).  Аспекты эстетического восприятия в Средние века. Прекрасное как 
трансцендентная категория.  Эстетика эпохи Возрождения. Разложение эстетики Ренессанса во 
внехудожественных областях культуры и литературе XV – XVI вв. Эстетика Барокко.  Эстетика 
эпохи Просвещения и Классицизма. Рационализм эстетики Просвещения и классицизма. 
«Поэтическое искусство» Н. Буало. Теория подражания Э. Шефтсбери. Ш. Монтескье о 
социально-географической детерменированности художественного творчества. Вольтер об 
эстетическом вкусе. «Анализ красоты» У. Хогарта. Д. Юм об относительности прекрасного. 
Сентиментализм Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро об объективной основе прекрасного. Появление 
термина «эстетика» (А. Баумгартен). Красота как «многообразие единого» (И. Винкельман). 
«Эстетическая способность суждения» (И. Кант). Теория подражания Г. Лессинга. Эстетика 
Веймарской школы (И. В. Гете, И. Ф. Шиллер). Эстетика романтизма. Иррационализм эстетики 
романтизма. Эстетика Йенских романтиков (братьев А. и Ф. Шлегелей и Новалиса). 
«Философия искусства» Ф. Шеллинга. Эстетика «Озерной школы» (У. Вордсворд, С. Колридж). 
Музыкальная эстетика Э. Гофмана. Критика романтизма в эстетике Гегеля. 

 
Тема. 1.2.1. Эстетические теории и художественные идеалы Античности, 

Средневековья и Возрождения. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Гипертрофия эротического в художественном сознании античности.  
2. Философская патристика средних веков о символике художественного образа. 
3. Романский стиль.  
4. Готический стиль.  
5. Фома Аквинский о природе прекрасного. 
6. Истоки рационализма и наукообразия художественных теорий Возрождения. 

 
Тема 1.2.2. Эстетические теории и художественные идеалы Нового и Новейшего 

времени. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Теория иронии Ф. Шлегеля.  
2. Достижения романтизма в психологическом обогащении художественного языка. 
3. Искусство и эстетическое как примирение духовной свободы и природной 

необходимости в эстетике Канта.  
4. Теория искусства и эстетического воспитания Шиллера.  
5. Своеобразие искусства и художественного символа в философии Шеллинга. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2. 

 
Форма практического задания:  доклад. 
 
Примерный перечень тем докладов: 
 

1. Эстетика древнеиндийского танца и театра. «Натьяшастра».  
2. Эстетика проявляемого (Анандавардхана).  



3. Критика эстетики «дхвани» (Бхатта Наяка). 
4. Основы китайской эстетики («Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы»). 
5. Эстетика Платона.  
6. Основные проблемы эстетики Аристотеля, или эстетика объективно-идеалистическая на 

ступени дистинктивно-дескриптивной.  
7. Эстетическое учение Плотина. 
8. Психофизиологические основы восприятия видимых форм (Ибн аль-Хайсам). 
9. Ассоциативные механизмы тяготения людей к определенному кругу объектов 

эстетического созерцания (Ибн Хазм). 
10. «Поэтическое искусство» Н. Буало.  
11. Теория подражания Э. Шефтсбери. 
12. Ш. Монтескье о социально-географической детерменированности художественного 

творчества. 
13. Эстетика «Озерной школы» (У. Вордсворд, С. Колридж). 
14. «Гениальное» постижение объекта в эстетике А. Шопенгауэра. 
15. Эстетика «философии жизни» (Ф. Ницше). 
16. Литературоцентризм древнекитайской эстетики. 
17. Античные эстетические теории. 
18. Специфика эстетической мысли в монотеистической парадигме. 
19. Эстетика эпохи Возрождения. 
20. Эстетика барокко. 
21. Эстетика эпохи Просвещения. 
22. Эстетика романтизма. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: устный опрос по темам выполненных 

докладов. 
 
 
РАЗДЕЛ 2.1. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ В ХХ ВЕКЕ. 
 
Цель: уяснить особенности процесса и принципы дифференциации эстетических теорий 

ХХ века; выявить влияние идей позитивизма на практику развития европейского искусства ХХ 
века. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Эстетика интуитивизма А. Бергсона и абсолютизация формально-технических приёмов в 

искусстве. Философские основы и принципы художественного творчества в эстетике 
экзистенциализма: Ж.-П. Сартр о воображении, ангажированной литературе, театре ситуаций; 
А. Камю об искусстве как воплощении вечного бунта; философия  искусства М. Хайдеггера; 
анализ личности художника в трудах К. Ясперса. Психоаналитическая концепция 
художественного творчества: З. Фрейд о сублимации индивидуального бессознательного в 
творчестве художника и толковании произведений искусства; К. Юнг о проявлении 
коллективного бессознательного в искусстве и типологии художественного творчества; 
сюрреализм как путь к бессознательному. Эстетические воззрения  представителей 
Франкфуртской школы: учение В. Беньямина об аллегории как типе изобразительности; 
социология музыки Т. Адорно. Анализ искусства модернизма в наследии Х. Ортеги-и-Гассета. 
Изложение философских проблем в применении к познанию искусства в наследии Г.Г. 
Гадамера. Методология исследования искусства в структурализме: Я. Мукаржовский о 
функции художественного произведения; феномен «слова» в теоретической системе М. Фуко; 
семиологическая концепция литературы Р. Барта, эстетизированная форма дискурса Ж. Делёза;   
теория деконструкции Ж. Деррида.  Эстетические парадигмы модернизма. Системный анализ 
постмодернистской эстетики как феномена культуры. 



 
Тема 2.1.1. Общие стимулы «самодвижения» духовной и художественной культур. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Несводимость факторов культурнохудожественного процесса к социальным стимулам.  
2. Состав духовной культуры.  
3. Обменные процессы внутри духовной культуры как источник ее самодвижения.  
4. Возможности искусства как генофонда культуры.  
5. Художественное творчество как инструмент и как цель культуры.  
6. Роль искусства в созидании и в разрушении культурных норм. 

 
Тема 2.1.2. Художественное творчество в условиях относительно устойчивой и 

переходной культурной эпохи. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Экстатичность и избыточность художественных поисков в переходную культурную 

эпоху.  
2. Вспышки мистицизма, углубленный метафоризм и символика в искусстве переходных 

периодов; культ интуиции и психологизма.  
3. Тенденция к нормативности художественного творчества в устойчивую культурную 

эпоху; внимание к правилам художественной выразительности, высокий статус 
мастерства.  

4. Классицистский и романтический типы творчества как «вневременные полюсы» 
художественной эволюции. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1. 
 

Форма практического задания:  доклад. 
 
Примерный перечень тем докладов: 
 

1. ________________________ Эстетические воззрения  представителей Франкфуртской 
школы.  

2. ________________________ Учение В. Беньямина об аллегории как типе 
изобразительности.  

3. ________________________ Социология музыки Т. Адорно.  
4. ________________________ Анализ искусства модернизма в наследии Х. Ортеги-и-

Гассета.  
5. ________________________ Изложение философских проблем в применении к 

познанию искусства в наследии Г.Г. Гадамера.  
6. ________________________ Методология исследования искусства в структурализме.  
7. ________________________ Я. Мукаржовский о функции художественного 

произведения.  
8. ________________________ Феномен «слова» в теоретической системе М. Фуко. 
9. ________________________ Семиологическая концепция литературы Р. Барта  
10. _______________________ Эстетизированная форма дискурса Ж. Делёза.    
11. _______________________ Теория деконструкции Ж. Деррида.   
12. _______________________ Эстетические парадигмы модернизма.  
13. _______________________ Системный анализ постмодернистской эстетики как 

феномена культуры. 
 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: устный опрос по темам выполненных 
докладов. 

 
 
РАЗДЕЛ 2.2. ВИДЫ ИСКУССТВА. 
 
Цель: систематизировать знания об особенностях происхождения и современного 

существования различных видов искусства; формирование готовности воспринимать и 
оценивать произведения искусства различных жанров. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Природа искусства. Концепции искусства в истории эстетики. Искусство - форма 

общественного сознания. Искусство - художественное освоение мира. Искусство возвращает 
аналитически расщепленному наукой миру его целостность, оно - хранитель целостности 
личности, культуры, жизненного опыта человечества. Это всемирно-историческое назначение 
искусства. Искусство не заменяет ни одну из форм деятельности человека, а специфично их 
воссоздает. Источник многообразия видов искусства. Искусство существует в конкретных 
своих видах: литература, театр, графика, живопись, скульптура, хореография, музыка, 
архитектура, прикладное и декоративное искусство, цирк, художественная фотография, кино, 
телевидение. 

 
Тема 2.2.1. Актуальный вид искусства в истории культуры 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Механизмы «передислокации» видов искусств в зеркале культурологии искусства.  
2. Взаимодействие рационального и нерационального в культуре как фактор миграции 

видов искусств.  
3. Причины возвышения изобразительной и неизобразительной групп искусств в 

относительно устойчивую и переходную культурную эпоху. 
 
Тема 2.2.2. Происхождение и особенности видов и жанров искусства. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Прикладное искусство. Архитектура. Декоративное искусство.  
2. Живопись и графика. Скульптура.  
3. Литература. Театр.  
4. Музыка. Хореография.  
5. Фотография. Кино. Телевидение.  
6. Эстрада. Цирк.  
7. Развитие техники и предвидимое будущее искусств. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2. 

 
Форма практического задания:  доклад. 
 
Примерный перечень тем докладов: 
 

1. Специфика категорий эстетики в философии существования. 
2. Виды искусства - проблема типологии. 
3. Понятие жанра в искусстве.  
4. Жанры в художественной литературе. 
5. В. К. Тредиаковский о природе и происхождении поэтического дара, закономерностях 



творческого процесса и специфике художественного образа. 
6. Взаимодействие рационального и нерационального в культуре как фактор миграции 

видов искусств.  
7. Прикладное искусство.  
8. Архитектура.  
9. Декоративное искусство.  
10. Живопись и графика.  
11. Скульптура.  
12. Литература.  
13. Театр.  
14. Музыка.  
15. Хореография.  
16. Фотография.  
17. Кино.  
18. Телевидение.  
19. Эстрада.  
20. Цирк.  
21. Развитие техники и предвидимое будущее искусств. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: устный опрос по темам выполненных 

докладов. 
 
 
РАЗДЕЛ 2.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСКУССТВА. 
 
Цель: формирование устойчивых знаний об основных принципах искусства, 

целях и функциях; выработка навыков эстетической составляющей явлений и 
процессов. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Множественность целей искусства (полифункциональность). Преобразующая функция 

(искусство как деятельность). Концепция «искусства для искусства» полагает, что к 
художественному творчеству неприменима «мерка результативного действия», ибо искусство 
переносит человека из реальности, требующей действий, в мир эстетического наслаждения. 
Однако преобразующее воздействие искусства особенно ощутимо в переходные эпохи. 
Компенсаторная функция (искусство как утешение). Познавательно-эвристическая функция 
(искусство как знание и просвещение). В каждом виде искусства свое соотношение деятельного 
и познавательного начал. При ведущей роли деятельного начала более развита выразительность 
(например, в архитектуре), а там, где преобладает познание, возрастает значение 
изобразительности (например, в живописи). Функция предвосхищения (искусство как 
предсказание). Коммуникативная функция (искусство как общение). Информационная функция 
(искусство как сообщение). Воспитательная функция (искусство как катарсис). Внушающая 
функция (искусство как суггестия). Специфическая функция — эстетическая (искусство как 
формирование творческого духа и ценностных ориентаций). 

 
Тема 2.3.1. Формы художественного драматизма как отражение социокультурных 

противоречий. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Драматизм как наджанровый признак искусства, способ претворения социокультурных и 
художественных противоречий.  

2. Драматическое начало в художественном формообразовании разных эпох.  



3. Культурно-историческое своеобразие типов художественного драматизма.  
4. Драматизм как художнически выверенное «искусство нагнетания» и драматизм как 

эклектика разбившейся формы. 
 
Тема 2.3.2. Искусство и игра. Пограничные формы художественной деятельности 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Вплетенность игрового элемента в изначальное мифическое действие и сознание.  
2. Бескорыстная игра как потребность жизни в вымышленном мире.  
3. Проявление игрового начала на уровне художественного содержания и на уровне 

художественной формы.  
4. Художественноигровые формы досуга как стихия неотрефлектированного поведения.  
5. Взаимосвязь игрового и социально обусловленного начал в феномене моды.  
6. Игровая стихия как барьер на пути идеологизации искусства. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3. 

 
Форма практического задания:  доклад. 
 
Примерный перечень тем докладов: 
 

1. Драматизм как наджанровый признак искусства, способ претворения социокультурных и 
художественных противоречий.  

2. Драматическое начало в художественном формообразовании разных эпох.  
3. Культурно-историческое своеобразие типов художественного драматизма.  
4. Драматизм как художнически выверенное «искусство нагнетания» и драматизм как 

эклектика разбившейся формы. 
5. Вплетенность игрового элемента в изначальное мифическое действие и сознание.  
6. Бескорыстная игра как потребность жизни в вымышленном мире.  
7. Проявление игрового начала на уровне художественного содержания и на уровне 

художественной формы.  
8. Художественно-игровые формы досуга как стихия неотрефлектированного поведения.  
9. Взаимосвязь игрового и социально обусловленного начал в феномене моды.  
10. Игровая стихия как барьер на пути идеологизации искусства. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: устный опрос по темам выполненных 

докладов. 
 
 
РАЗДЕЛ 2.4. ТВОРЧЕСТВО КАК ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИКИ. 
 
Цель: усвоение теоретических положений о содержании главных особенностей 

художественного творчества; формирование способностей организовать творческий процесс 
или способствовать ему. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Художественное творчество. Творческий процесс. Автор и степень его 

предрасположенности к творчеству. Автор - творческая личность, обладающая рядом 
специфических качеств. Разные люди предрасположены к художественному творчеству в 
разной степени: способность - одаренность - талантливость - гениальность. Художник, 
находящийся на более высокой ступеньке этой творческой лестницы, сохраняет те качества, 
которые присущи тем, кто расположен на низших ее ступенях, но непременно должен обладать 



еще рядом дополнительных высоких достоинств. Способности художника. Одаренность. 
Талант порождает художественные ценности, имеющие непреходящее национальное, а порой и 
общечеловеческое значение. Гений полно выражая суть своего времени, чаще всего как бы не 
умещается в свою эпоху. Он, можно сказать, тянет нить традиции от прошлого к будущему и 
потому частью своего творчества принадлежит прошлому, а частью будущему. 
Художественное творчество как специфическая деятельность. Творчество как воплощение 
замысла. Фактор, порождающий художественный замысел в его неповторимом своеобразии - 
креатив (творящий глубинный слой личности), центр творчества, некое творческое ядро 
личности, определяющее инвариант всех художественных решений Вокруг этого центра 
группируется все создаваемое художником. Художественное творчество - создание 
непредсказуемой художественной реальности.  

 
Тема 2.4.1. Психология художественного творчества. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Художественный образ. 
2. Художественное творчество как образное мышление и как рождение особой реальности. 

 
Тема 2.4.2. Личность художника: эстетические и психологические измерения. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Психологические механизмы художественного творчества. 
2. Сознание и подсознание - компоненты творческого процесса создания произведения. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4. 

 
Форма практического задания:  доклад. 
 
Примерный перечень тем докладов: 
 

1. Художественный стиль. 
2. Стиль - фактор творческого процесса. 
3. Стиль - фактор произведения, его социального бытия. 
4. Стиль - фактор художественного общения (автора и реципиента). 
5. Экстатичность и избыточность художественных поисков в переходную культурную 

эпоху.  
6. Вспышки мистицизма, углубленный метафоризм и символика в искусстве переходных 

периодов; культ интуиции и психологизма.  
7. Тенденция к нормативности художественного творчества в устойчивую культурную 

эпоху; внимание к правилам художественной выразительности, высокий статус 
мастерства.  

8. Классицистский и романтический типы творчества как «вневременные полюсы» 
художественной эволюции. 

9. Актуальное и вечное в произведении.  
10. Художественная реальность и художественная концепция. 
11. Художественная правда и правдоподобие. 
12. Теория вчувствования Т. Липпса.  
13. Особенности эмоционального воздействия реальных и художественных событий.  
14. Катарсис как процесс «самосгорания» аффектов и как процесс их усиления.  
15. Осознаваемые и неосознаваемые элементы художественной установки.  
16. Механизмы апперцепции и проблема адекватного постижения произведения.  
17. Закономерности дифференциации элементов формы в визуальном восприятии.  



18. Типология массового художественного восприятия.  
19. Социально-психологические стимулы и препятствия художественного контакта. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: устный опрос по темам выполненных 

докладов. 
 
 
РАЗДЕЛ 2.5. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
 
Цель: выработка мировоззренческой позиции относительно новых направлений 

развития искусства; формирование способности и готовности к толерантному восприятию 
различных результатов творческого процесса; выработка устойчивых знаний о способах и 
методах эстетического воспитания; формирование навыков применения гуманистически 
ориентированных методов эстетического воспитания. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Личное, национальное, интернациональное и общечеловеческое в искусстве. 

Интернациональное в искусстве - это ценностные связи художника и его произведения с 
современным человечеством. Общечеловеческое в искусстве - это ценностные связи искусства 
с человечеством как субъектом истории (со всем человечеством, существовавшим во всемирной 
истории). Народность искусства. Народность - эстетическая категория, выражающая 
взаимоотношения художественного творчества и народа и отражающая саму природу 
искусства, его корни. Осложняет, а порой искажает народную сущность искусства раздвоение 
художественного процесса на элитарный и массовый. При этом элитарное искусство становится 
все более усложненным, а искусство для масс - все более псевдонародным и вульгарным. Это 
раздвоение художественной культуры непреодолимо при сегодняшней культурной ситуации в 
мире. 

Исторические традиции в решении проблемы эстетического воспитания. Роль искусства 
в процессе воспитания. Эстетическое восприятие художественного произведения как 
сотворчество. Современные трактовки характера эстетического опыта (эмотивизм, эмпатия, 
гедонизм, сублимация, созерцание). Катарсис как всеобщая категория художественного 
воздействия. Постмодернистское искусство и проблема очищения: катарсис через шок, через 
отрицание катарсиса, через "холодное бесчувствие". 
 

Тема 2.5.1. Исторические традиции в решении проблемы эстетического воспитания. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Интернациональное в искусстве. 
2. Общечеловеческое в искусстве. 
3. Народность искусства. 
4. Исторические традиции в решении проблемы эстетического воспитания. 
5. Современные трактовки характера эстетического опыта. 
6. Эстетическое восприятие художественного произведения как сотворчество. 
7. Игровое состояние как одна из форм преображения окружающего мира. Искусство и 

игра. 
8. Катарсис как всеобщая категория художественного воздействия. 

 
Тема 2.5.2. Современные трактовки характера эстетического опыта. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Отрицание традиций предшествующего искусства, углубление форм художественной 
опосредованности в искусстве модернизма.  



2. Влияние картины мира XX в. на становление нового типа художественного видения.  
3. Изменение критериев художественности и проблема художественного контакта.  
4. Дискуссии о качестве образного строя искусства и критика катартической природы 

художественного творчества.  
5. Антиутопичность постмодернизма.  
6. Ирония, игровое начало, цитатность, культ аутентичности в искусстве постмодернизма. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5. 

 
Форма практического задания:  доклад. 
 
Примерный перечень тем докладов: 
 

1. Принципы дифференциации эстетических подходов к анализу искусства XX в.  
2. А. Бергсон о роли мифопоэтического творчества в нейтрализации чрезмерного развития 

человеческой рефлексии.  
3. Искусство как поиск «нашего основания быть» в эстетике А. Мальро.  
4. Культурологические основания экзистенциальной эстетики Ж.П. Сартра и А. Камю: 

общее и особенное.  
5. Методология структурализма как воплощение идеи бескорыстной научности.  
6. Способы выявления инвариантов в микро и макроструктуре художественного текста.  
7. Метафорическая эссеистика постструктурализма как метод обнаружения «остаточных 

смыслов» произведения искусства.  
8. Ж. Деррида о способах анализа внутренней противоречивости текста. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5.: устный опрос по темам выполненных 

докладов. 
 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) является зачет (по итогам модуля 1) и экзамен (по итогам модуля 2), которые 
проводятся в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 



  ОПК-7   

способность 
использовать в 

профессиональной 
деятельности знание 

традиционных и 
современных 

проблем:  эстетики 
(история 

эстетических 
учений, основные 

категории эстетики, 
эстетическое и 

художественное 
творчество) 

Знать: основные 
характеристики и 
особенности этапов истории 
эстетических учений; 
основные категории эстетики, 
особенности эстетического и 
художественного творчества. 

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать в своей 
профессиональной 
деятельности знаний 
методологии анализа 
традиционных и современных 
проблем эстетического и 
художественного творчества. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
философского анализа 
проблем эстетического и 
художественного творчества. 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

 

 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 
компетенций 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-7   Этап формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного материала, 
логика и грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, 
тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять 
теоретические положения  -7-8 
баллов; 
3) обучающийся освоил основной 
материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в изложении 
программного материала - 5-6 



баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные ошибки  
-0-4 балла. 
 

ОПК-7   Этап формирования 
умений. 

Аналитическое задание  
 

Практическое применение 
теоретических положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, 
задание выполнено верно, даны 
ясные аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и заключения 
к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, задачи 
выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или  задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений по 
решению задания, сделаны 
неверные выводы по решению 
задания - 0-4 баллов. 

ОПК-7   Этап формирования 
навыков и получения 
опыта.  

Аналитическое задание  
 

Решение практических 
заданий и задач, владение 
навыками и умениями при 
выполнении практических 

заданий, 
самостоятельность, умение 

обобщать и излагать 
материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 
Зачет (в устной форме). Примерные вопросы к зачету по дисциплине. 
 

1. Эстетика как феномен культуры и отрасль философского знания. 
2. Индийская эстетика II – IX вв. («Натьяшастра», эстетика поэтического творчества).  
3. Индийская эстетика IX – X вв. (Анандавардхана, Абхинавагупта). 
4. Эстетика Бенгальского возрождения.  
5. Основы китайской эстетики. 
6. Китайская эстетика словесного творчества. 
7. Китайская эстетика изобразительного искусства. 



8. Античная эстетика. Ранняя, средняя и высокая классика. 
9. Античная эстетика. Поздняя классика. 
10. Эстетика эллинизма. 
11. Эстетика Византии II – VII вв. 
12. Эстетика Византии VIII – IX вв. Борьба за иконопочитание. 
13. Эстетика Византии IX – XV вв. 
14. Арабо-мусульманская эстетика. 
15. Эстетика Средних веков. 
16. Эстетика эпохи Возрождения. 
17. Эстетика барокко. 
18. Эстетика эпохи Просвещения. 
19. Эстетика романтизма. 
20. Эстетика реализма. 
21. Эстетика модернизма. 
22. Эстетика Киевской Руси и Московского Царства. 
23. Развитие эстетических идей в Российской империи.  
24. Советская эстетика. 
25. Ситуация постмодерна в эстетике. 
26. Объект и предмет эстетического исследования. 

 
Экзамен (в устной форме). Примерные вопросы к экзамену по дисциплине. 
 

1. Предмет и задачи эстетики. Эстетика как философская наука и науки об искусстве. 
2. Мифология и искусство. Магические аспекты художественного творчества. 
3. Религия и искусство. 
4. Историко-культурная обусловленность эстетических воззрений. 
5. Категории античной эстетики. 
6. Проблемы эстетики в диалогах Платона («Гиппий Больший», «Пир»). 
7. Платоновская теория вдохновения («Ион»). 
8. Теория катарсиса в «Поэтике» Аристотеля. 
9. Аристотелевская концепция мимесиса.  
10. Аристотель и Ф. Ницше о происхождении и сущности античной трагедии 

(сравнительный анализ). 
11. Ф. Ницше об аполлоническом и дионисическом началах в искусстве (по работе 

«Рождение трагедии из духа музыки»). 
12. Эстетика эллинизма. 
13. Эстетика раннего средневековья. 
14. Эстетические представления средневековья (Св. Августин Блаженный, С. Боэций, Ф. 

Аквинский, Псевдо-Дионисий Ареопагит). 
15. Эстетические концепции эпохи готики. 
16. Эстетические воззрения эпохи Возрождения (по книге А.Ф. Лосева «Эстетика 

Возрождения»). 
17. Эстетические принципы классицизма. Особенности стиля барокко. 
18. Эстетика эпохи Просвещения (анализ античного искусства, проблема видообразования, 

теория театра). 
19. Эстетика эпохи романтизма. «Философия искусства» Ф. Шеллинга. 
20. Эстетическая теория И. Канта. Аналитика прекрасного и возвышенного. 
21. Г.Гегель об исторических судьбах искусства.  
22. А. Шопенгауэр о сущности искусства. 
23. Теория гениальности в книге А. Шопенгауэр «Мир как воля и представление». 
24. С. Кьеркегор об «эстетической стадии» существования. Проблема соотношения 

эстетического и этического. 



25. Проблемы эстетики в работах русских философов ХIХ-ХХ вв. 
26. Л.Н. Толстой о сущности искусства. 
27. В.С. Соловьев о смысле художественного творчества. 
28. Философско-эстетические основы русского символизма (А. Белый). 
29. Художественное произведение как символ.  
30. Философские основы эстетики экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю). 
31. Психоанализ и проблемы художественного творчества (З. Фрейд, К.Г. Юнг). 
32. Эстетика и герменевтика (Г.-Г. Гадамер, П. Рикер). 
33. Эстетические концепции структуралистов. 
34. Эстетика и семиотика. 
35. Современное массовое искусство. 
36. Эстетического сознания и его структура. 
37. Эстетический идеал и художественное творчество. 
38. Категория "прекрасное" в истории эстетики. 
39. Трагическое и комическое в искусстве. 
40. Возвышенное как категория эстетики. 
41. Эстетика безобразного. 
42. Художественный образ и символ. Теория метафоры. 
43. Содержание и форма произведения искусства. 
44. Философское содержание художественного произведения. 
45. Понимание и интерпретация художественного произведения. 
46. Проблема эстетического воспитания. 
47. Принципы классификации видов искусства. 
48. Художественный метод и стиль в искусстве. 
49. Социалистический реализм: идеология и реальность. 
50. Личность художника и специфика творческого процесса. 

 

Аналитические задания: 

- Философско-методологический анализ отдельного произведения искусства, актуального 
в период времени обучения (из перечня, создающегося преподавателями кафедры 
философии к моменту промежуточной аттестации). 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета (зачета с оценкой) и по системе зачтено/не зачтено для 
зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Лебедев, В. Ю.  Эстетика : учебник для вузов / В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий. — 2-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03197-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449869 (дата обращения: 20.04.2020). 

2. Никитина, И. П. Эстетика : учебник для бакалавров / И. П. Никитина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 676 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2606-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425230 (дата обращения: 06.06.2019). 

6.2. Дополнительная литература 

1. ______________________________________________ Каган, М. С.  Эстетика как 
философская наука в 2 ч. Часть. 1 : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06171-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/453007 (дата обращения: 20.04.2020). 

2. ______________________________________________ Каган, М. С.  Эстетика как 
философская наука в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06172-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/455202 (дата обращения: 20.04.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1.http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 
библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 
2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 
3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 
4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 
5. http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика 
6. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии 
7. http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

 
7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 
Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  



социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

 
                           

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Эстетика» предполагает изучение 

материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 



Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 



возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel)  

9.3. Информационные справочные системы  

1.http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 
библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 
2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 
3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 
4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 
5. http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика 
6. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии 
7. http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Эстетика» в рамках реализации основной 
профессиональной программы по направлению подготовки 47.03.01 – Философия, 
направленность «Коучинг и этика бизнеса» (академический бакалавр),  используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Эстетика»   применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Эстетика»  предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  



При освоении дисциплины (модуля) «Эстетика»  предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Эстетика» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  
 

В рамках дисциплины (модуля) «Эстетика» предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об актуальных проблемах философии религии, а также истории, социологии и 
психологии религии, содержания религиозно-этических представлений, что обеспечивает 
подготовку к выполнению аналитических, управленческих и организаторских функций в 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний о наиболее значимых направлениях и концепциях, существующих в 
проблемном поле философии религии; 

2. получение знаний об основных концепциях формирования и развития национально-
культурной идентичности, о ценностях русского мира; 

3. овладение навыками и умениями формирования и реализации толерантности в 
межкультурных и межконфессиональных отношениях; 

4. получение знаний и умений использовать особенности религиозно-этических 
представлений различных вероисповеданий в социальных методиках воздействия на 
общественное сознание; 

5. овладение навыками исследовательской работы в области религиозного сознания и 
деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Дисциплина (модуль) «Философия религии» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Философия»» по направлению подготовки 
47.03.01 – Философия, направленность «Коучинг и этика бизнеса» (академический бакалавр)  
очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Философия религии» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 
(модулей): «Философия», «История зарубежной философии». 

Изучение дисциплины (модуля) «Философия религии» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): «Философская 
антропология», «Аксиология». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

общепрофессиональной компетенции ОПК-9 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программы «Философия»» по направлению подготовки 47.03.01 – Философия, 
направленность «Коучинг и этика бизнеса» (академический бакалавр)  очной формы обучения. 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 



Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

 ОПК-9  способность использовать в 
профессиональной деятельности 
знание традиционных и современных 
проблем: философии религии 
(становление и развитие философии 
религии в древности, средние века, 
Новое время, современные концепции 
религии) 

Знать: основные этапы, содержание и 
особенности философии религии в 
древности, средние века, Новое время, 
современные концепции религии. 

Уметь: использовать в профессиональной 
деятельности знание традиционных и 
современных проблем философии религии. 

Владеть: приемами и навыками 
философского анализа  явлений 
религиозной жизни современного 
общества. 

 

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц. 

    

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные учебные занятия, всего 180 - 54 54 72 
В том числе контактная работа обучающихся 
с преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 40  12 12 16 
Учебные занятия семинарского типа 60  18 18 24 
Лабораторные занятия      
ИКР 80  24 24 32 
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 

144 - 54 54 36 

В том числе:      
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

62 
 24 24 14 

Выполнение практических заданий 62  24 24 14 
Рубежный текущий контроль 20  6 6 8 
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час) 

 
- зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

 
- 3 3 4 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

 



Объем учебных занятий составляет  180 часов. 
Объем самостоятельной работы – 144 часа. 
   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1. Онтология религии (семестр 2) 

Раздел 1.1. Проблемы 
религии в 

истории  философской 
мысли. 

36 18 18   4  6   8 

Тема 1.1.1. Философия религии 
как обобщение и высший 

синтез всех религиоведческих 
наук. 

18 10 8 2 2  4 

Тема 1.1.2 История 
становления  познания 

религиозного феномена. 

18 8 10 2 4  4 

Раздел 1.2. Основные 
признаки, специфика 
и  сущность религии. 

36 18 18 4 6  8 

Тема 1.2.1. Определение 
сущности религии. 

18 10 8 2 2  4 

Тема 1.2.2. Элементы и 
структура религии. 

18 8 10 2 4  4 

Раздел 1.3. Религия как 
форма общественного 

сознания. 

36 18 18 4 6  8 

Тема 1.3.1. Религия в системе 
форм общественного сознания. 

18 10 8 2 2  4 

Тема 1.3.2. Многообразие 
социальных функций религии. 

18 8 10 2 4  4 

Общий объем часов по 
модулю 1. 

108 54 54 12 18  24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Модуль 2. История религии (семестр 3) 

Раздел 2.1. Верования 
доцивилизационного 

периода. 

36 18 18 4 6  8 

Тема 2.1.1. Универсальные 
мировые мифологемы. 

18 10 8 2 2  4 

Тема 2.1.2. Элементарные 
формы религиозных 

верований. 

18 8 10 2 4  4 

Раздел 2.2. Верования 36 18 18 4 6  8 



исчезнувших цивилизаций 
древнего мира. 

Тема 2.2.1. Особенности 
верований Древнего Египта, 

Месопотамии. 

18 10 8 2 2  4 

Тема 2.2.2. Особенности 
верований Древней Греции, 

Рима и Персии. 

18 8 10 2 4  4 

Раздел 2.3.  Верования 
цивилизаций, зародившихся 

в древности. 

36 18 18 4 6  8 

Тема 2.3.1. Особенности 
религиозных систем Южной 

Азии (Индия, Непал). 

18 10 8 2 2  4 

Тема 2.3.2. Особенности 
религиозных систем Восточной 
Азии (Китай, Япония, Корея). 

18 8 10 2 4  4 

Общий объем часов по 
модулю 2. 

108 54 54 12 18  24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Модуль 3. Религиозная антропология и аксиология (семестр 4) 

Раздел 3.1. Буддизм. 36 18 18 4 6  8 

Тема 3.1.1. Идеи 
происхождения мира и 

человека, бессмертия души в 
буддизме. 

18 10 8 2 2  4 

Тема 3.1.2. Идеи смысла жизни 
и образ будущего в буддизме. 

18 8 10 2 4  4 

Раздел 3.2. Иудаизм. 36 18 18 4 6  8 

Тема 3.2.1. Идеи творения мира 
и единства Бога в иудаизме. 

18 10 8 2 2  4 

Тема 3.2.2. Образы 
праведности в иудаизме. 

18 8 10 2 4  4 

Раздел 3.3. Ислам. 36 18 18 4 6  8 

Тема 3.3.1. Особенности 
исламского монотеизма. 

18 10 8 2 2  4 

Тема 3.3.2. Социальные 
функции вероучения ислама. 

18 8 10 2 4  4 

Раздел 3.4. Христианство. 36 18 18 4 6  8 

Тема 3.4.1. Идея 
боговоплощения в 

христианстве. 

18 10 8 2 2  4 

Тема 3.4.2. Смысл 
христианских заповедей. 

18 8 10 2 4  4 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

 (36)      

Общий объем по модулю 3. 144 72 72 16 24  32 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Общий объем, часов  360 
 144 СР + 

36 
Контроль 

   40  60   80 

 



3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения  

 
Обучение по очно-заочной форме не осуществляется. 
 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

 
Обучение по заочной форме не осуществляется. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

  Раздел, тема 
Всего СРС 
+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1. Онтология религии (семестр 2) 

Раздел 1.1. Проблемы 
религии в 

истории  философской 
мысли. 

18   8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8  доклад 2 
Устный опрос, 

отчет по 
докладу 

-  

Раздел 1.2. Основные 
признаки, специфика 
и  сущность религии. 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 доклад 2 
Устный опрос, 

отчет по 
докладу 

- 

Раздел 1.3. Религия 
как форма 

общественного 
сознания. 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 доклад 2 
Устный опрос, 

отчет по 
докладу 

- 

Общий объем, часов  54  24   24     6     

Форма промежуточной аттестации Зачет 



Модуль 2.  История религии (семестр 3) 

Раздел 2.1. Верования 
доцивилизационного 

периода. 
 

 18 8  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 8 доклад 2 
Устный опрос, 

отчет по 
докладу 

 - 

Раздел 2.2. Верования 
исчезнувших 
цивилизаций 

древнего мира. 
 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 доклад 2 
Устный опрос, 

отчет по 
докладу 

- 

Раздел 2.3.  Верования 
цивилизаций, 

зародившихся в 
древности. 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 доклад 2 
Устный опрос, 

отчет по 
докладу 

- 

Общий объем, часов 54   24    24   6      

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Модуль 3.  Религиозная антропология и аксиология (семестр 4) 

Раздел 3.1. Буддизм. 
 

 18  3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4  доклад 2 
Устный опрос, 

отчет по 
докладу 

9  

Раздел 3.2. Иудаизм. 
 18 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 доклад 2 
Устный опрос, 

отчет по 
докладу 

9 

Раздел 3.3. Ислам. 
 

18 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 доклад 2 
Устный опрос, 

отчет по 
докладу 

9 

Раздел 3.4. 
Христианство. 

 
18 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 доклад 2 
Устный опрос, 

отчет по 
докладу 

9 

Общий объем, часов  72  12    16    8    36 



Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
Очно-заочная форма обучения 

Обучение по очно-заочной форме не осуществляется. 
 

Заочная форма обучения 

Обучение по заочной форме не осуществляется. 
 
 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 

РАЗДЕЛ 1.1. ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИИ В ИСТОРИИ  ФИЛОСОФСКОЙ 
МЫСЛИ. 

 
Цель: Уяснить сущность философского анализа проблем религии, его отличия от 

богословского подхода; выявить особенности этапов развития философской мысли в решении 
проблем происхождения и значения религии; обосновать аргументы в пользу 
самостоятельности «философии религии». 

 
Перечень изучаемых элементов. 
Религия – предмет изучения целой системы религиоведческих наук. Присутствие 

религии в проблемном поле каждой науки в качестве особого типа мировоззрения. Система 
религиоведческих наук. Философский метод познания как единственный адекватный и 
логический метод постижения мировоззренческой сущности религии. Значение философии 
религии как методологического ключа к познанию сущности, элементов и форм религии. 
Специфика философского постижения религии. История становления и взаимосвязь 
мировоззрения философского и религиозного. Философия и религия как типы мировоззрения: 
существенно общее и принципиально различное.  Место проблем религии в истории 
философской мысли. Основные темы и проблемы ученого курса философии религии. Связь 
между знанием курса философии религии и личным отношением к религиозным убеждениям. 
Первые критические замечания в адрес религии как начальный и первый этап научного 
изучения религии. История философского постижения религии. Отношение философов 
Древней Греции  к мифам греческого пантеона. Средневековое религиоведение. Патристика и 
патрология. Философия – служанка христианского богословия. Проблемы религии в 
эпоху Возрождения, Просвещения и Гуманизма. Проблемы религии в творчестве деятелей 
Нового времени. Деизм и пантеизм в творчестве английских и французских 
мыслителей.  Французские просветители и материалисты  XVIII столетия о религии и церкви. 
Философия религии в творчестве немецких философов XVIII-XIX столетия.   Вычленение 
«Философии религии» в отдельную область философских знаний. Роль ученых и философов 
XIX-XX столетий в становлении научного изучения религии (Тейлор, Спенсер, Фрезер, Маретт, 
Фрейд,  Фромм, Малиновский, Штенберг, Богораз-Тан, Окладников и другие). Философия 
религии среди других религиоведческих наук. 

 
Тема 1.1.1. Философия религии как обобщение и высший синтез всех 

религиоведческих наук. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. ________________________ Система религиоведческих наук. 
2. ________________________ Философия и религия как типы мировоззрения: 

существенно общее и принципиально различное. 



3. ________________________ Место проблем религии в истории философской мысли. 
 
Тема 1.1.2 История становления  познания религиозного феномена.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. ________________________ Отношение философов Древней Греции  к мифам 
греческого пантеона. 

2. ________________________ Проблемы религии в эпоху Возрождения, Просвещения и 
Гуманизма. 

3. ________________________ Роль ученых и философов XIX-XX столетий в 
становлении научного изучения религии. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1. 
 
Форма практического задания:  доклад. 
 
Примерный перечень тем для доклада: 
 

1. Вавилонский эпос: «Песнь арфиста», «Разговор разочарованного со своей душой», 
«Разговор господина со своим рабом».  

2. Библейские фрагменты научного отношения к религии. 
3. Мифы древней Эллады как художественное (Гомер) и богословское (Гесиод) 

постижение религии.  
4. Философия Античности о причинах возникновения религии:  Ксенофан о 

происхождении и антропоморфизме веры в богов, Платон о сущности и социальной 
функции религии, Аристотель о Перводвигателе, теория римских философов о том, что 
«Страх создал Богов» (Timor primus fecit Deos). 

5. Доказательства существования Бога от Анзельма Кентерберийского и Фомы 
Аквинского.  

6. Френсис Бекон о призраках рода, о знании и вере.  
7. Декарт о сомнении и доказательстве существования  Бога.  
8. «Пари Паскаля».  
9. Пантеизм Спинозы и его произведение «Богословско-политический трактат».  
10. Теодицея Лейбница.  
11. Религия в системе философии Вольфа-Баумгартена.  
12. Лессинг против мудрости и доброты Творца.  
13. Сочинение Гарднера «Бог».  
14. Проблемы религии в творчестве Иммануила Канта; критика доказательств бытия Бога; 

«практическое» оправдание религии.  
15. Фихте и «Дискуссии по атеизму» в Германии.  
16. Философия религии Гегеля.  
17. Людвиг Фейербах о религии и о сущности христианства.  
18. Роль ученых и философов XIX-XX столетий в становлении научного изучения религии 

(Тейлор, Спенсер, Фрезер, Маретт, Фрейд,  Фромм, Малиновский, Штенберг, Богораз-
Тан, Окладников и другие).  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1.: Устный опрос, отчет по докладу 
 
РАЗДЕЛ 1.2. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ, СПЕЦИФИКА И  СУЩНОСТЬ 

РЕЛИГИИ. 
 



Цель: Уяснить основные признаки религии, выявить специфику и сущность религии; 
определить основные элементы религии и их универсальное значение в научном анализе 
разнообразных форм религиозных систем; выявить причины многообразия религиозных 
убеждений и культовых действий. 

 
Перечень изучаемых элементов. 
Содержание и формы существования религиозного феномена.  Объективные и 

субъективные, исторические и социальные, личностные и общественные причины 
многообразия религиозных форм. Форма и содержание религии. Признаки и критерии  
религии.  Религиозно-богословские признаки и критерии сущности и специфики религии. 
Религиозно-богословские предпосылки познания сущности религии. Представление о боге или 
богах как минимум религии. Вера как признак религии. Вера в сверхъестественное как 
специфический признак религии. Определение сущности религии. Виды логических 
определений понятий. Попытки и мотивы уклонения от определения религии. Определение 
религии через вид и видовое отличие: религия как тип мировоззрение и религия как форма 
общественного сознания. Определение религии через описание ее существенных составных 
элементов. Основные элементы религии. Концептуальный элемент религии. Культ как внешняя 
сторона религии. Религиозные чувства как показатель искренней религиозности верующего. 
Структура религиозных организаций. 

 
Тема 1.2.1. Определение сущности религии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Многообразие религиозного феномена.   
2. Форма и содержание религии. 
3. Вера как признак религии.  

 
Тема 1.2.2. Элементы и структура религии.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные элементы религии.  
2. Объективные и субъективные, исторические и социальные, личностные и общественные 

причины многообразия религиозных форм.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2. 
 
Форма практического задания:  доклад 
 
Примерный перечень тем для доклада: 
 

1. Признаки и критерии религии.  
2. Характеристики религиозного сознания.  
3.  «Минимум» религии Эдуарда Тейлора (анимизм), Р.Кодрингтона и Р.Маретта 

(«манна»). 
4. «Священное» Рудольфа Отто.  
5. Концептуальный элемент религии.  
6. Культ как внешняя сторона религии.  
7. Религиозные чувства как показатель искренней религиозности верующего.  
8. Культовая и внекультовая религиозная деятельность.  
9. Способы фиксации религиозных отношений.  
10. Типы культовых организаций – церковь, деноминация и секта. Их типичные черты. 
11. Структура религиозных организаций. 



 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2.:  Устный опрос, отчет по докладу. 

 

РАЗДЕЛ 1.3. РЕЛИГИЯ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ. 
 
Цель: Уяснить специфику религии как формы общественного сознания; определить 

место религии среди других форм общественного сознания; выявить причины доминирующего 
или маргинального положения религии в обществе. 

 
Перечень изучаемых элементов. 
Специфика религии как формы общественного сознания. Социальные потребности в 

религии как форме общественного сознания. Религия в системе форм общественного сознания.  
Наука как учение о естественном, а религия как вера в сверхъестественное: разделение и 
принципиальная несовместимость. Религия и искусство: сходство и различие образов, вымысла 
и мифа; характер и причины взаимовлияния. Религия и мораль, характер их взаимосвязи; 
автономность и гетерономность морали в свете религиозного мировоззрения. Религия и право. 
Каноническое право. Религия и политика. Религиозно-политические партии и использование 
религии в политической борьбе и противостоянии. 

Сведение специфики религии к ее социальным функциям. Влияние религии на процессы 
общественной жизни. Многообразие социальных функций религии. Дюркгейм и его 
единомышленники о социальных функциях религии. Социологизм в философии религии. Виды 
социальных функций религии. Религия и производственная деятельность общества. 
Интегративные и дезинтегративные функции религии. Религия как общественная идеология. 
Функции жрецов (священников, пастырей) в религии и в обществе. Иерархическая структура 
рели гиозных организаций. О лозунге «Религия – опиум народа». 

 
Тема 1.3.1. Религия в системе форм общественного сознания. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика религии как формы общественного сознания.  
2. Несовместимость научных знаний с религиозными верованиями.  
3. Религия и другие формы общественного сознания. 
4. Принципы анализа роли религии в обществе. 

 
Тема 1.3.2. Многообразие социальных функций религии.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальные функции религии. 
2. Религия и производственная деятельность общества.  
3. Религия как общественная идеология.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3. 
 
Форма практического задания:  доклад. 
 
Примерный перечень тем для доклада: 
 

1. Объект и форма религиозного отражения.  
2. Социальные потребности в религии как форме общественного сознания. 
3. Историческая обусловленность места религии среди форм общественного сознания.  
4. Религия и философия – мировоззренческие формы общественного сознания.  



5. Наука как учение о естественном, а религии как вера в сверхъестественное: разделение и 
принципиальная несовместимость.  

6. Теория «разных плоскостей» религии и науки (теория «двойной истины»).  
7. Религия и искусство: сходство и различие образов, вымысла и мифа; характер и причины 

взаимовлияния.  
8. Религия и мораль, характер их взаимосвязи; автономность и гетерономность морали в 

свете религиозного мировоззрения.  
9. Религия и право. Каноническое право.  
10. Религия и политика.  
11. Социологизм в философии религии. 
12. Многообразие социальных функций религии.  
13. Дюркгейм и его единомышленники о социальных функциях религии. 
14. Интегративные и дезинтегративные функции религии.  
15. Функции жрецов (священников, пастырей) в религии и в обществе. 
16. Иерархическая структура религиозных организаций.  
17. О тезисе «Религия – опиум народа»: историческое значение, позитивное и негативное 

влияние на общественное сознание современников. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3.:  Устный опрос, отчет по докладу. 
 

РАЗДЕЛ 2.1. ВЕРОВАНИЯ ДОЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПЕРИОДА. 
 

Цель: Уяснить роль религии в системе культуры; выявить связь элементарных форм 
религиозной жизни с современными религиозными символами, ритуалами и обычаями. 

 
Перечень изучаемых элементов. 
Религия в системе культуры. Проблема многообразия и единства исторических форм 

религии. Универсальные мировые мифологемы. Религии доклассового общества: тотемизм, 
фетишизм, культ предков, анимизм, магия и мантика. 

 
Тема 2.1.1. Универсальные мировые мифологемы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Многообразие и единство исторических форм религии.  
2. Религия в системе культуры.  
3. Универсальные мировые мифологемы. 

 
Тема 2.1.2. Элементарные формы религиозных верований. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Религии доклассового общества: тотемизм, фетишизм, культ предков, анимизм, магия и 
мантика. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1. 
 
Форма практического задания:  доклад 
 
Примерный перечень тем для доклада: 

 
1. Представления о многоуровневом устройстве окружающего мира ("многоэтажная 

Вселенная"). 



2. Представления о существовании оси мира (мировое дерево, космическая гора, храм 
Вселенной). 

3. Представления о происхождении Вселенной из животного – "зооморфная модель" 
мироздания (животное – опора мироздания, животное – сама земля). 

4. Представления о происхождении Вселенной из человека – "антропоморфная модель" 
мироздания.  

5. Универсальный дуализм – разделение мира на мужское и женское начала. 
6. Представления об избранности своего рода, племени, сообщества. 
7. Представления о тождестве космического и социального устройства. 
8. Представления о сверхъестественных качествах числа, пространства, времени. 
9. Представления о разделении ролей в мире богов и духов (боги карающие и милующие, 

добрые и злые духи, культурный герой). 
10. Формы проявления тотемизм  в современных явлениях культуры. 
11. Современный фетишизм. 
12. Культ предков в современных заупокойных обрядах. 
13. Современное понимание законов природы и экологических проблем, сформированные 

под влиянием древнего культа природы. 
14. Причины современного увлечения магией и мантикой. 
15. Социальная база для возврата к элементарным формам религиозных верований. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1. 
Устный опрос, отчет по докладу. 

 

РАЗДЕЛ 2.2. ВЕРОВАНИЯ ИСЧЕЗНУВШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ДРЕВНЕГО 
МИРА. 

 
Цель: Комплексное изучение политеизма в религиозных представлениях древних 

племен и народов. Формирование способности использовать в профессиональной деятельности 
знание традиционных и современных проблем. 

 
Перечень изучаемых элементов. 
Египет в истории Древнего мира. Пантеон богов. Жречество. Храмы. Сакрализация 

власти. Пирамиды и мумификация. Духовные оболочки человека. Египетская «Книга 
Мертвых». Погребальный обряд и представления о посмертном существовании. Египетские 
мифы.  

Междуречье в истории Древнего мира. Шумеро-аккадская цивилизация: история, быт и 
культура. Представления о мире. Пантеон богов. Представления о посмертном существовании. 
Эпос о Гильгамеше. Возвышение Вавилона, взаимовлияние шумерских и вавилонских 
верований. Ассирийское и персидское влияние в Междуречье.  

Греция в истории Древнего мира. Основные этапы истории Древней Греции. Источники 
знаний о верованиях древних греков и римлян. «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Пантеон богов и 
духов. Храмы и др. священные места. Жречество. Гадательные практики. Религиозные 
праздники. Отражение верований в повседневной жизни древних греков. Мифологические 
сюжеты в произведениях искусства. 

Римская империя в мировой истории. Основные этапы в истории Римской империи. 
Религиозные представления Древнего Рима. Пантеон богов. Легенды Древнего Рима: Эней, 
Ромул и Рем. Обрядовая практика Древнего Рима. Храмы и др. сакральные места. Жречество. 
Сакрализация власти. Религиозные сюжеты в искусстве Древнего Рима.  

Иран в истории Древнего мира. Жизнь и деятельность пророка Заратуштры. Вероучение 
зороастризма. Монотеизм и дуализм в зороастризме. Представления о творении мира. 
АхураМаздра, СпентаМайнью, АнгроМайнью, АмешаСпента. Культовая практика 



зороастризма. Представления о посмертном существовании. Эсхатология зороастризма. 
Священное писание зороастризма: Авеста.  

 
Тема 2.2.1. Особенности верований Древнего Египта, Месопотамии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. ________________________ Научные версии причин обязательности обряда 
мумификации тел умерших в Древнем Египте. 

2. ________________________ История возникновения общественного и научного 
интереса к особенностям древних цивилизаций Египта и Месопотамии. 

3. ________________________ Современные нормы археологических и иных изысканий 
на территории бывших древних государств. 
 
Тема 2.2.2. Особенности верований Древней Греции, Рима и Персии.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. ________________________ Роль  культуры и религии Древней Греции в 
формировании современной европейской цивилизации. 

2. ________________________ Связь культуры и религии Древнего Рима с современными 
культурными и правовыми нормами. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2. 
 
Форма практического задания:  доклад 
 
Примерный перечень тем для доклада: 
 

1. Религиозные представления шумеро-аккадской цивилизации. 
2. Религия Древнего Египта. 
3. Зороастризм. 
4. Религия Древней Греции. 
5. Религиозный мир Древнего Рима. 
6. Религиозные представления народов Мезоамерики. 
7. Религиозные преставления кельтских племен. 
8. Религиозные представления славянских племен. 
9. Религиозный мир скандинавских народов. 
10. Шумерский «Эпос о Гильгамеше». 
11. Священное Писание Зороастризма «Авеста». 
12. Легенды Древней Греции. 
13. Кельтский эпос «Мабиногион». 
14. «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда». 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2.: Устный опрос, отчет по докладу 
 

РАЗДЕЛ 2.3.  ВЕРОВАНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ, ЗАРОДИВШИХСЯ В ДРЕВНОСТИ. 
 
Цель: Выявить особенности развития и современного существования национальных 

религий; уяснить роль национальных религий в формировании национального самосознания и 
национальной экономики. 



 
Перечень изучаемых элементов. 
Общие характеристики национальных религий. Условия формирования национальных 

религий. Философское и обрядовое разнообразие национальных религий. 
Термин «индуизм». Возникновение индуизма: религия и мифология Вед, брахманизм, 

индуизм. Кастовая система: брахманы (жрецы), кшатрии (воины), вайшья (торговцы) и шудры 
(слуги). Этика и мораль индуизма. Смысл жизни: кама (наслаждение), артха (общественная 
деятельность), дхарма (добродетели) и мокша (освобождение). Брахма, Шива и Вишну. 
Понятие «шакти». Вишнуизм, шиваизм и движение «бхакти». Пантеон богов. Представление о 
мире. Представление о времени и эсхатология. Культ индуизма. Индуистские храмы. Искусство 
индуизма. Священные тексты и мифология индуизма. Формирование ведического корпуса. 
Термин «веды» и понятие «самхиты». Литература шрути (услышанное, т.е. откровение) и 
смрити (сохраненное в памяти, т.е. предание).Ригведа (веда гимнов). Атхарваведа (веда 
мелодий). Самаведа (веда жертвоприношений). Яджурведа (веда заклинаний). Брахманы. 
Араньяки. Упанишады или «веданта». Мифология: «Рамаяна», и «Махабхарата». Термин 
«джайнизм». Зарождение и распространение учения. Шветамбары («одетые в белое») и 
дигамбары («одетые в воздух», «обнаженные»). Мировоззрение джайнизма. Живое — дживы 
(души) и неживое (адживы). Практика джайнизма. Термин «сикхизм». Возникновение и 
распространение учения. Десять гуру. Сикхская община. Атрибуты сикхов и их символика. 
Священное писание (Ади Грантх). Культовая практика. Обряды жизненного цикла. Вероучение: 
представление о Боге и творении мира, восприятие гуру, Бог и человек. Этические принципы 
сикхизма. 

Жизнь и учение ЛаоЦзы. Труд «Дао-Дэ-цзин» - происхождение, состав, изложение 
вероучительных истин. «Чжуан Цзы» и «Ле Цзы». Понятия «Дао» и «дэ». Человек – земля – 
небо – Дао: о закономерностях. Противоречивая сущность Дао. Человек и общество в даосизме. 
Даосская этика. Принцип «недеяния». Термин «Синто». Становление японской народности, 
основные этапы развития японского государства. Теория синто. «Нихонги» и «Кодзики». 
Религия и государство в синтоизме. Источники знаний о синтоизме. Японская мифология в 
синтоизме. Пантеон богов: Аматэрасу, Идзанаги и Идзанами и др. Культовые и обрядовые 
особенности синтоизма. Сведения о жизни Конфуция. Традиция «исправления имен», связь 
объекта и его обозначения. Этическое учение: противопоставление «благородного мужа» и 
«низкого человека». Основные моральные качества благородного мужа: почтительность, 
гуманность, следование долгу, справедливость и т.д. Семья и государство. Основополагающие 
тексты конфуцианства: И цзин - «Книга перемен», гадательная книга. Использование ее на 
практике. Ши цзин - «Книга песен». Шу цзин - «Книга документов». Ли цзи «Записи  о 
ритуале». Юэцзин - «Книга музыки». Чунь-цу - «Анналы весен и осеней» как исторический 
источник. Термин «Синто». Становление японской народности, основные этапы развития 
японского государства. Теория синто. «Нихонги» и «Кодзики». Религия и государство в 
синтоизме. Источники знаний о синтоизме. Японская мифология в синтоизме. Пантеон богов: 
Аматэрасу, Идзанаги и Идзанами и др. Культовые и обрядовые особенности синтоизма. 

 
Тема 2.3.1. Особенности религиозных систем Южной Азии (Индия, 

Непал). 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Кастовая система. 
2. Обряды жизненного цикла в индуизме. 
3. Индуистские храмы. 
4. Практика джайнизма. 
5. Десять сикхских гуру. 
6. Атрибуты сикхов и их символика. 



 
Тема 2.3.2. Особенности религиозных систем Восточной Азии (Китай, 

Япония, Корея).  
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. «Лунь Юй» - происхождение, состав, основные идеи. 
2. «Дао-дэ-цзин» - происхождение, состав, основные идеи. 
3. «Нихонги» - происхождение, состав, основные сюжеты. 
4. «Кодзики» - происхождение, состав, основные сюжеты. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3. 
 
Форма практического задания:  доклад 
 
Примерный перечень тем для доклада: 
 

1. «Веды». 
2. Индуистские храмы. 
3. Индийский эпос «Махабхарата» - происхождение, состав, основные сюжеты. 
4. Индийский эпос «Рамаяна» - происхождение, состав, основные сюжеты. 
5. Священное Писание сикхов (Ади Грантх). 
6. Обряды жизненного цикла в сикхизме. 
7. Этическое учение конфуцианства. 
8. Термин «дао». Основные идеи даосизма. 
9. Термин «Синто». Основные идеи синтоизма. 
10. Пантеон богов синтоизма. 
11. Культовые и обрядовые особенности синтоизма. 
12. «Лунь Юй» - происхождение, состав, основные идеи. 
13. «Дао-дэ-цзин» - происхождение, состав, основные идеи. 
14. «Нихонги» - происхождение, состав, основные сюжеты. 
15. «Кодзики» - происхождение, состав, основные сюжеты. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3.: Устный опрос, отчет по докладу. 
 
 
РАЗДЕЛ 3.1. БУДДИЗМ. 
 
Цель: Комплексное изучение буддизма. Формирование способности использовать в 

профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем. Формирование 
способности использовать базовые философские знания в процессе принятия управленческих 
решений. 

 
Перечень изучаемых элементов. 
Буддизм как мировая религия. Понятие «будда», «просветленный». Жизнь  будды 

Шакьямуни и возникновение буддизма. Понятия «карма», «реинкарнация», «сансара», 
«нирвана», «дхарма». Буддийская община – «сангха». Четыре благородные истины: о 
страдании, о причине страдания, о пути избавления от страдания, «восьмеричный путь». 
Морально-этическое учение буддизма. Культ и духовные практики буддизма. Праздники. 
Храмы и монастыри. Священные тексты буддизма. Буддизм в культуре и искусстве. 



Направления и течения буддизма. Буддизм в отдельных странах. Хинаяна, Махаяна, и 
Ваджраяна. Тантра. Школа Дзэн. Ламаизм. Тибетский буддизм. Школа Гелуг. Буддизм в 
России. 

 
Тема 3.1.1. Идеи происхождения мира и человека, бессмертия души в 

буддизме. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. ________________________ Представления о «пути / судьбе души» в буддизме. 
2. Священная книга буддизма – Трипитака. 

 
Тема 3.1.2. Идеи смысла жизни и образ будущего в буддизме. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Прошлое и будущее в религиозном мировоззрении буддизма.  
2. Смысл жизни человека в буддизме. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1. 
 
Форма практического задания:  доклад. 
 
Примерный перечень тем для доклада: 
 

1. Буддизм в культуре и искусстве. 
2. Направления и течения буддизма. 
3. Буддизм в отдельных странах. 
4. История  возникновения и распространения буддизма – социальные условия и 

религиозно-философские предпосылки. 
5. Основные догматы буддизма – «четыре благородные истины» и «восьмеричный 

срединный благородный путь». 
6. Мораль буддизма: Панча-шила, кодекс монахов, десять белых добродетелей и десять 

черных грехов. 
7. Обряды и праздники буддизма, связь культовой деятельности с народными традициями. 
8. Буддизм в России – история и современное состояние. 
9. Буддизм в современном мире. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1.: Устный опрос, отчет по докладу 
 
 
РАЗДЕЛ 3.2. ИУДАИЗМ. 

 
Цель: Комплексное изучение иудаизма. Формирование способности использовать в 

профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем. Формирование 
способности использовать базовые философские знания в процессе принятия управленческих 
решений. 

 
Перечень изучаемых элементов. 
Ветхий завет. Происхождение  иудейского народа. Богоизбранный народ, иудаизм как 

пример национальной религии. Основные этапы ветхозаветной истории: сотворение мира, 
эпоха патриархов, евреи в египетском рабстве, Моисей и исход из Египта, странствие в 
пустыне, Земля Обетованная, эпоха судей (Гедеон, Самсон, Самуил), история Руфи, эпоха 



царей (Саул, Давид, Соломон), разделение на иудейские и израильское царства, пророки, 
вавилонский плен, греческое владычество, Маккавеи, римское владычество. Двенадцать колен 
Израиля. Иудейское общество во времена Ветхого Завета. Ессеи, фарисеи, саддукеи. Ожидание 
Спасителя. Иудейские общины в средние века. Иудеи сегодня. Единобожие. Обряды 
жизненного цикла: обрезание, выкуп первенца, совершеннолетие, брак, похоронный обряд и 
траур. Священное писание иудаизма. Тора. Танах. Талмуд. Мидраши. Синагога: устройство и 
внутреннее убранство, значение для иудеев. Одежда для молитвы. Шаббат. Благословения. 
Молитвы. Праздники (Песах, Суккот, Йом-Кипур и др.). Мезузы. Священные тексты иудаизма. 

 
Тема 3.2.1. Идеи творения мира и единства Бога в иудаизме. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Священная книга иудаизма – Танах. 
2. Доктрина, миф и этические ценности в священной книге иудеев – соотношение и 

взаимосвязь. 
 
Тема 3.2.2. Образы праведности в иудаизме. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Богослужение, жертвоприношение и процесс обретения религиозного опыта – отражение 
их роли в священной книге иудаизма. 

2. Прошлое и будущее в религиозном мировоззрении иудаизма. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2. 
 
Форма практического задания:  доклад. 
 
Примерный перечень тем для доклада: 
 

1. История еврейского народа в Ветхом Завете. 
2. Вероучительные истины иудаизма. 
3. Священное писание иудаизма. 
4. Обряды жизненного цикла иудаизма. 
5. Синагога: функции, внешний вид и внутренне устройство, правила посещения. 
6. Культовые особенности иудаизма. 
7. Иудейские праздники. 
8. Идеалы нравственного поведения в иудаизме. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2.:  Устный опрос, отчет по докладу. 

 

РАЗДЕЛ 3.3. ИСЛАМ. 
 
Цель: Комплексное изучение ислама. Формирование способности использовать в 

профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем. Формирование 
способности использовать базовые философские знания в процессе принятия управленческих 
решений. 

 
Перечень изучаемых элементов. 
Рождение и детство пророка. Юность и воспитание. Начало ниспосылания Корана. 

Женитьба. Переселение из Мекки. Возникновение  и распространение ислама. Ночь вознесения. 
Возвращение в Мекку. Совершение паломничества. Семья пророка. Восприятие Бога. Творение 



мира и человека. Бог и человек. Свобода и предопределение. Понятие ада и рая. Пророки. 
Столпы ислама: свидетельство, молитва, милостыня, пост, паломничество. Термин «джихад». 
Понятие ритуальной чистоты и нечистоты, омовение «вуду». Мечеть. Имам, муэдзин, муфтий – 
понятия и функции. «Джумма». Шариат и фетвы. Времяисчисление по лунному календарю. 
Мусульманская община – «умма». Обряды жизненного цикла: приобщение к общине, «тахник», 
«акика», обрезание (хитан), «бисмилла». Брак и семья. Полигамия: происхождение, сущность, 
традиции и правила исполнения. Похоронный обряд. Одежда и пища. Моральные и этические 
предписания повседневной жизни. Течения и направления ислама. Исламское искусство. Коран 
и Сунна. 

 
Тема 3.3.1. Особенности исламского монотеизма. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. ________________________ Девяносто девять имен Аллаха. 
2. ________________________ Суфизм – смысл учения. 

 
Тема 3.3.2. Социальные функции вероучения ислама. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. ________________________ Регулирование семейных и брачных отношений в исламе. 
2. ________________________ Нормы трудовой деятельности и досуга. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.3. 
 
Форма практического задания:  доклад 
 
Примерный перечень тем для доклада: 
 

1. История возникновения и распространения ислама – социально-политические условия, 
идеологические предшественники. 

2. Догматы ислама – взаимосвязь с предшествующими религиями и особенности, 
присущие только данному вероучению. 

3. Пять столпов ислама – содержание, значение, роль в организации жизни религиозной 
общины. 

4. Мораль и право в исламе, законы Шариата. 
5. Обряды и праздники в исламе, их связь с национальными традициями. 
6. Ислам в России – история, регионы распространения, современное состояние. 
7. Ислам в современном мире. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.3.:  Устный опрос, отчет по докладу 

 

РАЗДЕЛ 3.4. ХРИСТИАНСТВО. 
 
Цель: Формирование целостного представления о христианстве. Формирование 

способности использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 
современных проблем. Формирование способности использовать базовые философские знания 
в процессе принятия управленческих решений. 

 
Перечень изучаемых элементов. 
Возникновение христианства. Библейское и христианское учение о душе.  

Психологические основы идеи о бессмертии души. Библия как священное писание и культурно-



исторический памятник. Место Библии в системе христианского мировоззрения. 
Происхождение Библии. Структура Библии. Оригиналы и переводы Библии. Научные знания и 
нравственные взгляды авторов библейского текста.  Противоречивость библейских указаний и 
сообщений. Фактические ошибки в Библии. О пророчествах Библии. Библия как 
идеологический источник христианского разномыслие и существование 20.000 вероисповедных 
направлений христианства. 

Христианские представления о конце мира.  Хилиазм (миллионаризм) в христианстве. 
Библия о смысле жизни человека. Христианские вероисповедания о смысле жизни человека. 

Содержание и формы раннего христианства. Западное христианство до 1054 года. 
Великая Схизма. Основные этапы истории западного христианства. Дискуссии о примате Папы 
Римского. Догматические особенности католицизма. Дискуссии о «filioque». Мариальные 
догматы. I Ватиканский Собор. Культовые особенности католицизма. Иерархическое 
устройство католической Церкви. Сакральное пространство католического храма. II 
Ватиканский Собор. Католицизм в современном мире. 

Реформация и протестантизм. Протестантизм в Германии. Протестантизм во Франции. 
Протестантизм в Голландии и скандинавских странах. Лютеранство. Кальвинизм. 
Англиканство. Особенности вероучения протестантизма. Храм в протестантизме. Культовая 
практика протестантизма. Церковная иерархия и организационное устройство Церкви в 
протестантизме. 

Возникновение и основные этапы развития православия. Священное Писание: Ветхий и 
Новый Заветы. «Символ веры» и православная догматика. Десять заповедей Декалога как 
основа христианской нравственности. Почитание икон в православии. О молитве. О посте. О 
монастырях и монашествующих. Почитание святых. 

 
Тема 3.4.1. Идея боговоплощения в христианстве. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Представления о природе Иисуса Христа в различных направлениях христианства. 
2. Пресуппозиционализм христианства (Presuppositionalism) американского богослова 

Корнелия Ван Тилла.  
3. «Пять путей» доказательства бытия Бога у Фомы Аквинского.  

 
Тема 3.4.2. Смысл христианских заповедей. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Страшный суд для души  – варианты взглядов в учениях различных христианских 
конфессий. 

2. Проблема датировки конца света в учениях различных христианских конфессий. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.4. 
 
Форма практического задания:  доклад 
 
Примерный перечень тем для доклада: 
 

1. Религиозно-философские предпосылки и социально-политические условия 
возникновения христианства. Основные этапы истории христианства. 

2. Священная книга христиан – Библия: история происхождения, разделы и составные 
части, основное содержание. Теологическая и научная оценка роли Библии в истории 
европейской цивилизации. 

3. Факторы превращения христианства из гонимой в официальную религию, социально-
политические и культурные последствия создания христианской цивилизации. 



4. Причины разделения христианства на восточное и западное, их принципиальные 
различия. Восточное христианство – представители и регионы распространения. 

5. Католицизм: история, особенности догматов и культовой деятельности. Система 
управления католической церковью. 

6. Условия и причины возникновения протестантизма, основатели нового направления 
христианства, изменение в течение времени содержания догмата «оправдания греха 
верой». 

7. Исторические и современные формы протестантизма. 
8. Мораль христианства – новозаветные заповеди Христа. Возможность или 

необходимость их метафорического толкования в условиях современности. 
9. История русского православия: основные периоды, хронологические рамки, взаимосвязь 

с историей славянских народов. 
10. Крещение Руси – политический и мировоззренческий аспекты события. 
11. Особенности вероучения и культа РПЦ. Система управления РПЦ. 
12. Православие о  проблемах взаимоотношений церкви и государства, воспитания 

нравственности и патриотизма. 
13. Обряды и праздники православия, их взаимосвязь с языческими и национальными 

традициями славян. Современные традиции, сопровождающие религиозные праздники и 
культовые действия. 

14. Катафатическое и апофатическое богословие. 
15. Философские концепции идеи Бога: идея Веры, Надежды и Любви; идея 

Перводвигателя, Единства Вселенной, её Начала и Конца; идея  Истины, Добра, Красоты 
и Справедливости.  

16. Философия о взаимоотношении Бога и Мира: Деизм, Пантеизм, Атеизм. Теизм, как 
философское обоснование религиозной идеи Бога. 

17. Онтологическое доказательство бытия Бога (Анзельм Кентерберийский, Рене Декарт).  
18. Телеологическое доказательство бытия Бога (Лейбница, Вольфа, Палея).  
19. Ад, рай и чистилище – варианты взглядов в верованиях различных  христианских 

конфессий.  
20. Христианские представления о конце мира.  
21. Современная интерпретация признаков Антихриста – число 666: от Нерона, через папу 

римского до идентификационных номеров. 
22. Армагеддон – средневековые и современные версии и сценарии.  
23. Хилиазм (миллионаризм) в христианстве.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.4.:  Устный опрос, отчет по докладу. 

 



Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) являются зачет (по модулю 1 и 2) и экзамен (по модулю 3), которые проводятся в 
устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

 ОПК-9   

способность 
использовать в 

профессиональной 
деятельности знание 

традиционных и 
современных 

проблем: философии 
религии 

(становление и 
развитие философии 
религии в древности, 
средние века, Новое 
время, современные 
концепции религии) 

Знать: основные этапы, 
содержание и особенности 
философии религии в 
древности, средние века, 
Новое время, современные 
концепции религии. 

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать в 
профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и современных 
проблем философии религии. 

Этап формирования умений 

Владеть: приемами и 
навыками философского 
анализа  явлений религиозной 
жизни современного 
общества. 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формирования 
компетенций 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-9   Этап формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 



 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность изложения, 
умение самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения  -7-
8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 



ОПК-9   Этап формирования 
умений. 

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-10  
баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или  
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания - 
0-4 баллов. 

ОПК-9   Этап формирования 
навыков и получения 
опыта.  

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 

Теоретический блок вопросов по Модулю 1: 

1. Сравнительно-исторические исследования религии.  
2. Вклад антропологии и этнологии в изучение религии.  
3. Социологический подход к анализу проблем существования религии.  
4. Психологический анализ религии. 
5. Теологически, научные и философские определения религии. 



6. Социально-экономические, психологические и гносеологические детерминации религии. 
7. Социальные функции религии.  
8. Принципы анализа роли религии в обществе. 
9. Характеристики религиозного сознания.  
10. Концептуальный и обыденный уровень религиозного сознания.  
11. Религиозная вера как фундаментальное свойство религиозного сознания.  
12. Культовая и внекультовая религиозная деятельность.  
13. Формы и способы культовой деятельности.  
14. Объект, предмет, способы культа.  
15. Способы фиксации религиозных отношений.  
16. Типы культовых организаций – церковь, деноминация и секта. Их типичные черты. 
17. Особенности взаимосвязи религии и общества.  
18. Религия и политика.  
19. Религия и мораль.  
20. Религиозный модернизм. 
21. Личностно значимые компоненты религии: религиозный опыт и религиозное поведение.  
22. Роль религии в новом социально-экономическом и культурном пространстве 

информационного общества. 
 

Аналитическое задание по Модулю 1. 
 
Проанализировать текст (тематическая статья из научной литературы или из средств 

массовой информации) и определить проблематику текста в структуре взаимоотношений 
религии и общества, аргументировать свою точку зрения. Тексты для анализа отбираются 
преподавателем из числа актуальных на момент рубежного контроля научных и 
публицистических материалов. 

 
Теоретический блок вопросов по Модулю 2: 

 
1. Религия в системе культуры.  
2. Проблема многообразия и единства исторических форм религии.  
3. Универсальные мировые мифологемы. 
4. Религии доклассового общества: тотемизм, фетишизм, культ предков, анимизм, магия и 

мантика. 
5. Верования и культы в Древнем Египте и Древней Месопотамии. 
6. Религия Древней Греции, Древнего Рима и Древней Персии. 
7. Общие характеристики национальных религий. 
8. Условия формирования национальных религий. 
9. Философское и обрядовое разнообразие национальных религий. 
10. Характерные черты одной из национальных религий (конфуцианства, даосизма, 

синтоизма, индуизма и иудаизма). 
 

Аналитическое задание по Модулю 2. 
 
Проанализировать информацию о явлении (достоверный факт из современной жизни 

российского общества) на предмет выявления его связи с древнейшими верованиями, 
обнаружить конкретные подтверждения этой связи, социальные и психологические основания 
существования этой связи, аргументировать свою точку зрения. Информация для анализа 
преподавателем из числа актуальных на момент рубежного контроля научных и 
публицистических материалов. 

  
Теоретический блок вопросов по Модулю 3: 



 
1. Символы веры и богословские вероисповедные концепции.  
2. Сущность и природа Бога в религиях.  
3. Философский и богословский анализ доказательств существования Бога.  
4. Возникновение и эволюция представлений о душе.  
5. Содержание, место и роль представлений о душе в религии.  
6. Психологические основы идеи о бессмертии души.  
7. Представления о «пути / судьбе души» в различных религиях Содержание и роль 

священного писания в религии.  
8. Необходимость священного писания в религии. 
9. Священное писание и священное предание. 
10. Библия как священное писание и культурно-исторический памятник. 
11. Священные писания мусульман и буддистов. 
12. Проблемы будущего в мировоззрении.  
13. Прошлое и будущее в религиозном мировоззрении.  
14. Христианские представления о конце мира.  
15. Философская футурология в связи с религиозным учением о конце мира.  
16. Проблемы смысла бытия в религиозном мировоззрении.  
17. Проблема смысла жизни человека в религиозном  мировоззрении.  
18. Социальная и моральная оценка религиозных учений о смысле жизни человека. 
19. Философское разномыслие в решении вопроса о смысле бытия и жизни человека. 
20. Религиозно-философские предпосылки и социально-политические условия 

возникновения христианства. Основные этапы истории христианства. 
21. Священная книга христиан – Библия: история происхождения, разделы и составные 

части, основное содержание. Теологическая и научная оценка роли Библии в истории 
европейской цивилизации. 

22. Факторы превращения христианства из гонимой в официальную религию, социально-
политические и культурные последствия создания христианской цивилизации. 

23. Причины разделения христианства на восточное и западное, их принципиальные 
различия. Восточное христианство – представители и регионы распространения. 

24. Католицизм: история, особенности догматов и культовой деятельности. Система 
управления католической церковью. 

25. Условия и причины возникновения протестантизма, основатели нового направления 
христианства, изменение в течение времени содержания догмата «оправдания греха 
верой». 

26. Исторические и современные формы протестантизма. 
27. Мораль христианства – новозаветные заповеди Христа. Возможность или необходимость 

их метафорического толкования в условиях современности. 
28. История русского православия: основные периоды, хронологические рамки, взаимосвязь 

с историей славянских народов. 
29. Крещение Руси – политический и мировоззренческий аспекты события. 
30. Особенности вероучения и культа РПЦ. Система управления РПЦ. 
31. Православие о  проблемах взаимоотношений церкви и государства, воспитания 

нравственности и патриотизма. 
32. Обряды и праздники православия, их взаимосвязь с языческими и национальными 

традициями славян. Современные традиции, сопровождающие религиозные праздники и 
культовые действия. 

 
Аналитическое задание по Модулю 3. 
 
Проанализировать фрагмент из текста священного писания одной из религий 

(Трипитака, Коран, Библия) на предмет выявления основных философских проблем 



существования мира и человека. Тексты (фрагменты) на русском языке предоставляются 
преподавателем. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета (зачета с оценкой) и по системе зачтено/не зачтено для 
зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам – программам среднего профессионального образования, программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 
государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

6.1. Основная литература 

1. Философия религии : учебник для вузов / М. М. Шахнович [и др.] ; под редакцией 
М. М. Шахнович. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01123-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/450078 (дата обращения: 01.02.2021). 

6.2. Дополнительная литература 

1. Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учебник / О.Ф. Лобазова ; Российский государственный 
социальный университет. – 8-е изд., испр. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 468 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573125 (дата обращения: 20.04.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02921-9. – Текст : электронный. 

2. Религиоведение : учебник для вузов / М. М. Шахнович [и др.] ; под редакцией 
М. М. Шахнович. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06458-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450077 (дата обращения: 
20.04.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1.http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 
библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 
2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 



3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 
4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 
5. http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика 
6. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии 
7. http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

 
7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 
Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 



ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 
                           

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Философия религии» предполагает 

изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 
исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 



выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ в интернет 
3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel)  

9.3. Информационные справочные системы  

1.http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 
библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 
2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 
3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 
4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 
5. http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика 
6. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии 
7. http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Философия религии» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы «Философия»» по направлению 
подготовки 47.03.01 – Философия, направленность «Коучинг и этика бизнеса» (академический 
бакалавр)  очной формы обучения, используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 



средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Философия религии»   применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Философия религии»  предусматривает использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
разбора конкретных ситуаций  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Философия религии»  предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Философия религии» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 
презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Философия религии» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля). 

 
Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
о специфике и содержании логики с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по готовности к деятельности в сфере экономической 
деятельности, способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 
в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий; использование знаний в области 
логики для решения актуальных практических проблем экономики. 
Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. формирование представлений о сущности и содержании основных этапов логики; 
2. овладение навыками сравнительного анализа исторических этапов развития логики; 
3. осуществление самостоятельных логики исследований в области новейших тенденций и 

направлений современной экономики; 
4. анализ современных методов и технологий с использованием знаний в области логики;  
5. составление, оформление и редактирование научной документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей, проектов научно-исследовательских разработок; 
6. анализ экономических текстов, их логических интерпретация и критика. 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
Учебная дисциплина «Логика» реализуется в базовой части основной профессиональной 
образовательной программы по направленности Коучинг и этика бизнеса очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Логика» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «Философия» и др. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Логика» является базовым для последующего 
освоения программного материала таких учебных дисциплин как «Научные исследования в 
профессиональной деятельности». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата 

  
Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных (ОПК-1) компетенций в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой Коучинг и этика бизнеса по направлению 
подготовки 47.03.01 - Философия (бакалавриат). 

 
В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 

Категория компетенций Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Общепрофессиональная  ОПК-1 Способность  
использовать в 

10.1 теоретические основы 
междисциплинарного и 
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профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и 
современных проблем:     
логики (логический 
анализ естественного 
языка, классическая 
логика высказываний и 
предикатов, основные 
типы неклассических 
логик, правдоподобные 
рассуждения, основные 
формы и приемы 
рационального 
познания) 

межведомственного 
взаимодействия специалистов в 
решении профессиональных задач 
10.2 применять полученные 
знания и для организации и 
планирования своей 
профессиональной деятельности. 
10.3 навыками использования 
полученных знаний для решения 
организационных задач, 
возникающих в сфере 
философских проблем 
естественных, технических и 
гуманитарных наук 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 10 зачетныx единиц. 
По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет, экзамен 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2 3 4  

Контактная работа обучающихся с педагогическими 
работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 

100 30 30 40  

Учебные занятия лекционного типа 40 12 12 16  

Практические занятия 60 18 18 24  

Лабораторные занятия 0 0 0 0  

Контактная работа в ЭИОС 100 30 30 40  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 188 42 78 68  

Контроль промежуточной аттестации (час) 72 36 0 36  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 360 108 108 144  
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 2) 
 

Раздел 1. 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 2 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 3 36 26 10 4 6 0 8 

Общий объем, часов 108 78 30 12 18 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
 

Модуль 2 (семестр 3) 
 

Раздел 4. 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 5. 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 6. 36 26 10 4 6 0 8 

Общий объем, часов 108 78 30 12 18 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

 
 

Модуль 3 (семестр 4) 
 

Раздел 5. 36 26 10 4 4 0 8 
Раздел 8. 36 26 10 4 4 0 8 
Раздел 9. 36 26 10 4 4 0 8 

Раздел 10. 36 26 10 4 4 0 8 

Общий объем, часов 108 104 40 16 24 0 32 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
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к
ой
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ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р
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т.
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да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р
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ти

ч
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к
ог

о 
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да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
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ущ
и

й
 

к
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тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. 26 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 тесты 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 2. 26 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 тесты 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

12 

Раздел 3. 26 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 тесты 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

12 

Общий объем, 
часов 

78 18   18   6   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 4. 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 тесты 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 5. 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 тесты 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 6. 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 тесты 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 
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Общий объем, 
часов 

78 36   36   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 4) 

Раздел 7. 26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 тесты 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 8. 26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 тесты 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел  9. 26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 тесты 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Раздел 10. 26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 тесты 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

9 

Общий объем, 
часов 

104 32   28   8   36 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 



3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Раздел 1. Предмет и задачи логики 
Цель: показать особенности логики как науки, показать роль и место логики в системе 

общественно-исторической практики, охарактеризовать особенности логических законов (ОПК-1). 
Тема 1.1. Язык и мышление 
Тема 1.2. Виды логики 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: Предмет и задачи логики. Место логики в 

системе наук. Формальная и диалектическая логика. Содержание и форма мысли. Чувственное и 
рациональное познание. Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. 
Истинность мыслей и формальная правильность рассуждений. Роль логики в теоретической и 
практической деятельности человека, в профессиональной подготовке бакалавра.  

Взаимосвязь мышления и языка. Язык как знаковая система. Языки естественные и 
искусственные. Типы и функции знаков.  

Философия, ораторское искусство и математика как основные истоки становления логики. 
Аристотель и традиционная формальная логика. Логика в древнем Риме. Логика в эпоху 
Средневековья. Логика в эпоху Возрождения и в Новое время. Б.Паскаль, Р.Декарт и их 
методологические принципы. Индуктивная логика Ф.Бэкона и ее усовершенствование Дж.Ст. 
Миллем. Логические системы в конце ХIХ – нач. XXI в.в.  

Понятие логического закона. Практическая обусловленность логических законов. Основные 
требования к мышлению, предъявляемые законами логики: непротиворечивость, 
последовательность, определенность, обоснованность. Основные законы логики: закон тождества, 
закон непротиворечия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет и задачи логики. Место логики в системе наук. 
2. Чувственное и рациональное мышление. 
3. Истинность и правильность в мышлении. 
4. Язык как знаковая система. Языки естественные и искусственные. 
5. Понятие законов логического мышления и их характеристика.  
6. Исторические этапы развития логики. 
 
Раздел 2. Понятие как форма мышления 

Тема 1.1. Классификация понятий 
Тема 1.2. Формально-логические отношения между понятиями 
 

Цель: показать специфику понятия как формы логического мышления, сформировать навыки 
логической характеристики понятий, охарактеризовать особенности формально-логических 
отношений между понятиями (ОПК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие как форма абстрактно-логического 
отражения действительности. Понятие и слово. Понятие как фиксация существенных признаков 
предметов. Логические приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 
обобщение. 

Содержание и объем понятий. Закон обратного отношения между объемом и содержанием 
понятий. Понятие рода и вида. Виды понятий. Классификация понятий по содержанию и объему. 
Логическая характеристика понятий. 

Формально-логические отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. 
Виды совместимости понятий: равнозначность, пересечение, субординация (подчинение). Виды 
несовместимости понятий: координация (соподчинение), контрадикторность (противоречие), 
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контрарность (противоположность). Изображение отношений между объемами понятий с помощью 
круговых схем Л.Эйлера. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие как форма логического мышления. Понятие и слово.  
2. Содержание и объем понятий.  
3. Виды понятий. Классификация понятий по содержанию и объему.  
4. Логическая характеристика понятий. 
5. Формально-логические отношения между понятиями.  
 
Раздел 3. Операции с понятиями 
Тема 1.1. Классификация понятий 
Тема 1.2. Формально-логические отношения между понятиями 
 
Цель: показать сущность основных операций с понятиями, сформировать навки обобщения, 

ограничения, определения и деления понятий (ОПК-1). 
Перечень изучаемых элементов содержания: Логические операции с понятиями.  
Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий и его виды. Правила и ошибки 

определения. Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, сравнение. Деление и 
расчленение. Правила и ошибки деления понятий. Классификация понятий, виды классификации. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Обобщение и ограничение понятий.  
2. Определение понятий и его виды.  
3. Правила и ошибки определения.  
4. Правила и ошибки деления понятий.  
5. Классификация понятий, виды классификации. 
 
Раздел 4. Простые суждения 
 
Тема 1.1. Классификация  простых суждений. 
Тема 1.2. Логические отношения между суждениями. 
 
 
Цель: показать особенности суждения как формы логического мышления, охарактеризовать 

основные виды простых суждений, сформировать навыки классификации суждений и выявления 
распространенности (нераспространенности) терминов суждения (ОПК-1, ). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Суждение как форма логического мышления. 
Логическая структура суждения. Суждение и предложение. Субъект и предикат суждения. Значение 
суждений: истина и ложь. Простые суждения: категорические, реляционные (суждения с 
отношениями), экзистенциальные (суждения о существовании). 

Деление категорических суждений по качеству и количеству. Объединенная классификация 
суждений по качеству и количеству. Распределенность терминов в категорических суждениях.  

Логические отношения между суждениями. Сравнимые и несравнимые суждения. 
«Логический квадрат» и его правила. Отношения подчинения, противоречивости 
(контрадикторности),противоположности (контрарности), субконтрарности. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Суждение как форма логического мышления и его логическая структура.  
2. Простые суждения: категорические, реляционные, экзистенциальные. 
3. Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Распределенность 

терминов в категорических суждениях.  
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4. Логические отношения между суждениями. 
5. «Логический квадрат» и его правила.  
 
Раздел 5. Сложные суждения 
 
Тема 1.1. Классификация  сложных суждений. 
Тема 1.2. Логические отношения между сложными  суждениями 
 
Цель: показать специфику сложных суждений, сформировать навыки построения таблицы 

истинности основных видов сложных суждений (ОПК-1). 
Перечень изучаемых элементов содержания: Сложные суждения и их структура. Формы 

представления сложных суждений. Сложные суждения и простые суждения со сложным субъектом 
и предикатом. Основные операции образования сложных суждений: коньюнкция, дизъюнкция, 
импликация, эквивалентность, отрицание. Дизъюнкция строгая и нестрогая. Логические союзы и их 
семантика. Условия истинности суждений (таблицы истинности). 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Сложные суждения и их структура.  
2. Коньюнкция, формы ее представления и таблица истинности. 
3. Дизъюнкция строгая и нестрогая, таблицы истинности. 
4. Специфика импликативных суждений.  
5. Специфика эквивалентных суждений в сравнении с импликативными.  

 
Раздел 6. Умозаключение как форма мышления: непосредственные умозаключения 

Тема 1.1. Классификация  непосредственных умозаключений. 
Тема 1.2. Отношении суждений по логическому квадрату 

 

Цель: показать особенности умозаключения как формы логического мышления, рассмотреть 
специфику  непосредственных дедуктивных умозаключений, ОПК-1, ). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие умозаключения и его структура. 
Непосредственные умозаключения, основанные на отношении суждений по логическому квадрату. 
Противопоставление предикату, превращение, обращение. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Умозаключение и его структура.  
2. Непосредственные умозаключения и их виды. 
3. Умозаключения по логическому квадрату 
4. Особенности противопоставления предикату 
5. Особенности превращения 
6. Особенности обращения 
 

Раздел 7. Умозаключение как форма мышления: опосредованные  умозаключения 

Тема 1.1. Классификация  опосредованных  умозаключений. 
Тема 1.2. Отношении суждений по логическому квадрату 

 

Цель: показать особенности умозаключения как формы логического мышления, рассмотреть 
специфику  опосредственных дедуктивных умозаключений, (ОПК-1, ). 

 
Опосредованные умозаключения. Простой категорический силлогизм. Термины и посылки 

силлогизма. Правила терминов и правила посылок. Фигуры и модусы категорического силлогизма.  
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Опосредованное умозаключение и его структура.  
2. Понятие термина в опосредованном умозаключении.. 
3. Понятие посылки в опосредованном умозаключении  
4. Правила терминов и правила посылок  
5. Фигуры и модусы категорического силлогизма.  
 

Раздел 8. Умозаключение как форма мышления: сокращенные, сложные и 
сложносокращенные категорические силлогизмы 

Тема 1.1. Классификация  сокращенных, сложных и сложносокращенных умозаключений. 
Тема 1.2. Значение сокрашенных умозаключений в дискурсе  
 

 Цель: показать особенности умозаключения как формы логического мышления, рассмотреть 
специфику сокращенных, сложных и сложносокращенных категорических силлогизмов (ОПК-1,). 

Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы. Энтимема. 
Эпихейрема. Сорит.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие сложного умозаключения и его структура.  
2. Понятие сокращенного умозаключения и его структура.  
3. Понятие сложносокращенного умозаключения и его структура 
4.  Энтимема. 
5.  Эпихейрема. 
6. Сорит.  

  
Раздел 9. Умозаключение как форма мышления: условные, разделительные и условно-
разделительные силлогизмы 

Тема 1.1. Виды силлогизмов. 
Тема 1.2. Виды дилемм  

 

Цель: показать особенности умозаключения как формы логического мышления, рассмотреть 
специфику условных, разделительных и условно-разделительных силлогизмов (ОПК-1). 

Условные, разделительные и условно-разделительные силлогизмы, их общая 
характеристика. Дилеммы: простые и сложные, конструктивные и деструктивные. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Чисто условные умозаключения. 
2. Условны категорический силлогизм. 
3. Разделительные силлогизмы. 
4. Условно-разделительные силлогизмы 
5. Дилеммы и их виды 
 
Раздел 10. Индуктивные умозаключения и аналогия. 
 
Тема 1.1. Виды индуктивных умозаключений. 
Тема 1.2. Виды аналогии.  
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Цель: показать особенности индукции и аналогии как форм логического мышления, 
сформировать навыки решения индуктивных умозаключений и заключений по аналогии (ОПК-1, ). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Логическая природа индукции как движения 
мысли от частного к общему. Полная и неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная 
индукция, индукция через простое перечисление, индукция через анализ и отбор фактов. Научная 
индукция. Селективная индукция. Специфика элиминативной индукции. Свойства причинной 
связи. Методы  индукции: сходства; различия; объединенный метод сходства и различия; 
сопутствующих изменений; метод остатков.  

Умозаключение по аналогии (традукция). Аналогия свойств и аналогия отношений.. Роль 
аналогии в науке и практике. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Логическая природа индукции. 
2. Полная и неполная индукция. Виды неполной индукции. 
3. Популярная индукция и индукция через перечисление. 
4. Методы индукции 
5. Научная индукция: селективная и элиминативная. 
6. Аналогия свойств и аналогия отношений. Роль аналогии в науке и практике. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛАМ  
Примерные задания к разделу 1. Предмет и задачи логики 
Тема 1.1. Логика – наука о правильном мышлении 
Тема 1.2. Виды логики 
Тема 1.3. Законы логики 
 
1.Укажите, требования каких формально-логических законов наруше ны в приведенных 

отрывках. 
1.1. Один из свидетелей утверждал, что в момент нанесения удара Р-ну нападавший на него 

М. стоял на крыльце вокзала, возвышающемся над землей на полтора метра, а Р. стоял на земле 
около крыльца. Другой свидетель утверждал, что М. стоял в тот момент не на крыльце, а на земле 
недалеко от здания вокзала, потерпевший же стоял между М. и крыльцом. Первый свидетель 
показал, что М. в момент нанесения удара стоял спиной к зданию вокзала, а другой — что он стоял 
лицом к вокзалу. 

1.2. На допросе В. задали вопрос, где он ночевал в ночь на 14 сентября. Оказалось, что он 
ночевал в поле, в стогу соломы, недалеко от места обнаружения трупа М. На вопрос, слышал ли он 
ночью какой-нибудь шум или крик человека о помощи, В. ответил отрицательно. На повторном 
допросе В. показал, что когда он спал в поле, то слышал крик о помощи, доносившийся с той 
стороны, где лежал труп М. После этого он видел, как от того места убегал какой-то высокий 
мужчина. 

1.3. Новые аэровокзалы сокращают время пребывания человека на земле. 
1.5. Если вам нужно срочно увеличить вашу семью, наш фотограф сделает это моментально 

(объявление в фотоателье). 
1.6. На общем собрании коллектива локомотивного депо, на котором обсуждалось поведение 

подростков, один из работникрв сказал: ≪Перечисленных товарищей мы знаем очень плохо, так 
как они в нашем коллективе недавно. А поэтому я выражаю мнение всего коллектива, что их нужно 
судить по всей строгости закона≫. 

1.7. Б. был взят на допрос. Он объяснил, что в ночь на 27 февраля он не был дома, а ночевал 
у своего отца. Пришел к нему рано, так как ушел из магазина часов в 8 вечера. Однако отец Б. дал 
другие показания. По его словам, Б. пришел поздно ночью, когда все уже спали. С собой он принес 
пол-литра водки и тут же выпил ее. До этого случая он не "был у отца почти год. О том, где он 
находился и почему пришел так поздно, Б. ничего не сказал. 



14 

 

1.8. ≪Видишь ты, — сказал один (мужик) другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, 
доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?≫ — ≪Доедет≫, — ответил другой. — 
≪А в Казань-то, я думаю, не доедет?≫ — -≪В Казань не доедет≫, — ответил другой. Этим 
разговор и кончился≫. (Гоголь Н.В. Мертвые души). 
 
Форма практического задания: решение логических задач 
 
Примерные задания к разделу 2. Понятие как форма мышления 
Тема 2.1. Логические приемы образования понятий  
Тема 2.2. Содержание и объем понятий 
Тема 2.3. Формально-логические отношения между понятиями 
  
1. Дать логическую характеристику понятий: 
1.1. Студент. 1.2. Ивановская область. 13. Созвездие Большой медведицы. 
1.4. Депутат. 1.5. Копия 
2. Выявить формально-логические отношения между заданными понятиями и выразить их в кругах 

Эйлера. 
2.1. Мать, дочь, родители. 2.2. Известность, неизвестность. 2.3. Прямая линия, кривая линия. 2.4. 

Партийность, беспартийность. 12.5. Истина, ложь 
 
Форма практического задания: решение логических задач 
 
Примерные задания к разделу 3. Операции с понятиями 
Тема 3.1. Обобщение понятий  
Тема 3.2. Ограничение понятий  
Тема 3.3. Деление понятий 
 

1. Обобщить понятия 
1.1.  Осень. 1.2. Повесть. 1.3.Антарктида. 1.4. Верховный суд автономной республики. 
      2.Ограничить понятия.  
2.1. Форма мышления. 2.2. Республика. 2.3. Культура. 2.4. Кража. 
       3. Проанализировать определения понятий, выявить имеющиеся ошибки. 
3.1. Феодализм — общественный строй, основанный на эксплуатации. 
3.2. Нация — устойчивая историческая общность людей. 
3.3. Кибернетика — не искусство. 
3.4. Народ — автор и актер собственной жизненной драмы. 
3.5. Истина — дочь разума, мать мудрости. 
 
Форма практического задания: решение логических задач 
 
Примерные задания к разделу 4. Простые суждения 
Тема 4.1. Логическая структура суждения 
Тема 4.2. Классификация суждений по качеству и количеству 
Тема 4.3. Логические отношения между суждениями 
  
1. Проанализировать предложения, выявить суждения.  
1.1.Мой друг! Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! (Пушкин). 
1.2. Европейское бюро Секретариата Интерпола создано для разрешения ре- 
гиональных проблем сотрудничества полиции европейских стран в борьбе с 
преступностью. 
1.3. На какой срок избирается Государственная Дума Российской Федерации? 
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1.4. Кто над морем не философствовал? (Маяковский). 
 
2. Реализовать структурный анализ суждений: Определите вид суждения, приведите схемы 

атрибутивных суждений и суждений с отношениями. 
2.1. Нет повести печальнее на свете, 
Чем повесть о Ромео и Джульетте. (Шекспир). 
2.2. Севернее островов Новой Земли находятся острова, носящие название 
Земля Франца Иосифа. 
2.3.Нет адъютанта без аксельбанта. (Козьма Прутков). 
2.4. Каждое государство имеет свой гимн. 
2.5. Все тайное становится явным. 
3. Охарактеризовать суждения на основе общей классификации суждений по количеству и 

качеству. 
3.1.. Ничто не проходит бесследно. 
3.2.Все акты моей комедии при всем их разнообразии протекают в течение года. (Монтень). 
3.3. Новодевичье кладбище — пантеон выдающихся представителей русской литературы, 
искусства, науки, общественно-политических и военных деятелей.. 
3.4. Большое множество простых умов 

4. С помощью кругов Эйлера определите распределенность терминов в сужениях: 
4.1. Человек не живет два века. 
4.2. Не все государства — члены ООН. 
4.3. Чарлз Дарвин — создатель научной теории эволюции. 
4.4. Некоторые преступления являются особо тяжкими. 
4.5. Среди людей встречаются флегматики. 

 
Форма практического задания: решение логических задач 
 
Примерные задания к разделу 5. Сложные суждения 
Тема 5.1. Сложные суждения и их структура  
Тема 5.2. Основные операции образования сложных суждений  
Тема 5.3. Логические отношения между суждениями 
 
1. Составить таблицу истинности заданных суждений: 
- конъюнктивных, 
- дизъюнктивных, 
- импликативных, 
- эквивалентных. 
2. Выявить структуру сложных суждений и запишите ее в виде формулы: 
2.1. Автомобиль подлежит конфискации, если он служил орудием совершения преступления или 

был добыт преступным путем. 
2.2. Спортсмен подлежит дисквалификации, если он нетактично себя ведет по отношению к 

сопернику или судье и если спортсмен употребляет стимулирующие вещества. 
2.3. Несовершеннолетним, совершившим преступление, может быть назначено наказание либо к 

ним могут быть применены меры воспитательного воздействия. (Ст. 87 УК РФ). 
2.4. Кабы молодость да знала, 
Кабы старость да могла, 
Жизнь так часто не хромала, 
Жизнь бы иначе пошла. (Вяземский). 
2.5. Когда самолет терпит аварию, то летчик либо катапультируется, либо 
пытается посадить машину. 
 

Форма практического задания: решение логических задач 
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Примерные задания к разделу Раздел 6. Умозаключение как форма мышления: непосредственные 

умозаключения 
Тема 6.1. Понятие умозаключения и его структура  
Тема 6.2. Непосредственные умозаключения: противопоставление предикату 
Тема 6.3. Непосредственные умозаключения: превращение, обращение 

 
1. Сделайте вывод путем превращения, составьте схему вывода. 

' Пример: 
1.1. Все студенты 12-й группы являются успевающими. 
1.2. Ни одна захватническая война не является справедливой. 
1.3. Некоторые предприятия рентабельны. 

2. Сделайте вывод путем обращения, составьте схему вывода. 
2.1. Конфедерации не носят постоянного характера. 
2.2. Правовые нормы не возникают из экономических отношений автоматически. 
2.3. Не всякое преступление совершается с умыслом. 
2.4. Значительный массив информации еще остается недоступным широкой 
общественности. 

3.Сделайте вывод путем противопоставления предикату, составьте схему вывода. 
3.1. Люди не бессмертны 
3.2. Не все выпускники школы поступают в вузы 
3.3. Все студенты нашей группы успевающие 
 
Форма практического задания: решение логических задач 
 
Примерные задания к разделу Раздел 7. Умозаключение как форма мышления: опосредованные 

умозаключения 
Тема 7.1. Простой категорический силлогизм и его структура 
Тема 7.2. Правила терминов и правила посылок.  
Тема 7.3. Фигуры и модусы категорического силлогизма.  

 
1. Сделайте ввод на основе имеющихся посылок: 
1.1.  Боль подтачивает силы человека. Никакая боль не желательна. 
1.2.  Все шутки для того и придуманы, чтобы смешить людей. Ни один парламентский акт не шутка. 
1.3. Он заходил вчера. Он не принадлежит к числу моих друзей 
 

2. Сделайте вывод из посылок; с помощью общих правил силлогизма установите, следует ли 
заключение с необходимостью 
2.1. Некоторые студенты — отличники. Сидоров — не отличник. 
2.2. Некоторые студенты — отличники. Семенов — студент. 
2.3. Некоторые врачи — кардиологи. Все присутствующие на совещании — кардиологи. 
2.4. Ни один лентяй не достоин славы. Некоторые художники — нелентяи. 
 
Форма практического задания: решение логических задач 
 
Примерные задания к разделу 8. Умозаключение как форма мышления: сокращенные, сложные и 

сложносокращенные категорические силлогизмы 
Тема 8.1. Энтимема.  
Тема 8.2.. Эпихейрема.  
Тема 8.3. Сорит.  
 

1.Сформулируйте пропущенную часть умозаключения, проверьте правильность вывод 
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1.1.  Наблюдение широко используется в исследовательской деятельности.  Наблюдение — метод 
научного познания. 

1.2. Переводчику принадлежит авторское право за выполненный им перевод. П. принадлежит такое 
право. 

1.3. Солнце — звезда, значит, оно проходит несколько стадий своей эволюции. 
 
2. Определите виды полисиллогизмов и их логическую правильность: 

2.1. Все рациональные числа – действительные числа, все натуральные числа – 
действительные числа, следовательно, все натуральные числа – рациональные числа. Все 
натуральные числа – рациональные числа, а все нечетные числа – 57 натуральные числа, 
следовательно, все нечетные числа – рациональные числа. Все нечетные числа – рациональные 
числа, 9 – нечетное число, следовательно, 9 – рациональное число.  

2.2. Все млекопитающие – позвоночные животные, все киты – млекопитаю- щие. Значит, они 
– позвоночные животные. Все киты – позвоночные животные, все дельфины – киты, следовательно, 
все дельфины – позвоночные животные.  

2.3. Спорт укрепляет здоровье, гимнастика – спорт, значит, она укрепляет здоровье. 
Гимнастика укрепляет здоровье, ритмическая гимнастика – гимна- стика, следовательно, 
ритмическая гимнастика укрепляет здоровье. 

2.4. Все планеты – космические тела, Сатурн – планета, следовательно, Са- турн – 
космическое тело. Все космические тела имеют массу. Сатурн – косми- ческое тело, следовательно, 
Сатурн имеет массу. 

 2.5. Все, что способствует прогрессу человечества, необходимо. Образование способствует 
прогрессу человечества, значит, образование необходимо. Про- фессиональное образование – вид 
образования. Следовательно, профессио- нальное образование необходимо. 
 
Форма практического задания: решение логических задач 
 
Примерные задания к разделу 9. Умозаключение как форма мышления: условные, 

разделительные и условно-разделительные силлогизмы 
Тема 9.1. Чисто условные и условно-категорические  силлогизмы  
Тема 9.2. Разделительные силлогизмы  
Тема 9.3. Условно-разделительные силлогизмы 
 

1. Сделайте вывод, постройте его схему условного суждения 
1.1. Если лобная кора головного мозга повреждена, то взаимодействие личности с внешней 

средой нарушается. В этом случае человек утрачивает реальное восприятие действительности, а 
значит, превращается в раба ситуации 

1.2. Вузовская наука, стоящая у колыбели подготовки -кадров, способна играть 
созидательную роль, если она твердо встанет на рельсы творчества и развития. Если наука будет 
играть созидательную роль, то она во многом будет определять сам ход общественного обновления, 
развитие политической культуры общества, перспективы самой науки. 

1.3. Родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, могут быть 
привлечены к участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными 
обстоятельствами (тяжелая болезнь, увечье ребенка и т.п.). Размеры участия в таких расходах 
определяются судом с учетом материального и семейного положения родителей. 
 

2.Сделайте вывод, укажите модус и запишите формулу следующих умозаключений 
2.1. Если туман не рассеется, вылет будет задержан. Вылет не задержали. 
2.2. Если изменяются экономические отношения, изменяется и правосознание. 

Экономические отношения изменились 
2.3. Если я задержусь у друзей на даче, то я опоздаю на последнюю электричку и она уйдет 

без меня. Но я не опоздал на последнюю электричку и она без меня не ушла. 
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 3.Определите вид дилеммы 
3.1. Если птица летит в одном направлении со стаей, то примыкает к ней, нет — летит в 

одиночестве. Но птица или летит, или не летит в одном направлении со стаей. 
3.2. Если увеличивается семья нанимателя, то это ведет к изменению условий договора 

найма жилого помещения; если же семья нанимателя уменьшается, это также ведет к изменению 
условий договора найма жилого помещения. Семья нанимателя может увеличиваться или 
уменьшаться. 

3.3. Чтобы попасть на этой неделе в Красноярск, надо приобрести билет на самолет или на 
поезд. Но достать билет на самолет или на поезд не удалось. 
 
Форма практического задания: решение логических задач 
 
Примерные задания к разделу 10. Индуктивные умозаключения и аналогия 
Тема 10.1. Понятие индукции. Виды индукции.  
Тема 10.2. Методы индукции 
Тема 10.3. Умозаключения по аналогии 
 

1.Укажите виды индукции 
1.1. Для выступления с докладами на общеинститутской студенческой конференции 

подготовились шесть членов кружка по философии: Алексеев, Борисова, Круглов, Морозов, 
Константинов и Новиков. Студент Алексеев выступил с докладом на пленарном заседании. 
Студенты Борисова, Круглов, Морозов, Константинов и Новиков выступили с докладами на 
секциях. Таким образом, все члены кружка по философии, приготовившие доклады, выступили на 
конференции. 

1.2. На первом курсе института восемь студенческих групп. Анализ итогов сессии показал, 
что студенты 1-, 2-, 3-, 8-й групп успешно сдали все экзамены. На этом основании был сделан 
вывод о том, что все студенты первого курса успешно сдали все экзамены. 

1.3. В 1581 г. Ермак начал освоение Сибири. В 1639 г. Иван Москвитин достиг Охотского 
моря и первым из европейцев увидел с востока Тихий океан. В 1648 г.Семен Дежнев вместе с 
Поповым проплыл от устья Колымы в Тихий океан, обогнул Чукотский полуостров, открыл пролив 
между Азией и Америкой. Все это говорит о том, что наши соотечественники еще в XVI—XVII вв. 
прокладывали морские пути, обследовали и осваивали далекие северные просторы. 
 

2.Определите методы индукции 

2.1.  Зная, что каждый химический элемент имеет особый, отличающий его спектр, ученый 
Бунзен в 1860 г. открыл два новых щелочных металла: цезий и рубидий. 

Он исследовал щелочи, оставшиеся после испарения значительного количества минеральной 
воды из источника Дюркгейм. Изучая спектроскопом пламя, которое давали эти соли из смеси 
солей, он нашел какие-то светлые линии, которые он никогда не наблюдал прежде и которых, как 
он знал, не давали ни поташ, ни сода. Тогда он принялся анализировать смесь и наконец выделил из 
нее два новых щелочных вещества.  

2.2. ≪Возьмем... известный опыт с, монетой и пером... Явление, подлежащее исследованию, 
— это замедление падения птичьего пера. Когда оба предмета бросят одновременно под колоколом 
воздушного насоса, из которого воздух не выкачан, то перо падает позднее монеты. Это случай, где 
данное явление (т.е. более медленное падение пера) существует. Затем воздух выкачивают насосом 
из-под колокола; тогда оба предмета, если их бросить в один и тот же момент, падают на подставку 
совершенно одновременно. Это случай, в котором исследуемое нами явление не происходит≫.  

2.3. ≪...всякий раз, как я употребляю известный род пищи, я всегда страдаю какой-нибудь 
определенной болезнью, между тем как если я отказываюсь от этой пищи, то перестаю и болеть≫.  
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3. Определите, в каком случае имеет место 
рассуждение по анало- гии? 1. Один мудрец сказал: 

3.1. «Ученье придает еще больше ума умному, но глуп- цу оно идет во вред. Точно также 
солнце помогает видеть здоровым глазам и причиняет страдание глазам больным». 

 3.2. Варагина прочитала роман Томаса Манна «Волшебная гора», и книга ей понравилась. 
Затем она прочитала роман «Доктор Фаустус», и ей тоже понра- вилось. Следовательно, полагает 
она, ей понравится и третий роман того же ав- тора – «Иосиф и его братья».  

3.3. Любовь подобна лихорадке – она родится и гаснет без малейшего уча- стия воли 
(Стендаль). 

3.4. «Человека ослепляет переоценка самого себя. И чем выше он себя оце- нивает, тем 
обычно становится хуже. Человек подобен дроби: числитель ее то, что он есть, а знаменатель – то, 
что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь». (Л.Н.Толстой) 

3.5. Красный цвет всего тела свидетельствует о том, что человек хитер, как лиса. 
 

Форма практического задания: решение логических задач 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  
Время выполнения контрольного тестирования – 1 час. 
Критерии оценки: 
100 баллов – получены правильные ответы на все задания  
70 баллов – получены правильные ответы на  70% заданий 
50 баллов – получены правильные ответы на 50% заданий 
0 баллов – получены правильные ответы менее, чем на 50% заданий 

Раздел 1. Предмет и задачи логики 

 (??) Тема 1. Предмет и задачи логики(??) 
(??) Логика – наука, изучающая: 
(?)процессы и закономерности развития природной и социальной реальности; 
(?)формы рационального познания и отношения между ними; 
(?)связь мышления и языка; 
(!)законы и правила построения мысли. 
(??) Что входит в предмет логики?    
(?)изучение мышления человека; 
(!)изучение понятий, суждений и умозаключений со стороны их структуры и 

взаимоотношений; 
(?)изучение диалектического и метафизического методов познания; 
(?)изучение логических основ теории аргументации. 
(??) Какие из перечисленных форм мышления изучает логика?   
(?)ощущение; 
(?)понятие; 
(?)восприятие; 
(?)суждение; 
(?) представление; 
(?)умозаключение. 
(??) В  чём заключается смысл понятия «правильность рассуждения»?  
(?)это мысль, соответствующая природной и социальной действительности; 
(?)истинная, то есть правильная мысль; 
(!)рассуждение, сделанное в соответствии с формами мышления; 
(!)рассуждение, соответствующее правилам и законам логики. 
(??) Что такое структура мысли?   
(?)элементы, из которых мысль состоит; 
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(?)предметы, о которых идёт речь; 
(?)признаки, свойства предмета мысли; 
(!)предмет мысли (S), признак предмета мысли (Р) и связка между ними. 
(??) Какие методы мышления изучает логика?   
(?)метафизический; 
(!)дедуктивный; 
(?)диалектический; 
(?)софистический. 
(??) Опираясь на интуитивную логику, решите, какие из данных умозаключений 

правильные:  
(!)Если бы не было Солнца, пришлось бы постоянно сидеть при свечах. 
   Мы не сидим при свечах. 
   Следовательно, Солнце существует.  
(?)Все деревья не являются травами. 
   Всякая трава – растение. 
   Следовательно, все деревья не являются растениями. 
(?)Авокадо лучше груши, поэтому груша хуже авокадо. 
(??) Опираясь на интуитивное представление о логическом следовании, укажите, какие 

из приведенных умозаключений являются индуктивными:  
(?)Все математики – музыканты, значит, некоторые музыканты – математики. 
(?)Все шахматисты – спортсмены. Все лыжники – спортсмены. Значит, некоторые 

шахматисты – лыжники.  
(!)Воробей летает. Синица летает. Но воробей и синица – птицы, следовательно, все птицы 

летают. 
(?)Для того чтобы хорошо сдать экзамен, надо иметь учебник или конспект. Но ни учебника, 

ни конспекта нет. Значит, экзамен не будет сдан хорошо. 
 

Раздел 2. Понятие как форма мышления 

(??) Что такое объём понятия?  
(?)величина предмета мысли; 
(!)совокупность предметов, к которым применимо данное понятие; 
(?)признаки предмета. 
(??) Что такое содержание понятия?  
(!)совокупность существенных признаков предмета мысли; 
(?)признаки, благодаря которым данный предмет отличается от других; 
(?)совокупность предметов, обобщаемых данным понятием. 
(??) Определите, какие из перечисленных понятий являются единичными, общими, 

нулевыми («пустыми»):  
(?)студент; 
(!)дед Мороз; 
(?)Петров – гражданин России. 
(??) В каком отношении находятся понятия: Петр I - основатель Санкт-Петербурга 
(!)в отношении равнозначности (тождества); 
(?)в отношении пересечения (перекрещивания); 
(?)в отношении подчинения. 
(??) Какие из приведенных понятий не относятся к положительным?  
(?)алчный;  
(?)негодяй; 
(?)добросовестный; 
(!)неграмотный; 
(?)ненастье; 
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(!)бездуховный. 
(??) Какие понятия находятся в отношении соподчинения:  
(?) Государственная Дума и Жириновский – депутат Государственной Думы;  
(!)судья – прокурор – адвокат; 
(?)законный – незаконный; 
(?)щедрый – скупой; 
(?)Арбитражный суд – Верховный суд. 
 (??) Какие из приведенных понятий не относятся к собирательным?  
(?)студенчество; 
 (?)бригада морской пехоты; 
(?)созвездие; 
 (!)библиотека. 
 
(??) Какие из приведенных понятий являются абстрактными?  
(?)водород;  
(?)белый, круглый, светящийся предмет; 
(!)белизна; 
(?)оркестр Большого театра; 
(!)конкретность; 
(?)студент; 
(!)нежность. 
 

Раздел 3. Операции с понятиями 

(??) Определите, в каком случае обобщение и ограничение понятий сделано 
неправильно:  

(?)Москва – столица – мегаполис – населённый пункт;  
(!)секунда – минута – час – сутки; 
(?)военнослужащий – солдат – офицер – маршал; 
(?)студент – студент Университета – студент юридического факультета Университета – 

студент Любомудров А.П. 
 
(??) Какое из приведенных определений понятия наиболее правильное?  
(?)форма мышления; 
(!)форма рационального познания, выражающая существенные и наиболее общие признаки 

предмета мысли; 
(?)форма мышления, обозначающая какой-либо предмет. 
 
(??) Что относится к ошибкам деления понятий?  
(?)слишком широкое; 
(!)с лишними членами; 
(?)наличие отрицания. 
 

Раздел 4. Простые суждения 

(??) Суждение - это: 
(?)разъяснение какой-либо мысли о предмете;  
(!)форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о предмете мысли; 
(?)способ выражения мысли в устной или письменной форме. 
(??) Какие из перечисленных предложений являются суждениями?  
(?)Кто сегодня дежурит?  
(!)Ни один предложенный документ не является доказательным. 
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(?)Следуйте за мной! 
(?)Ребята! Не Москва ль за нами? 
(??) Какие из перечисленных суждений являются суждениями с отношениями?  
(?)Москва – столица России.  
(?)Существует обширная литература по логике. 
(!)Иван – брат Петра. 
(!)Некоторые города расположены между Санкт-Петербургом и Казанью. 
(??) Какое высказывание не относится к атрибутивному суждению?  
(!)Киев южнее Москвы.  
(?)В России состоялись выборы в Государственную Думу. 
(?)Некоторые люди хорошо знают английский язык. 
(??) Какие из приведенных суждений не являются суждениями существования?  
(!)Троллейбус является видом общественного транспорта.  
(?)Комната матери и ребенка существует при каждом железнодорожном вокзале. 
(?)Существует семь чудес света. 
(?)В некоторых странах существует расовая дискриминация населения. 
(??) Какие из приведенных общих суждений относятся к выделяющим? 
(?)Студенты – любознательный народ.  
(!)Все свидетели, и только свидетели, являются в суд по повестке. 
(?)Некоторые журналисты, и не только они, не имеют специального высшего образования. 
(??) Какие из приведенных частных суждений относятся к определенным?  
(!)Только некоторые студенты - отличники.  
(?)Когда-то на этом месте стоял дом. 
(?)Некоторые студенты - спортсмены. 
(?)Я обещаю подумать над вашим предложением. 
(?)Сухая и теплая погода гораздо лучше сырой и холодной. 
(??) Какое суждение по объединенной классификации относится к E? 
(?) Всякий студент должен полностью выполнить учебный план.  
(?) Парней так много холостых на улицах Саратова. 
(!) Ни одна кошка не дружит с мышами. 
(?) Не все то золото, что блестит. 
(?) Не все книги содержат полезную информацию. 
(??)Какое суждение по объединенной классификации относится к I? 
(?) Некоторые студенты не являются спортсменами.  
(!) Часть депутатов Государственной Думы - женщины. 
(?) Все граждане России должны платить налоги. 
(?) Ни один лев не является травоядным животным. 
(??) Определите, где имеет место суждение?  
(?) Государственная Дума.  
(!) Государственная Дума заседает. 
(?) Заседание Государственной Думы. 
 

Раздел 5. Сложные суждения 

(??) Определите, где имеет место коньюнкция?  
(?) Худо, когда в дивизии, недостает провизии.  
(?) Вечером я пойду  к подруге или в театр. 
(!) Ученья труд и долог,  и тяжел. 
 
(??) Определите, где имеет место строгая дизьюнкция?  
(?) Или бури завываньем ты мой друг утомлена, или дремлешь под жужжанье своего 

веретена (Пушкин).  
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(!) Этот больной или выживет или умрет  
(?) Я буду изучать китайский или испанский язык 
 
(??) Определите, где имеет место двойная импликация?  
(?) Если я хорошо знаю логику, то правильно рассуждаю.  
(!) Было бы начало, будет и конец.  
(?) Когда б на то не божья воля, не отдали б Москвы (Лермонтов) 
 

 Раздел 6. Умозаключение как форма мышления: непосредственные умозаключения 

(??) Определите неправильный вывод, сделанный путем превращения. 
(?)Некоторые преступления не являются умышленными. 
    Сл-но, некоторые преступления являются неумышленными.   
(?)Все бабочки имеют крылья. 
     Сл-но, ни одна бабочка не является бескрылой. 
(?)Я ехал на машине. 
     Сл-но, я не ехал не на машине. 
(!)Все студенты нашей группы являются успевающими. 
    Сл-но, ни один студент нашей группы не является не неуспевающим.  
(??) Определите, где неправильно произведено обращение. 
(!)Не все учащиеся – студенты. 
    Сл-но, все студенты – учащиеся.   
(?)Всякий договор является юридической сделкой. 
     Сл-но, некоторые юридические сделки - договоры. 
(?)Ни один кит не дышит жабрами. 
     Сл-но, ни один дышащий жабрами - кит. 
(??) Где неправильно проведено противопоставление предикату? 
(?)Всякое преступление есть деяние общественно опасное. 
    Сл-но, ни одно не общественно опасное деяние не является преступлением.   
(?)Все студенты - учащиеся. 
     Сл-но, никто из тех, кто не учится, не является студентом. 
(?)Некоторые цветы - не тюльпаны. 
     Сл-но, некоторые не тюльпаны являются цветами. 
(!)Некоторые  политические организации являются партиями. 
    Сл-но, некоторые не партии не является политическими организациями.  
(??) Какие из приведенных непосредственных умозаключений являются 

правильными? 
(?)Все музыканты - пианисты. 
    Сл-но, неверно, что некоторые музыканты не являются пианистами.   
(?)Все книги имеют страницы. 
     Сл-но, неверно, что некоторые книги не имеют страниц. 
(?)Некоторые ученые - химики. 
     Сл-но, неверно, что некоторые ученые не физики.  
(!)Ни один вид оливковых деревьев не растет в Германии. 
    Сл-но, некоторые виды деревьев, не растущих в Германии, суть оливки. 
(??) Где переход от первого ко второму суждению является обращением? 
(?)Диагонали квадрата, пересекаясь, делятся пополам. 
     Диагонали, пересекаясь, делятся пополам в квадрате.      
(!)В нашей школе открывается спортивная секция по теннису. 
     Спортивная секция по теннису открывается в нашей школе. 
(?)Состоялись два занятия в кружке юннатов. 
     Два занятия в кружке юннатов состоялись. 
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Раздел 7. Умозаключение как форма мышления: опосредованные умозаключения 

(??) Какие из названных терминов входят в структуру простого категорического 
силлогизма? 

(!)больший термин; 
(?)нижний термин; 
(?)нулевой термин; 
(?)краткий термин; 
(?)Верхний термин.. 
(??) В каком из данных силлогизмов вывод сделан правильно? 
(?)Гений и злодейство – вещи несовместимые. 
    Моцарт – гений. 
    Значит, Моцарт – не злодей. 
(?)Гений и злодейство – вещи несовместимые. 
    Сальери – не гений. 
    Значит, Сальери – злодей. 
(!)Гений и злодейство – вещи несовместимые. 
    Моцарт и Сальери – гений и злодей. 
    Значит, Сальери – злодей. 
    Значит, Моцарт и Сальери несовместимы. 
(??) Какой из силлогизмов имеет третью фигуру? 
(?)Ни одна планета не есть звезда. 
    Все астероиды – планеты.     
    Следовательно, ни один астероид не есть звезда.   
(?)Все насекомые - трахейнодышащие. 
    Ни один паук – не трахейнодышащий.    
    Следовательно, ни один паук не есть насекомое. 
(!)Все бобры – водные животные. 
    Бобры строят себе домики для жилья.   
    Следовательно, некоторые животные,  
    строящие себе домики для жилья, - водные животные. 
(??) Определите модус и фигуру нижеследующего силлогизма: 
    Все работники правоохранительных органов - государственные служащие. 
    Петров – работник правоохранительных органов 
    Следовательно, Петров – государственный служащий. 
(?)Первая фигура, модус – АЕЕ. 
(?)Вторая фигура, модус – ААА. 
(?)Третья фигура, модус – ЕАЕ. 
(!)Первая фигура, модус ААА. 
(?)Вторая фигура, модус ЕАЕ. 
 

Раздел 8. Умозаключение как форма мышления: сокращенные, сложные и сложносокращенные 
категорические силлогизмы 

(??) Прогресссирующие и регрессирующие  полисиллогизмы в сокращенной форме 
называются: 

(!) соритом 
(?)консеквентом. 
(?)антицедентом. 
(?)дилеммой. 
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(??) Определите тип силлогизма»  «Эта птица страус, следовательно, это не летающая птица»: 

(!) энтимема 
(?)сорит 
(?)эпихейрема. 
 

(??) Эпихейрема - это: 

(!) умозаключение 
(?) суждение 
(?) вывод. 
(?) антиномия. 
 

Раздел 9. Умозаключение как форма мышления: условные, разделительные и условно-
разделительные силлогизмы 

 
(??) Определите вид и модус данного силлогизма: 
Зональные природные комплексы Восточно-европейской равнины делятся на тундру, 

лесостепь, тайгу, смешанные леса, степь, полупустыню и пустыню. 
Данная природная зона – тайга. 
Сл-но, данная природная зона не является ни тундрой, ни лесостепью, ни смешанным 

лесом, ни степью, ни полупустыней, ни пустыней. 
(!)Разделительно-категорический силлогизм, утверждающе-отрицающий модус. 
(?)Разделительно-категорический силлогизм, отрицающе-утверждающий модус. 
(?)Условно-категорический силлогизм, утверждающий модус. 
(?)Условно-категорический силлогизм, отрицающий модус 
 (??)Определите вид и модус силлогизма: 
Фосфор бывает белый или красный. 
Этот фосфор не белый. 
Сл-но, этот фосфор красный. 
(?)Разделительно-категорический силлогизм, утверждающе-отрицающий модус. 
(!)Разделительно-категорический силлогизм, отрицающе-утверждающий модус. 
(?)Условно-категорический силлогизм, утверждающий модус. 
(?)Условно-категорический силлогизм, отрицающий модус 
(??)Определите вид дилеммы.  
Если политические и правовые теории прогрессивны, то они      способствуют 

развитию общества, если же политические и правовые теории реакционны, то они 
препятствуют развитию общества, 

Но политические и правовые теории могут быть или прогрессивными, или 
реакционными. 

Сл-но, политические и правовые теории или способствуют развитию общества, или 
препятствуют развитию общества. 

(?)Простая конструктивная 
(?)Простая деструктивная 
(!)Сложная конструктивная 
(?)Сложная деструктитвная. 
 

Раздел 10. Индуктивные умозаключения и аналогия 

 (??) Какой вид индукции указан ошибочно?   
(?)частичная индукция; 
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(?)полная индукция; 
(?)широкая индукция; 
(?)неполная индукция; 
(?)единичная индукция. 
(??) В каких случаях вывод получен методом научной (элиминативной) индукции?   
(?)Все лебеди белые. 
(!)Чем больше воздуха попадает в горн, тем жарче в нем разгорается огонь. 
     Если же доступ воздуха в горн совсем прекратить, то огонь погаснет. 
     Значит, воздух является необходимым условием горения. 
(?)Правый глаз чешется – радоваться, левый глаз чешется – плакать. 
(??) В каких рассуждениях содержится метод различия?   
(?)Кабинет физики закрыт; кабинеты химии, биологии, математики также закрыты. Значит, 

все кабинеты закрыты. 
(!)Всякий раз, когда затылочные доли полушарий головного мозга животного удалялись, 

животные теряли зрительный рефлекс. Из этого следует, что затылочные доли полушарий 
головного мозга являются необходимым условием зрительного рефлекса. 

(?)Сербы говорят на славянском языке; черногорцы, словены – тоже; болгары – тоже. Значит, 
все балканские народы говорят на славянских языках. 

(??) Какие выводы из перечисленных ниже получены с помощью полной индукции?   
(!)Все спортсмены нашей команды успешно выступили на соревнованиях. 
(?)Все цветы имеют запах. 
(?)Все люди смертны. 
(?)Все рыбы дышат жабрами.   
(??) Какой метод элиминативной индукции использован в данном рассуждении? В 

химической лаборатории произошло отравление. В ней проводились опыты с реактивами, 
содержащими железо, медь, кадмий и ртуть. Было решено исключить все материалы, 
содержащие ртуть. Поскольку отравлений после этого не случалось, был сделан вывод, что 
причиной отравления являлись вещества, содержащие ртуть. 

(?)Метод сходства. 
(!)Метод различия. 
(?)Метод сопутствующих изменений. 
(?)Объединенный метод сходства и различия. 
(??) Выделите примеры, в которых аналогия проведена неверно:   
(?)между государством и организмом человека; 
(?)между электрическими и магнитными явлениями; 
(!)между борьбой за существование в природе и конфликтами в обществе. 
(??) Укажите, какие из приведенных примеров не отражают аналогии: 
(!)Трудно определить, что такое демократия. Она подобна жирафу. Раз посмотришь – и уж 

больше ни с чем не перепутаешь. 
(?) «Увлекающийся практикой без науки – словно кормчий, ступающий на корабль без руля 

или компаса. Он никогда не уверен, куда плывет». (Леонардо да Винчи) 
(?)Если три угла одного треугольника равны трем углам другого треугольника, то эти 

треугольники подобны. 
 

Раздел  11. Теория аргументации 

 (??)Какие логические ошибки допущены в отчете директора предприятия?  Директор 
малого предприятия с ограниченной ответственностью, отчитываясь перед коллективом, 
сказал: «Я вижу, тут дело оборачивается недоверием. За что же? Неужели вы думаете, что 
наши расчески и пуговицы по качеству ниже всех? Да никоим образом! Вот посмотрите, 
какую продукцию делают наши дорогие соседи! Два раза проведешь гребенкой по голове – и 
облысеешь. 
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(!)Основное заблуждение. 
(?)Предвосхищение основания. 
(?)Чрезмерное доказательство. 
(?)Самоубийственный довод. 
(??)Определите ошибку в доказательстве: 
Немецкий физик В.Нерист, автор третьего начала термодинамики (о недостижимости 

температуры абсолютного нуля), доказывал, что ему удалось завершить разработку 
фундаментальных законов термодинамики: 

- У первого начала термодинамики было три автора (Карно и Клаузаус). 
- У третьего – один автор (Нерист). 
Следовательно, число авторов четвертого начала должно равняться нулю, то есть такого 

начала (закона) просто не может быть.   
жжж 
(??)Какой некорректный аргумент использует учитель? 
В гимназии ученик спрашивает: «Господин учитель, кто такой был Диоген?» «Диоген?...Хм, 

Диоген…Ну, ты мал, чтобы задавать такие вопросы». 
(?)Аргумент к силе 
(!)Аргумент к невежеству 
(?)Аргумент к выгоде 
(?)Аргумент к состраданию 
(?)Аргумент к здравому смыслу 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 
№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-
методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной 
среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), 
утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 
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ОПК-1 

Способность  
использовать в 
профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и 
современных 
проблем:     логики 
(логический анализ 
естественного языка, 
классическая логика 
высказываний и 
предикатов, основные 
типы неклассических 
логик, 
правдоподобные 
рассуждения, 
основные формы и 
приемы 
рационального 
познания) 

Знать: основные формы и 
приемы рационального 
познания. 

 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять в 
профессиональной 
деятельности основные 
понятия и закономерности 
классической логики 
высказываний и 
предикатов, основные типы 
неклассических логик. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
логического анализа 
естественного языка. 

 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-1 
 

Этап формирования 
знаний  
 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения, 
есть неточности в 
интерпретации реферируемой 
работы -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
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допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала,есть есть погре - 5-6 
баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 
 

ОПК-1 
 

Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-10 
баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания - 
0-4 баллов. 
 

ОПК-1 
 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине (модулю)  
Теоретический блок вопросов. 
1. Логика как наука и ее предмет.  
2. Роль мышления в познании. Типы познания. 
3. Понятие логической формы и логического закона. 
4. Истинность и правильность. 
5. Мышление и язык. Функции языка. 
6. Понятие знака. Виды знаков. Значение и смысл знаков. 
7. Символ. Основные логические символы. 
8. Общая характеристика понятия как формы мышления. 
9. Признаки понятий. Виды признаков. 
10. Логические приемы образования понятий. 
11. Понятие, слово, термин. 
12. Содержание и объем понятия. Виды понятий. 
13. Закон обратного соотношения между объемом и содержанием понятий. 
14. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. 
15. Определение понятий. Правила определения понятий. 
16. Деление понятий. Правила деления понятий. 
17. Операции ограничения и обобщения понятий. Правила обобщения и ограничения 

понятий. 
18. Суждение как форма мышления. 
19. Суждение и высказывание, их структура. 
20. Простые суждения и их виды. 
21. Классификация  суждений по количеству и качеству. 
22. Распределение терминов в суждении. 
23. Отношения между простыми суждениями. Логический квадрат. 
24. Выделяющие и исключающие суждения. 
25. Сложные суждения: их структура и символическая запись. 
26. Соединительные суждения .Таблица истинности для конъюнкции. 
27. Разделительные суждения. Полная и неполная, строгая и слабая дизъюнкция. Таблица 

истинности для дизъюнкции. 
28. Условные суждения .Таблица истинности для импликации. 
29. Эквивалентные суждения. Таблица истинности для двойной импликации. 
30. Суждения с отношениями. 
31. Понятие модальности. Виды модальных суждений. 
32. Закон тождества. 
33. Закон непротиворечия. 
34. Закон исключенного третьего. 
35. Закон достаточного основания. 
36. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 
37. Непосредственные умозаключения и их виды. 
38. Простой категорический силлогизм. Правила терминов и посылок. 
39. Фигуры силлогизма и их модусы. Правила фигур силлогизма. 
40. Чисто-условное, условно-категорическое, разделительно-категорическое и условно-

разделительное умозаключения. 
41. Сокращенные, сложные и сложносокращенные силлогизмы, их общая характеристика. 
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42. Полисиллогизмы и их виды. 
43. Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. 
44. Понятие и структура умозаключения по аналогии. Виды аналогий. Условия 

состоятельности выводов по аналогии. 
45. Логические основы аргументации: аргументация, убеждение, доказательство. 
46. Доказательство как логическое ядро аргументации. Структура и виды доказательства. 
47. Правила и ошибки в доказательстве. 
48. Защита и опровержение. Способы опровержения. 
49. Диалоговые формы аргументации: спор, полемика, дискуссия. 
50. Стратегия и тактика спора. 
51. Понятие о софизмах и логических парадоксах. 
52. Понятие гипотезы и ее структура. 
53. Виды гипотез. Понятие версии. 
54. Способы подтверждения гипотез. 
55. Значение логики в познании и в практической деятельности. 
56. Исторические этапы развития логики. 

 
Аналитическое задание (примерные задачи) 
 

Упражнение 1. Укажите единичные и общие понятия; определите, какие общие 
понятия являются регистрирующими и какие — нерегистрирующими; выделите 
собирательные понятия. 

1.1. Юридическое лицо. 1.2. Ивановская область. 1.3. Преступное деяние. 1.4. Депутат. 1.5. 
Русская правда". 1.6. Бригада морской пехоты. 1.7. Рабочий класс. 1.8. Источник права. 1.9. 
Организация Объединенных Наций.. 1.10. Правовая норма. 1.11. Наука. 1.12. Радар. 1.13. 
Молодежь. 1.14. Реплика. 1.15. Москворецкий мост. 1.16. Участник обороны Одессы. 1.17. Студент 
МЮИ. 1.18. Следователь Степанов. 1.19. Декабрист. 1.20. Воздушный флот. 

 
Упражнение 2. Установите, в каком смысле — собирательном или 

разделительном — употребляются выделенные понятия. 
2.1. Человек осваивает космос. 2.2. Человек имеет право на гражданство. 2.3. Искусство 

принадлежит народу. 2.4. Искусство — форма общественного сознания. 2.5. Развивающиеся 
страны, где проживает более двух миллиардов человек, являются регионом бедности. 2.6. Ничто 
не возвышает человека больше,' чем знания. 2.7. Полноводны и могучи реки Сибири. 2.8. В 
странах Азии проживает более половины всего человечества. 2.9. Судьи и народные заседатели 
независимы и подчиняются только закону. 2.10. Все функции государства органически 
взаимодействуют между собой. 2.11. Книга — лучший подарок. 2.12. Закон составляет основу 
системы права государства. 2.13. Республики бывшего СССР стали суверенными государствами. 
2.14. Крупные ученые всегда были в известной мере поэтами (Паустовский). 2.15. Мыслящий и 
работающий человек есть мера всему (Вернадский). 

 
Упражнение 3. Дайте полную логическую характеристику понятиям. 
3.1. Государство. 3.2. Западная граница государства. 3.3. Невиновность. 3.4. Учитель. 3.5. 

Демонтаж. 3.6. Законность. 3.7. Кража. 3.8. Бескорыстие. 3.9. Отечество. 3.10. Министерство 
юстиции. 3.11. Подвиг. 3.12. Мужество космонавта Леонова. 3.13. Социальная справедливость. 3.14. 
Судимость. 3.15. Созвездие Большой Медведицы. 3.16. Рота. 3.17. Случайность. 3.18. Атеист. 3.19. 
Невменяемость. 3.20. Сонет.  

 
Упражнение 4. Определите вид отношения между совместимыми понятиями и 

изобразите его с помощью круговых схем (кругов Эйлера). 
4.1. Высшее учебное заведение, университет. 4.2. Юрист, депутат парламента. 4.3. Конница, 

кавалерия. 4.4. Орган государственного управления, министерство. 4.5. Писатель, русский писатель, 
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автор романа «Тихий Дон». 4.6. Премьер-министр, глава правительства. 4.7. Республика, форма 
правления. 4.8. Военный корабль, эсминец. 4.9. Президент, президент США, глава государства. 
4.10.   Студент,   москвич, спортсмен, отличник. 7.16. Мать, дочь, родители. 

 
Упражнение 5. Укажите, какие понятия выражают отношение рода и вида и какие 

— целого и части. 
1. Образное выражение, поговорка. 
2. Система права, гражданское право. 
3. Элементарная частица, позитрон. 
4. Батальон, рота. 
5. Дерево, крона. 
6. Учебное заведение, лицей. 
7. Военно-морской флот, линкор. 
8. Драматическое произведение, комедия. 
9. Галактика, созвездие.  
10. Институт, факультет. 
 
Упражнение 6. Определите вид отношения между несовместимыми понятиями, 

изобразите его с помощью круговых схем. 
6.1. Преступление, должностное преступление, хозяйственное преступление. 6.2. 

Известность, неизвестность. 6.3. Прямая линия, кривая линия. 6.4. Партийность, беспартийность. 
6.5. Революционер, контрреволюционер. 6.6. Виновность, невиновность. 6.7.Наводнение, стихийное 
бедствие, землетрясение. 6.8.Правда, ложь. 6.9. Юрист, прокурор, следователь, адвокат. 6.10. 
Сильный, слабый.  

 
Упражнение 7. Обобщите понятия. 
7.1.  Теория  государства  и  права.  7.2.  Конституция.   7.3. Студент РГСУ. 7.4. Осень. 7.5. 

Повесть. 7.6. Антарктида. 7.7. Верховный суд автономной республики. 7.8. Рыночное хозяйство. 
7.9. Общественное порицание. 7.10. Федерация.  

 
Упражнение 8. Ограничьте понятия. 
8.1.Право. 8.2.Преступление. 8.3.Революция. 8.4.Закон. 8.5. Наказание. 8.6. Форма 

мышления. 8.7. Республика. 8.8.Культура.   8.9.  Кража.   8.10.   Политическая партия. 
 
Упражнение 9. Установите правильность следующих определений (в 

неправильных определениях укажите, какое правило нарушено; дайте правильное 
определение). 

1. Источники права — акты компетентных государственных органов, устанавливающие 
или санкционирующие нормы права. 

2. Феодализм — общественный строй, основанный на эксплуатации. 
3. Кассационная жалоба — это жалоба на приговор или решение суда, не вступившие в 

законную силу. 
4. Инкриминирование — предъявление обвинения в совершении какого-либо 

преступления. 
5. Нация — устойчивая историческая общность людей. 
6. Кража — тайное похищение общественного имущества. 
7. Иск — юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого права или 

охраняемого законом интереса. 
8. Мошенник — человек, занимающийся мошенничеством. 
9. Наказание — мера государственного принуждения, применяемая по приговору суда к 

лицу, совершившему государственное преступление. 
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10. Оговор — показание свидетеля, ложно изобличающее другое лицо в совершении 
преступления. 

 
Упражнение 10. Проверьте правильность деления понятий; в неправильном 

делении определите, какие правила нарушены. 
1. Научные знания делятся на естественнонаучные, технические и гуманитарные. 
2. К ценным бумагам относятся акции и чеки. 
3. Преступления делятся на умышленные, неосторожные и хозяйственные. 
4. Видами искусства являются художественная литература, живопись, скульптура, 

архитектура, театр и симфоническая музыка. 
5. Политический режим различных государств может быть демократическим и 

недемократическим. 
6. Сделки бывают двусторонними, многосторонними и завещаниями. 
7. Оружие может быть огнестрельным, колюще-режущим и автоматическим. 
8. Формальная логика делит понятия на общие и единичные, конкретные и абстрактные, 

соотносительные и безотносительные. 
9. Политика бывает прогрессивной, консервативной и реакционной. 
10. Языки делятся на естественные, искусственные и народные. 
 
Упражнение 11. Дайте объединенную классификацию суждения приведите их схемы и 

принятые в логике обозначения: А, Е, I, О. Изобразите отношения между терминами с 
помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта и предиката. 

1. Многие следственные действия имеют своей целью профилактику 
правонарушений. 

2. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам 
оказывается бесплатно. 

3. Слушание дел в закрытом заседании суда допускается лишь в случаях, установленных 
законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства. 

4. В этой деревне огни не погашены. (Рубцов). 
5. Не все выдающиеся музыканты имели абсолютный слух. 
 
Упражнение 12. Выразите в символической записи комбинированные сложные 

суждения. 
1. Лица, которые умышленно уничтожают, разрушают памятники культуры, охраняемые 

государством, привлекаются к уголовной ответственности. 
2. Если вода, которую мы берем либо из естественных, либо из искусственных водоемов, по 

показаниям анализов стала малопригодной для у питья и приносит некоторый вред, 
санэпидемстанция обязана принять срочные меры по оздоровлению источников.  

3. Если он при пожаре выпрыгнет из окна, то рискует получить либо ожоги, либо травмы, 
либо то и другое. 

4. Порядок рассмотрения споров между работником и администрацией предприятия, 
учреждения, организации по поводу установления изменения условий труда определен трудовым 
законодательством. 

5. Гражданину Российской Федерации начисляется пенсия, если он достиг пенсионного 
возраста и имеет необходимый стаж работы. 

6. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную 
жизнь, произвольным посягательством на неприкосновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции или на его честь и репутацию. (Всеобщая декларация прав человека). 

7. Санкции в международном праве применяются к государству, когда зафиксированы 
нарушения им международных обязательств или норм международного права. 

8. Спортсмен подлежит дисквалификации, если он нетактично себя ведет по отношению к 
сопернику или судье и если спортсмен употребляет стимулирующие вещества. 
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9. Если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое событие, то 
течение срока исковой давности приостанавливается. 

10. Кабы молодость да знала,  
Кабы старость да могла, 
Жизнь так часто не хромала,  
Жизнь бы иначе пошла. (Вяземский) 
 
Упражнение 13. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
 укажите большую и меньшую посылку,  
 средний, меньший и больший термины,  
 определите фигуру силлогизма.  
 Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
 Покажите распределенность терминов в посылках.  
 Сделайте заключение.  
 Укажите фигуру и модус силлогизма.  
 Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  нарушены)? 
 

1.  
Каждый из участников общей долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из 
общего имущества.  
Васильев — участник общей долевой собственности. 

2. 
Лица, совместно причинившие вред, несут солидарную ответственность перед потерпевшим.  
Сидоров и Тимофеев не должны нести солидарную ответственность перед потерпевшим. 

3. 
Два противоречащих суждения не могут быть одновременно ложными.  
Эти суждения противоречащие. 

4. 
Неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу.  
В данном случае возникли неустранимые сомнения в виновности обвиняемого. 

5. 
Все планеты Солнечной системы  вращаются вокруг Солнца по планетным орбитам. 
Уран вращается вокруг Солнца по планетной орбите. 

6. 
Супруги должны материально поддерживать друг друга.  
Ольга и Петр — супруги. 

7. 
Судебные эксперты обязаны давать правдивые показания.  
Свидетели обязаны давать правдивые показания.  

8. 
Свидетели обязаны давать правдивые показания. 
Иванов свидетель. 

9. 
Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут быть представителями сторон в суде.  
Морозов не может быть представителем в суде. 

10. 
Некоторые студенты успешно сдали экзамены. 
Некоторые студенты — любители рок-музыки. 

11. 
Ни один вор не честен.  
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Некоторых нечестных людей удается уличить. 
12. 

Некоторые студенты живут в общежитии.  
Воронин живет в общежитии. 

13. 
Все адвокаты имеют высшее юридическое образование. 
Некоторые из них занимаются научной деятельностью. 

 
14. 

 
Административное правонарушение — антиобщественное деяние.    
Административное   правонарушение   не   является    преступлением. 

15. 
Оскорбление есть умышленное унижение чести и достоинства 

личности, выраженное в неприличной форме.  
Действия Максимова представляют собой умышленное унижение чести и достоинства гр-на 

Никитина, выраженное в неприличной форме. 
 
Упражнение 14. Опираясь на закон исключенного третьего, установите, могут ли быть 

одновременно ложными данные пары суждений. 
1. Некоторые студенты 1 курса сдали зачет по иностранному языку досрочно. Ни один 

студент 1 курса зачет по иностранному языку досрочно не сдавал. 
2. Всякая наука имеет свой предмет исследования. Ни одна наука своего предмета 

исследования не имеет. 
Упражнение 15. Объясните, почему данные суждения являются неопределенными. 
1. Утром все получили новые наряды. 
2. Магазин оказался пустым. 
3. Он погнал лошадь под гору в карьер. 
 
Упражнение 16. Опираясь на закон непротиворечия, установите, могут ли быть 

одновременно истинными данные пары суждений. 
1. Все студенты 3-й группы подготовились к семинарскому занятию. Ни один студент 3-

й группы не подготовился к семинарскому занятию. 
2. Все студенты 1-й группы подготовились к зачету по логике. Некоторые студенты 1-й 

группы к зачету по логике не подготовились. 
3. Большая часть машин находилась в парке. В парке не было ни одной машины. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
– программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 
(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Демидов, И.В. Логика : учебник : [16+] / И.В. Демидов ; под ред. Б.И. Каверина. – 9-е изд. 
– Москва : Дашков и К°, 2020. – 348 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573177 (дата 
обращения: 31.01.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03456-5. – Текст : 
электронный. 

2. Александров, Д.Н. Логика. Риторика. Этика : учебное пособие / Д.Н. Александров. – 6-е 
изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 167 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70359 (дата обращения: 31.01.2021). – 
ISBN 978-5-89349-370-2. – Текст : электронный. 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Иванова, В.А. Логика и аргументация : учебное пособие / В.А. Иванова ; Финансовый 
университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 94 с. : схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494877 (дата 
обращения: 31.01.2021). – ISBN 978-5-907003-49-1. – Текст : электронный. 

2. Михайлов, К. А. Логика : учебник для академического бакалавриата / К. А. Михайлов. — 
3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04524-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431905 (дата обращения: 06.06.2019). 

3. Тульчинский, Г. Л. Логика и теория аргументации : учебник для академического 
бакалавриата / Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под редакцией Г. Л. 
Тульчинского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01178-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433310 (дата обращения: 06.06.2019). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 
диссертаций РГБ содержит более 620 000 
полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по 
регистрации в 
читальном зале  
Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 

Университетская информационная система 
РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная 
библиотека и база для исследований и учебных 

https://uisrussia.msu.r
u/ 
100% доступ  
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(УИС РОССИЯ) курсов в области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений и 
других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 
поддерживается на базе Научно-
исследовательского вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных ученых и 
исследователей,  работавших на территории 
России. Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, 
доклады, монографии по естественным и 
гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 
большому количеству научных дисциплин, 
который содержит полную информацию о 
научных журналах в электронном виде, 
включающую их описания и все вышедшие 
выпуски с содержанием, темами научных 
статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/
journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической библиотеке 
для общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/l
ibrary 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-
образовательного назначения, оформленные в 
виде электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют открытый 
доступ к полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным пособиям, 
хрестоматиям и художественным 
произведениям, историческим источникам и 
научно-популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/
131454.html 
100% доступ 
 

Библиотека 
юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 
(монографии, диссертации, книги, статьи, 
новости и аналитика, конспекты лекций, 
рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Логика» предполагает изучение 
материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины 
(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 
самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
 знакомит с новым учебным материалом; 
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
 систематизирует учебный материал; 
 ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
 ознакомьтесь по учебнику и учебным пособиям с учебным материалом по теме 

прочитанной лекции; 
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
  
Подготовка к и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 
с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.  

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

 консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 
информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач 
и упражнений по логике; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно тематике, обозначенной учебной 
программой. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном 
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случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 
преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 
используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной 
работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 
дисциплине (модулю) (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по 
дисциплине (модулю) (модулю»). 

 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки освоить учебную дисциплину в период 
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 
результаты.  

При подготовке к зачетам обратите внимание на защиту практических заданий на основе 
теоретического материала. 

При подготовке по теоретической части учебной дисциплины (модуля) выделите в вопросе 
главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения, обязательно рассмотрите практические примеры и 
логические задачи и по изученной теме.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 
(модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. Рабочая 
программа обеспечена специализированными периодическими изданиями, доступными с 
компьютеров в сети Университета на сайте Научной библиотеки (lib.rgsu.net: 
(http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/) в разделе «Подписные полнотекстовые ресурсы», в частности 
БД "East View", eLibrary.ru, ЭБ Grebennikon, «Лань». Также обучающиеся могут пользоваться 
отдельными изданиями электронно-библиотечной системы «Библио-онлайн» (издательства 
«Юрайт»). 

5.4.2. Программное обеспечение  
Microsoft Office (Word, Excel), «Антиплагиат.Вуз», «Руконтекст», «Consultant+», «1С. Библиотека» 

5.4.3. Информационные справочные системы  

 

№
№ 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 
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1. ЭБС 
«Университетск
ая библиотека 
онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные монографии, 
научная периодика, в т.ч. журналы 
ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского 
дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета 

3.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.  
Доступ к 5493 журналам 
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022. 

4.  ЭБС 
издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС 
издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 
электронные книги, учебники для 
ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС 
«Библиороссика
» 

Электронно-библиотечная система, 
содержащая полнотекстовые 
учебники, учебные пособия, 
монографии и журналы в электронном 
виде. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в 
сети Университета 

8.  База данных 
международног
о индекса 
научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

9. Международны
й индекс 
научного 
цитирования 
Web of Science 
(Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных изданиях. 
Университета. 

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.
com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  
http://login.webofknowled
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ge.com/  
В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение: 

"Russian Higher 
Education & Research 
(FEDURUS)" 

На следующей 
странице в разделе  
"Выберите Вашу 
Организацию" выбрать  
проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID. 
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета. 

10. Видеотека 
учебных 
фильмов 
«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 
«Решение» 
позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по различным 
направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

11.  Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории, 
теории и практике российской 
государственности, русскому языку, а 
также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и информационно-
аналитических ресурсов. 

https://www.prlib.ru/ 
Доступ по 

регистрации в 
читальном зале  
Университета. 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Логика» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «40.02.01»    
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет).  
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5.6 Образовательные технологии  

 
Освоение учебной дисциплины (модуля) «Логика»  предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, диспутов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
современных философских концепциях науки и методологии научного исследования с 
последующим применением в профессиональной сфере коучинга и этики бизнеса, а также 
практических навыков проведения научных философских исследований. 

Задачи дисциплины: 
1. Усвоить знания о современных философских концепциях науки. 
2. Уяснить сущность современной научной методологии 
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3. Научить логически верно, аргументировано анализировать научные публикации по 
проблемам философии, коучинга и этики бизнеса. 

4. Обучить навыкам применения полученных знаний в профессиональной и научно-
исследовательской деятельности. 

5. Усвоить базовые принципы и приемы философского познания; уяснить круг 
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности.   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 

Дисциплина «Философия и методология науки» реализуется в 
общепрофессиональном модуле основной профессиональной образовательной программы 
«Коучинг и этика бизнеса» по направлению подготовки / специальности «47.03.01 - 
Философия» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Философия и методология науки» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Философия», «Основы критического мышления и системного 
анализа». 

Изучение дисциплины «Философия и методология науки» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Философия и 
методология науки», «Онтология и теория познания», «Социальная философия», «История 
отечественной и зарубежной философии» и др. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-8 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Коучинг и этика 
бизнеса» по направлению подготовки / специальности «47.03.01 - Философия» очной формы 
обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 

Код компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-8 

Способность использовать 
в профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и 
современных проблем: 
философии и методологии 
науки (наука как особый 
вид знания, деятельности 
и социальный институт; 
природа научного знания, 

Знать: историю развития науки, 
типологические характеристики 
основных концепций, описывающих 
развитие научного знания, формы и 
методы познания, их эволюцию, 
соотношение рационального и 
иррационального, логики и интуиции, 
открытия и обоснования в научном 
познании; методологическую роль 
философского знания 



5  

структура науки, методы и 
формы научного 
познания; современные 
концепции философии 
науки) 

Уметь: применять концептуально-
понятийный аппарат и терминологию 
философии науки к 

собственным исследованиям, 
использовать полученные знания для 
формирования эффективных 
стратегий поиска и 

научно-исследовательской работы по 
своей научной специальности 

Владеть: навыками самостоятельной 
работы с наиболее значимыми 
произведениями мировой 
философской мысли и важнейшими 
трудами, в которых излагаются 
концепции философии науки (чтение, 
комментирование, анализ текстов); 
выявлять методологические 
универсалии и структурные элементы 
исторически сложившихся научных 
программ в условиях глобализации; - 
оценивать и философски 
анализировать динамику научного 
знания 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4        

Аудиторные учебные занятия, всего 60 60        

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

           

Учебные занятия лекционного типа 24 24        

Учебные занятия семинарского типа 36 36        

Лабораторные занятия 0 0        

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

120 120        
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В том числе:            

Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

40 40        

Выполнение практических заданий 60 60        

Рубежный текущий контроль 20 20        

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  

36 
экзамен 

36 
       

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 6 6        

 

 
2.2. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 60 часов. 

Объем самостоятельной работы – 120 час. (без промежут.аттест.) 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 в

 
т.

ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 1 

НАУКА КАК СПОСОБ  

ПОЗНАНИЯ МИРА 

36 20 10 4 6 0 

Раздел 2 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

36 28 10 4 6 0 

Раздел 3 36 20 10 4 6 0 
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ФИЛОСОФСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ  

СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК 

Раздел 4 

ПРЕДМЕТ И 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 

МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ 

36 20 10 4 4 0 

Раздел 5 

ОБЩЕНАУЧНЫЕ 
МЕТОДЫ 

ПОЗНАНИЯ 

36 20 10 4 6 0 

Раздел 3 

ФИЛОСОФСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ  

НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

36 20 10 4 6 0 

Общий объем, часов 216 120 60 24 36 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очная форма обучения 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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контроль 

А
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ад
ем
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ч

ес
к

ая
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в
н
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, ч
ас

 

Ф
ор
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и

ч
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к
ой
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в

н
ос

ти
 

В
ы

п
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н
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п
р
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да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Раздел 1 

НАУКА КАК 
СПОСОБ  

ПОЗНАНИЯ 
МИРА 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

16 

Раздел 2 

ОБЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

ФИЛОСОФИИ 
НАУКИ 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

16 

Раздел 3 

ФИЛОСОФСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ  

СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

16 

Раздел 4 

ПРЕДМЕТ И 
ПРОБЛЕМНОЕ 
ПОЛЕ 

МЕТОДОЛОГИИ 
НАУКИ 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

16 

Раздел 5 

ОБЩЕНАУЧНЫЕ 
МЕТОДЫ 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

16 
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ПОЗНАНИЯ 

Раздел 6 

ФИЛОСОФСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ  

НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

16 

Общий объем, 
часов 

156 24   24   12   96 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

Раздел 1. НАУКА КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ МИРА 
Цель: получение знаний о возникновении науки, этапах ее развития, об основных 

философских направлениях и концепциях науки (ОПК-8). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Возникновение философии науки как направления современной философии. Предмет 
философии науки и специфика философского мышления. Эволюция подходов к анализу 
науки. Круг проблем философии науки. Логико-эпистемологический подход к исследованию 
науки. Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской 
проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И.Лакатоса, 
Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Место философии науки в структуре философского 
знания. Функции философии науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании 
механизмов научной деятельности. Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 
обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 
обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и 
обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Первые 
попытки философского осмысления процесса познания в эпоху античности. 

Наука в условиях Средневековья. Патристика и схоластика. Концепция гармонии веры и 
разума. Развитие логических норм научного мышлении я и организация науки в 
средневековых университетах. Особенности средневековой духовной культуры. 
Доминирование ценностного над познавательным. Отношение к познанию природы. 
Историческое значение средневекового познания. 

Наука эпохи Возрождения. Пантеизм философии Возрождения. Коперниканская 
революция в науке. От геоцентризма к гелиоцентризму. Дж. Бруно: мировоззренческие 
выводы из коперниканизма. Учение о множественности миров. Формирование идеалов 
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 
Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 
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Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 
соединения с математическим описанием природы. И.Кеплер: от поисков гармонии мира к 
открытию тайны планетных орбит. Г. Галилей: разработка понятий и принципов «земной 
динамики». Картезианская физика. Самоопределение науки как особой области духовной 
деятельности.  

Формирование опытной науки в новоевропейской культуре.  Ньютонианская революция 
в естествознании и формирование классической науки. Дискуссии о методах научного 
познания. Эмпиризм и рационализм. Диалектические идеи в научном познании. 
Дифференциация и интеграция научного знания. Формирование социально-гуманитарного 
знания как относительно самостоятельной области познания в новоевропейской культуре. 

Диалектические идеи в естествознании второй половины XIX в. От термодинамики к 
статистической физике: изучение необратимых систем. Развитие представлений о 
пространстве и времени. Дарвиновская революция в биологии. Теория электромагнитного 
поля. Развитие представлений о пространстве и времени. Становление генетики. 

Научная революция в естествознании к. XIX – н. XX в. и становление неклассического 
типа науки. Возникновение релятивистской и квантовой физики. Создание А.Эйнштейном 
специальной теории относительности. Гипотеза квантов. Теория атома Н.Бора. 
Представления о мире элементарных частиц. Особенности биологии ХХ века. 

Социокультурная обусловленность науки. Современная культура и научный прогресс. 
Наука и философия. 

Развитие логики в средневековой схоластике 
Роль науки в современном образовании и формировании личности. Наука и искусство. 

Этические проблемы науки. Особенности и перспективы развития науки в условиях 
информационной техники. Сциентизм и антисциентизм. Наука и глобальные проблемы 
современного информатизирующегося общества. 

 Тема 1.1 Основные философские направления и концепции науки 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Концепции К. Поппера 
2. Идеи И. Лакатоса  
3. Теория Т.Куна 
4. Концепции П.Фейрабенда 
5. Философия науки М.Полани 
Тема 1.2 Возникновение науки и ее развитие в эпоху Античности и 

Средневековья 
 Вопросы для самоподготовки:  
6. _ Формирование первых естественнонаучных программ (элеаты, атомисты) 
7. _ Физика и космология Аристотеля 
8. _ Развитие древнегреческой астрономии 
9. _ Геоцентризм Птолемея 
10. Концепция гармонии веры и разума в средневековой философской мысли 
Тема 1.3 Наука в эпоху Возрождения и Нового времени. Возникновение 
классической науки в Западной Европе.  
1. Коперниканская революция в науке 
2. Формирование идеалов математизированного и опытного знания 
3. И.Кеплер: от поисков гармонии мира к открытию тайны планетных орбит 
4. Г. Галилей: разработка понятий и принципов «земной динамики» 
5. Ньютонианская революция в естествознании 
6. Диалектические идеи в естествознании второй половины XIX в 

Тема 1.4 Наука в культуре современной цивилизации 
7. Коперниканская революция в науке 
8. Формирование идеалов математизированного и опытного знания 
9. И.Кеплер: от поисков гармонии мира к открытию тайны планетных орбит 
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10. Г. Галилей: разработка понятий и принципов «земной динамики» 
11. Ньютонианская революция в естествознании 
12. Диалектические идеи в естествознании второй половины XIX в 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 
институт, как особая сфера культуры 

2. Логико-эпистемический подход к исследованию науки. Позиция 
позитивистов. (Между Сциллой и Харибдой «релятивизма» и «абсолютизма»). 

3. Постпозитивистские подходы в философии науки. Концепция К.Поппера. 
4. Основные идеи концепции И.Лакатоса 
5. Концепция Т.Куна в философии науки 
6. Неявное знание и его роль в развитии науки с точки зрения М.Полани 
7. Методологический анархизм П.Фейерабенда 
8. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии 

науки 
9. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности 
10. Научные достижения Античности 
11. Научные достижения эпохи Средневековья 
12. Развитие науки в эпоху Возрождения 
13. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер 
Бэкон, Уильям Оккам. 

14. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 
15. Формирование науки как самостоятельной отрасли знания в Новое время 
16. Научные достижения эпохи Просвещения 
17. Особенности развития науки в XIX веке 
18. Научные достижения ХХ века 
19. Современная философия науки. Основная проблематика, сложившаяся в ХХ - 

начале ХХ1 вв.  
20. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила) 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

Раздел 2. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ  
Цель: исследование специфики структуры научного знания и характеристик ее 

основных элементов; постижение исторических форм научной картины мира; исследование 
проблемы приращения научного знания; знакомство с историческими типами научной 
рациональности (ОПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 
знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 
эмпирического и теоретического языка науки. Структура эмпирического знания. 
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 
Проблема теоретической нагруженности факта. Структуры теоретического знания. 
Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 
Развертывание теории как процесса решения задач.  

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 
научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 
исследовательская программа). Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 
перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Социокультурные 
предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 
смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Научные революции как точки 
бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных 
традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных 
историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 
научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 
формирования теории.  

Наука как особая сфера культуры: научная рациональность как фактор культуры, 
наука как ценность. Коммуникативность науки, идеалы, нормы и этика научного познания. 
Культурно-цивилизационная обусловленность науки.  

Роль науки в современном обществе. Главные характеристики современной, 
постнеклассической науки. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. 
Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение 
саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Роль 
нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически 
развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и 
системного подходов.  

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов 
естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных 
и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение 
социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. 

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 
Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 
социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала 
ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. 

Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 
учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической 
этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 
цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа 
цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 
проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Тема 2.1 Структура научного знания 
1. Многообразие типов научного знания 
2. Структура эмпирического знания 
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3. Структуры теоретического знания. 
4. Философские основания науки 

Тема 2.2 Научные традиции и научные революции. Типы научной 
рациональности.  

1. Проблемы типологии научных революций 
2. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций 
3. Типы научной рациональности в контексте отношения «субъект – средства – 

объект» 
4. Изменение познавательных идеалов и норм при переходе от классической к 

неклассической науке 
5. Постнеклассический тип научной рациональности 

Тема 2.3 Динамика науки как процесс порождения нового знания 
1. Формирование первичных теоретических моделей и законов 
2. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования 
3. Механизмы развития научных понятий 
4. Классический и неклассический варианты формирования теории 
5. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий 

 Тема 2.4. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 
научно-технического прогресса.  

1. Современные процессы дифференциации и интеграции наук 
2. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах 
3. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира  
4. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия  
5. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в 

культуре 
6. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 
научного знания 

2. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения 
3. Особенности эмпирического и теоретического языка науки 
4. Структура эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты 
5. Структура теоретического знания и методы теоретического исследования. 
6. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания 
7. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 
8. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций.  
9. Наука и глобальные проблемы современного информатизирующегося 

общества 
10. Научные традиции и научные революции: условия возникновения научных 

революций 
11. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 

неклассическая, постнеклассическая наука 
12. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук 
13.  Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах 
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14. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов 
15. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира 
16. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия 
17. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд) 
18. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации 
19. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в 

культуре 
20. Научная рациональность и проблема диалога культур 
21. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов 
  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 
Раздел 3. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Цель: понимание специфики социально-гуманитарного познания; исследование 
способов взаимосвязи естественнонаучного и социально-гуманитарного знания; постижение 
основных исследовательских программ социально-гуманитарных наук (ОПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 
гуманитаризация современного естествознания внутренней организации теории. 
Возможность применения математики и компьютерного моделирования в социально- 
гуманитарном познании. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 
Индивидуальный субъект гуманитарного познания. Индивидуальный субъект, его форма 
существования. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в 
объект исследования социально-гуманитарных наук.   Индивидуальное и коллективное 
бессознательное в гуманитарном познании. Коллективный субъект, его формы 
существования.  

Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль 
традиций, ценностей, образцов интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер) в 
межсубъектном понимании и смыслополагании. 

Понятие истины в истории философской мысли (как соответствие знаний 
действительности; как опытная подтверждаемость; как свойство самосогласованности 
знаний; как полезность знаний; как их эффективность; истина как соглашение и т.д.). Формы 
истины в научном познании.   

Классическая и неклассическая концепции истины. Плюрализм и социологическое 
требование отсутствия монополии на истину. Диалектика веры и сомнения. Разные типы 
обоснования веры и знания. Взаимосвязь истинности и рациональности в социальном 
познании. Рациональное, объективное, истинное в социальном познании. Основные типы 
научной рациональности. 
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Понимание пространства и времени в гуманитарном познании. Различие времени как 
параметра физических событий и времени как общего условия и меры становления 
человеческого бытия, осуществления жизни.  

Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. 
Психологическое пространство-время. Хронотоп как единство социального пространства 
времени. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте 
(М.М. Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-
временных характеристик. Особенности «художественного хронотопа». 

Содержание и функции исследовательских программ. Исследовательская программа и 
научная парадигма. Натуралистическая исследовательская программа. 
Антинатуралистическая исследовательская программа. Общенаучное значение 
натуралистической и антинатуралистической исследовательских программ. 
Исследовательские программы в конкретных социальных науках. Натуралистическая и 
антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 
экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.   

Тема 3.1 Специфика объекта, предмета и субъекта социального познания 
1. Соотношение естественнонаучного и социально-гуманитарного, социального и 

гуманитарного знания  
2. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке 
3. Специфика объекта социально-гуманитарных науки. 
4. Онтологические основания социально-гуманитарных наук 

Тема 3.2 Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарном 
познании.  

1. Классическая и неклассическая концепции истины  
2. Взаимосвязь истинности и рациональности в социальном познании  
3. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину  
4. Диалектика веры и сомнения  

Тема 3.3 Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании.  
1. Понимание пространства и времени в гуманитарном познании 
2. Объективное и субъективное время. 
3. Социальное и культурно-историческое время  
4. Хронотоп как единство социального пространства времени  
5. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте 

(М.М. Бахтин)  
Тема 3.4 Основные исследовательские программы социально-гуманитарных 

наук 
1. Натуралистическая исследовательская программа 
2. Антинатуралистическая исследовательская программа 
3. Специфика культуроцентристской исследовательской программы 
4. Особенности герменевтической и феноменологической программ 
5. Особенности исследовательской программы постмодерна  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные 
трактовки проблемы. 

2. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 
объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, 
случайность, изменчивость 

3. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках 



16 

4. Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к 
герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). 

5. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 
интерпретации и понимании. 

6. Классика социально-гуманитарного знания (Науки о природе и науки о 
культуре В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г.Риккерт). 

7. Специфика социального познания. От философии жизни к биофилософии. 
8. Специфика социального познания. От понимающей социологии М.Вебера к 

философии коммуникативного действия Ю.Хабермаса 
9. Различие времени как параметра физических событий и времени как общего 

условия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. 
10. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном 

контексте (М.М.Бахтин) 
11. Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-

временных характеристик 
12. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину 
13. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного 

знания 
14. Специфика культуроцентристской исследовательской программы 
15. Особенности герменевтической и феноменологической программ 
16. Особенности исследовательской программы постмодерна 
17. Объяснение и понимание в социально-гуманитарных науках 
18. Интерпретация в герменевтической исследовательской программе 
19. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по 

методу, по предмету и методу одновременно, по исследовательским 
программам) 

20. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных 
науках 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 
Раздел 4. ПРЕДМЕТ И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ  
Цель: выработка представления о сущности понятия «методология», исследование 
соотношения философии и методологии науки, рассмотрение методологии науки как 
философской дисциплины (ОПК-8). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Методология науки как научное направление. Предмет и задачи дисциплины 

«Методы научного исследования». Место методологии науки в системе социально-
гуманитарных наук. Соотношение философии науки и методологии науки. 

Методология науки как философская дисциплина. Развитие представлений о научной 
методологии в европейской философской мысли. Сократ, Платон и Аристотель о научных 
методах. Научный метод Евклида. Философия Нового времени о научном методе: Ф. Бэкон, 
Р. Декарт, Г. Лейбниц. Трансцендентальный метод И. Канта. Философско-спекулятивная 
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методология Г. Фихте и Г. Гегеля. Развитие методологии науки в позитивизме: Милль, Конт, 
Мах, Шлик, Карнап. Кун и Лакатос о парадигме. 

Методологический анархизм П. Фейерабенда. Эволюционная эпистемология как 
инновационное направление в современной методологии. Развитие представлений о научных 
методах в истории философской мысли. Общая характеристика методов науки. Предмет 
методологии науки. Классификация методов. 

Взаимодействие методологии с другими дисциплинами. Критерии и нормы научного 
познания. Анализ исследования и обоснования его результатов. Классификация научных 
методов.   

 Тема 1.1 Понятие методологии. Ее роль в научном исследовании 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность методологии научного исследования 
2. Специфика методов исследования предметного поля философии как социального 

феномена 
3. Соотношение философии и методологии науки.   

Тема 1.2 Школы и направления современной методологии 
Вопросы для самоподготовки: 

1. _ Методология науки как философская дисциплина 
2. _ Развитие представлений о научной методологии в европейской философской 

мысли 
3. _ Философия Нового времени о научном методе 
4. _ Развитие методологии науки в позитивизме 
5. _ Эволюционная эпистемология как инновационное направление в современной 

методологии 
 Тема 1.3 Методы науки и их роль в поиске истины 

1. Общая характеристика методов науки 
2. Предмет методологии науки 
3. Классификация методов 
4. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 4: 

 
1. Специфика научного знания 
2. Понятие метода и методологии науки 
3. Методы науки и их роль в постижении научной истины 
4. Методологические и эвристические принципы построения научных теорий 
5. Логические основания научного познания 
6. Развитие логики классической науки 
7. Античные философы о научных методах 
8. Поиск универсального метода философами Нового времени 
9. Трансцендентальный метод И. Канта 
10.  Философско-спекулятивная методология Г. Фихте и Г. Гегеля 
11. Характер логики неклассической и постнеклассической науки 
12. Методология доклассической науки 
13. Методология классической науки 
14. Проблемы методологии неклассической и постнеклассической науки  
15. Эволюционная эпистемология как инновационное направление в современной 

методологии 
16. Проблема как исходный пункт научного исследования 
17. Методы науки и их роль в постижении научной истины 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 
Раздел 5. ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ 
Цель: изучение основных методов научного исследования и стратегии научного 
поиска, развитие способности самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в философии с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-8). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Методы эмпирического познания. Методы теоретического познания. Специфика 

методов философской теории. 
Соотношение уровней сенситивного и рационального познания. Формы 

рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Сущность и классификация 
понятий. Отношения между понятиями. Суждения и их классификация. Сложные суждения. 
Простой категорический силлогизм. Полисиллогизмы. Полная и неполная индукция. 
Селективная и элиминативная индукция. Аналогия и ее разновидности. Индуктивная модель 
обоснования науки. Гипотетико-дедуктивный метод рассуждений. Гипотетико-дедуктивный 
метод в естествознании. Логическая структура гипотетико-дедуктивных систем. Метод 
математической гипотезы и его применение в науке. Гипотетико-дедуктивная модель науки. 

Абдукция как альтернатива гипотетико-дедуктивному методу. Абдуктивные 
рассуждения и их особенности. Возможные способы применения абдуктивных рассуждений. 
Критика и дальнейшее развитие принципов абдукции. Новые подходы к анализу роли 
абдукции в научном поиске. 

Сущность научной теории и ее место в научном познании. Соотношение 
эмпирического и теоретического знания. А. Эйнштейн о роли и специфике научной теории. 
Функции и типология научных теорий. Теории феноменологические и 
нефеноменологические. Теоретические и эмпирические понятия. Теории формальные и 
содержательные Структура научных теорий. Методологические принципы построения 
научных теорий 

Тема 5.1 Методы формальной логики и их роль в научном исследовании 
1. Соотношение уровней сенситивного и рационального познания. 
2. Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение 
3. Суждения и их классификация. Сложные суждения 
4. Простой категорический силлогизм 
5. Селективная и элиминативная индукция 
6. Аналогия и ее разновидности  

Тема 5.2 Гипотетико-дедуктивный путь познания 
1. Индуктивная модель обоснования науки 
2. Гипотетико-дедуктивный метод рассуждений 
3. Логическая структура гипотетико-дедуктивных систем 
4. Гипотетико-дедуктивная модель науки 

Тема 5.3 Абдукция и поиск объяснительных гипотез 
1. Абдукция как альтернатива гипотетико-дедуктивному методу 
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2. 2. Абдуктивные рассуждения и их особенности 
3. 3. Критика и дальнейшее развитие принципов абдукции 
4. 4. Новые подходы к анализу роли абдукции в научном поиске 
5. Аналогия и ее разновидности  

Тема 5.4 Методы анализа и построения теории 
1. Общая характеристика природы и структуры научной теории 
2. Структура научных теорий 
3. Методологические и эвристические принципы построения научных теорий 
4. Основные функции научной теории 
5. Специфика становления и развития философских теорий 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 5: 

 
1. Основные уровни и формы научного познания 
2. Классификация суждений 
3. Наблюдение как метод научного познания 
4. Сравнение как источник получения информации об объекте 
5. Индуктивные и дедуктивные умозаключения 
6. Этапы осуществления метода восхождения от абстрактного к конкретному 
7. Системный подход в социально-гуманитарном познании 
8. Научная проблема и проблемная ситуация 
9. Селективная и элиминативная индукция 
10. Аналогия и ее разновидности 
11. Индуктивная модель обоснования науки 
12. Гипотетико-дедуктивный метод рассуждений 
13. Логическая структура гипотетико-дедуктивных систем 
14. Гипотетико-дедуктивная модель науки 
15. Абдукция как альтернатива гипотетико-дедуктивному методу 
16. Абдуктивные рассуждения и их особенности 
17. Общая характеристика природы и структуры научной теории 
18. Структура научных теорий 
19. Методологические и эвристические принципы построения научных теорий 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 
Раздел 6. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Цель: проникновение в сущность таких методов социально-гуманитарного знания как 
объяснение и понимание; рассмотрение диалектики и метафизики как философско-
методологические основания подготовки научного исследования (ОПК-8). 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Функции объяснения и понимания в социальном познании. Объяснение и понимание 
как следствие коммуникативности науки. Природа и типы объяснений. Методы научного 
объяснения. Объяснение — функция теории. Дедуктивно-номологическая модель 
объяснения. Альтернативные модели научного объяснения. 

Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как 
«органону наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). Специфика понимания. Понимание как 
семантическая интерпретация. Взаимопонимание и диалог. Понимание как процесс развития 
познания. Герменевтика — наука о понимании и интерпретации текста. 

Интерпретация и смысл языка. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. 
Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и 
событиям — общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. 

Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 
интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в философских теориях. Функции 
философии, реализуемые в процессе социального познания: интегративная, критическая, 
онтологическая, гносеологическая, методологическая, познавательно-прогнозирующая. 
Философское понимание специфики социального познания. Философия и частные науки. 
Диалектика и метафизика как философско- 
методологические основания подготовки научного исследования. Основные формы 
диалектики. Методологическая роль элементов диалектики. Принцип историзма. Принцип 
анализа диалектических противоречий. Границы действия диалектического метода. 
 

 
Тема 6.1 Методы и функции научного объяснения 

1. Функции объяснения и понимания в социальном познании 
2. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки 
3. Природа и типы объяснений 
4. Методы научного объяснения 
5. Дедуктивно-номологическая модель объяснения 
6. Альтернативные модели научного объяснения 

Тема 6.2 Методы и функции понимания 
1. Понимание в гуманитарных науках и его специфика 
2. Понимание как семантическая интерпретация  
3. Герменевтика — наука о понимании и интерпретации текста 
4. Интерпретация и смысл языка 
5. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 

интерпретации и понимании 
Тема 6.3 Философские методы в сфере подготовки научного исследования 

1. Функции философии, реализуемые в процессе социального познания 
2. Диалектика и метафизика как философско-методологические основания 

подготовки научного исследования 
3. Методологическая роль элементов диалектики 
4. Принцип историзма 
5. Принцип анализа диалектических противоречий 
6. Границы действия диалектического метода 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 6: 

 
1. Специфика методов социально-гуманитарных наук 
2. Философско-методологические проблемы социального познания 
3. Объяснение и понимание в философских теориях 
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4. Герменевтика как «органон наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер) 
5. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в 

интерпретации и понимании 
6. Методология социальных наук и «понимающая социология» М. Вебера 
7. Метод герменевтической феноменологии М. Хайдеггера 
8. Основные положения «Логико-философский трактата» Л. Витгенштейна 
9. Основные идеи работы Леви-Стросса «Структурная антропология» 
10. Основные идеи и принципы структурализма как методологии социально-

гуманитарного познания 
11. Семиотические основания научного познания. Наука как оперирование 

знаками и символами 
12. Лингвистические основания науки. Язык науки, его специфика и способы 

«прояснения» 
13. Сущность понятия «Исследовательская программа гуманитарной науки» 
14. Натуралистическая исследовательская программа, ее специфика и методы 

познания 
15. Специфика культурцентристской исследовательской программы 
16. Проблема как исходный пункт научного исследования 
17. Методы науки и их роль в постижении научной истины 
18.  Основные проблемы современной эпистемологии 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
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ОПК-8 

Способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и 
современных проблем: 
философии и 
методологии науки 
(наука как особый вид 
знания, деятельности и 
социальный институт; 
природа научного 
знания, структура науки, 
методы и формы 
научного познания; 
современные концепции 
философии науки) 

Знать: историю 
становления и развития 
научных программ, 
типологические 
характеристики основных 
концепций, описывающих 
развитие научного знания, 
формы и методы познания, 
их эволюцию, соотношение 
рационального и 
иррационального, логики и 
интуиции, открытия и 
обоснования в научном 
познании; 
методологическую роль 
философского знания 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: применять 
концептуально-понятийный 
аппарат и терминологию 
философии науки к 

собственным 
исследованиям, 
использовать полученные 
знания для формирования 
эффективных стратегий 
поиска и 

научно-исследовательской 
работы по своей научной 
специальности 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
самостоятельной работы с 
наиболее значимыми 
произведениями мировой 
философской мысли и 
важнейшими трудами, в 
которых излагаются 
концепции философии 
науки (чтение, 
комментирование, анализ 
текстов); выявлять 
методологические 
универсалии и 
структурные элементы 
исторически сложившихся 
научных программ в 
условиях глобализации; - 
оценивать и философски 
анализировать динамику 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 
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научного знания 

Владеть: навыками 
диалога как поисковой, 
коммуникативной и 
интеллектуальной 
компетенции в рамках 
профессиональных 
взаимодействий 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-8 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

Уровень освоения 
программного 
материала, логика и 
грамотность 
изложения, умение 
самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  

2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
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недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки -0-4 балла. 

 

ОПК-8 Этап 
формирования 
умений. 

Реферат, 

  

 

Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, обоснование 
принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов; 

3) испытывает 
затруднения в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов; 

4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 

ОПК-8 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Тестирование 

 

Решение тестовых 
заданий с 
применением 
электронных 
технологий. 
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нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

1. Предмет и задачи философии и методологии науки 
2. Наука как система знаний. Характеристики научного знания 
3. Основные этапы развития науки 
4. Доклассическая картина мира (древневосточная, античная, средневековая) 
5. Становление классической картины мира 
6. Формирование неклассической картины мира 
7. Современная постнеклассическая картина мира 
8. Эмпирический уровень научного познания 
9. Теоретический уровень научного познания 
10. Научная проблема и проблемная ситуация 
11. Гипотеза и ее роль в научном познании 
12. Научная теория и ее основные функции. Типология научных теорий 
13. Понятие истины 
14. Аргументация в науке. Доказательство и опровержение 
15. Исследовательские программы и их роль в развитии научного знания 
16. Типы научной рациональности 
17. Научные конвенции в структуре научного знания 
18. Основные школы и течения в философии науки 
19. Специфика объекта социально-гуманитарного познания и его осмысление в 

философии науки 
20. Философская герменевтика и социально-гуманитарные науки (идеи Г. 

Гадамера. П. Рикера) 
21. Науки о природе и науки о культуре (В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. 

Риккерт). 
22. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном познании 
23. Основные этапы и особенности развития позитивистской традиции в 

философии науки: позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм 
24. Идеалы и нормы научного исследования: основные подходы и дискуссии в 

философии науки 
25. Теория развития науки К. Поппера. Критика индуктивизма и 

конвенционализма. 
26. Концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса 
27. Концепция неявного знания в науки М. Полани 
28. Понятие научной революции. Теория научных революций Т. Куна 
29. «Методологический анархизм» П. Фейерабенда 
30. Технологический детерминизм в философии науки 
31. Синергетика как новая научная парадигма 
32. Русская философская мысль о природе и сущности науки и техники 
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33. Роль науки в эпоху глобализации 
34. Будущее науки: основные проблемы и концепции 
35. Научно-технический прогресс и проблема будущего homo sapiens. 
36. Этика науки и проблема моральной ответственности ученого 
37. Сущность методологии научного исследования 
38. Античная философия о научном методе 
39. Развитие представлений и о методе в философии Нового времени 
40. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания 
41. Научные методы в социально-гуманитарном познании 
42. Общая характеристика методов науки 
43. Классификация методов 
44. Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение 
45. Суждения и их классификация. Сложные суждения 
46. Простой категорический силлогизм 
47. Селективная и элиминативная индукция 
48. Аналогия и ее разновидности 
49. Индуктивная модель обоснования науки 
50. Гипотетико-дедуктивный метод рассуждений 
51. Логическая структура гипотетико-дедуктивных систем 
52. Абдукция как альтернатива гипотетико-дедуктивному методу 
53. Абдуктивные рассуждения и их особенности 
54. Общая характеристика природы и структуры научной теории 
55. Структура научных теорий 
56. Методологические и эвристические принципы построения научных теорий 
57. Специфика становления и развития философских теорий 
58. Функции объяснения и понимания в социальном познании 
59. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки 
60. Природа и типы объяснений. Методы научного объяснения 
61. Дедуктивно-номологическая модель объяснения 
62. Специфика понимания как научного метода 
63. Роль диалектики и метафизики в научном познании 
64. Системный подход в социально-гуманитарном познании 
65. Научная проблема и проблемная ситуация 
66. Специфика методов социально-гуманитарных наук 
67. Обыденное сознание (здравый смысл) и наука 
68. Сущность понятия «Исследовательская программа гуманитарной науки» 
69. Натуралистическая исследовательская программа, ее специфика и методы 

познания. 
70. Специфика культурцентристской исследовательской программы 
71. Методологическая роль философии в научном познании 
72. Контекст открытия и контекст обоснования его результатов 

 

Аналитические задания 
1. В чем смысл задачи создания «чистого языка» науки? Почему эта задача 

оказалась невыполнимой? 
2. Как соотносятся научные и естественные языки? 
3. Каковы основные функции научных языков? Ответ проиллюстрируйте 

примерами из истории науки. 
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4. В чем заключается различие оппозиций «эмпирическое-теоретическое», 
«чувственное-рациональное»? 

5. Охарактеризуйте основные формы эмпирического знания.  
6. Являются ли научными фактами непосредственно наблюдаемые явления? 
7. В чем заключается различие понятий «теория» и «теоретический уровень 

науки»? 
8. Каково участие философско-мировоззренческого знания в обосновании 

возможности познания законов реальности? 
9. Как соотносятся понятия «теория» и «гипотеза»? 
10. Какими методами и критериями пользуются ученые при оценке и выборе 

гипотез? 
11. Какую роль играет философия в обосновании научных методов? 
12. Почему идея универсального метода оказалась несостоятельной? 

13. Проиллюстрируйте примерами из истории науки обращение теории в метод. 
14. Каковы основные элементы в структуре эксперимента? 
15. В чем заключаются сходства и различия эксперимента и наблюдения? 
16. Искажает ли активное вмешательство экспериментатора в естественный ход 

природных взаимодействий представления о законах природы? 
17. Каково соотношение анализа и синтеза, индукции и дедукции в процессе 

познания? 
18. В чём сила и слабость индукции (дедукции)? 
19. В чём отличие абдукции от индукции, дедукции? 
20. Приведите примеры идеальных объектов в различных науках. 
21. Каково соотношение аксиоматизации и формализации? 
22. Покажите действие общенаучных подходов в познании на материале 

различных наук. 
23. На основе изученного материала, заполните таблицу «Основные подходы к 

исследованию науки»: 

№ 
п/п 

Подход к исследованию 
науки 

Сущность 
подхода 

Представители подхода, 
их концепции 

1. 
Логико-
эпистемологический 

    

2. Позитивистский     

3. Постпозитивистский     

4. Постмодернистский     

5. Социологический     

6. Культурологический     

24. Заполните таблицу «Глобальные научные революции и смена исторических 
типов научной рациональности»: 

Глобальные 
научные 

Ученые, их 
открытия 

Исторические типы 
научной 

Характеристика 
типов научной 
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революции рациональности рациональности 

I     классический   

II     

III   неклассический   

IV   постнеклассический   

 

25. Учитывая связи между знаниями об объекте, характером средств и операций 
деятельности, определите какой из исторических типов характеризуют 
следующие схемы: 

А) 

 

Б) 

 

В) 
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26. Прокомментируйте следующее высказывание К. Ясперса: «Каждая наука 
определена методом и предметом. Каждая являет собой перспективу видения мира, ни 
одна не постигает мир как таковой, каждая охватывает сегмент действительности, но не 
действительность, – быть может, одну сторону действительности, но не 
действительность в целом».  Выскажите свою точку зрения по заявленной проблеме. 

27. Прокомментируйте следующее высказывание А. Пуанкаре: Наиболее интересным 
являются те факты, которые могут служить свою службу многократно, которые могут 
повторяться». Выскажите свою точку зрения по заявленной проблеме. 

28. Прокомментируйте следующее высказывание Х. Альвена: «Смотрю ли я с 
оптимизмом на будущее науки? Оптимисты, пессимисты – трудно сказать, кто мы, 
потому что наук принесли людям и много хорошего, и вместе с тем – атомные бомбы, 
ракеты и другие виды оружия, которые представляют угрозу человечеству. В 
современной международной обстановке эти научные достижения представляют 
большую опасность. Катастрофы не должно быть, ибо она принесет гибель всему 
нашему миру. Чтобы этого не случилось, нужно взаимопонимание. Между коллегами, 
народами, государствами. Между наукой и обществом. Ученый обязан оценивать вред 
и пользу, которые его наука способна принести человечеству». Выскажите свою точку 
зрения по заявленной проблеме. 

29. Заполните таблицу «Научные открытия ХХ века, их влияние на современную 
науку»: 

№ п/п Область естествознания Научные открытия Ученые 

1. Физика     

2. Генетика     

3. Биопсихология     

4. Гелиобиология     

5. Астрономия     
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30. Охарактеризуйте сущность синхронического и диахронического анализа научной 
картины мира, сопоставьте их характеристики в следующей таблице: 

 

31. Раскройте сущность проблемы двух культур: естественнонаучной и гуманитарной, 
проанализируйте пути решения данной проблемы, особое внимание уделите рассмотрению 
вопросов, связанных с интеграцией наук и конвергенцией. 

32. Охарактеризуйте философские методы – аналитический, феноменологический, 
трансцендентный, герменевтический, диалектический, метафизический и др. Покажите роль 
философских методов в разработке модели реальности, их селективную «умозрительно»-
прогнозирующую, гносеологическую, аксиологическую функции и функцию 
вспомогательного критерия истины, возможности и способов реализации философской 
методологии. 

33. Выявите сходства и различия естественнонаучного, социально-гуманитарного и 
философского методологических подходов, их сходства и различия. Рассмотрите единство и 
взаимодействие всех уровней методологии в условиях интеграции форм и видов 
деятельности. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного зачета: 
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 
9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок; 
7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий; 
5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий; 
0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература. 
1. История и философия науки : учебник для вузов / А. С. Мамзин [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Мамзина, Е. Ю. Сиверцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00443-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450040 (дата 
обращения: 18.05.2020). 

2. Кузьменко, Г. Н.  Философия и методология науки : учебник для магистратуры / 
Г. Н. Кузьменко, Г. П. Отюцкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — 
(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3604-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/426254 (дата обращения: 18.05.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Бессонов, Б. Н.  История и философия науки : учебное пособие для вузов / 
Б. Н. Бессонов. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 293 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04523-9. — Текст : электронный // ЭБС 
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Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449692 (дата обращения: 
18.05.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные Интернет-ресурсы образовательного и http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
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библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

100% доступ 
 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Философия и методология науки» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
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Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 

3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 

4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 
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5. http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика 

6. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии 

7. http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. Рабочая 
программа обеспечена специализированными периодическими изданиями, доступными с 
компьютеров в сети 
Университета на сайте Научной библиотеки (lib.rgsu.net: 
(http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/) в разделе «Подписные полнотекстовые ресурсы», в 
частности БД "East View", eLibrary.ru, ЭБ Grebennikon, «Лань». Также обучающиеся могут 
пользоваться отдельными изданиями электронно-библиотечной системы «Библио-онлайн» 
(издательства «Юрайт»). 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

В университете имеется лицензионное программное обеспечение Microsoft Windiws XP SP3; 

Windows 7 SP1, Ubuntu 14.04, Microsoft SQL Server 2012 , Microsoft Office 2003/2007, Adobe 
Reader; 

K-lite Pack, 7-Zip, Oracle Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание 
электронного 

ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронно-
библиотечная 
система, 
 электронные книги 
и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, 
средних 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
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специальных 
учебных заведений и 
школы, а также 
научные 
монографии, научная 
периодика, в т.ч. 
журналы ВАК. 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам 
и полным текстам 
статей. 
опубликованных в 
российских и 
зарубежных научно-
технических 
журналах 

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета на 276 журналов по 
подписке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с полным текстом 
в открытом доступе, из них российских 
журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-
библиотечная 
система, коллекция 
электронных версий 
книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-
библиотечная 
система, 
электронные книги, 
учебники для ВУЗов. 
Коллекция 
«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база 
данных периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети Университета 

6.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая 
и реферативная 
информация и 
инструменты для 
отслеживания 
цитируемости 
статей, 
опубликованных в 
научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с любого 
компьютера в сети Университета. 

7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая 
и реферативная 
информация и 
инструменты для 
отслеживания 
цитируемости 
статей, 

Перед входом в WoS необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.com/ ResearcherID. 
Вход в WoS:  
http://login.webofknowledge.com/  
В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ" 
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опубликованных в 
научных изданиях. 
Университета. 

выбрать значение: 
"Russian Higher Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице в разделе  
"Выберите Вашу Организацию" выбрать  
проект "FEDURUS". 
Далее ввести логин и пароль, полученный 
в ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины «Философия и методология науки» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки 47.03.01 – Философия. Направленность: Коучинг 
и этика бизнеса (академический бакалавр). 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Философия и методология науки» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Философия и методология науки» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 
тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Философия и методология науки» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Философия и методология науки» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Философия и методология науки» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  
Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы  

 

 

Протокол заседания  
Ученого Совета 
Гуманитарного 

факультета 

№10 от  14 мая 2017  года 

01.09.2017 

2.  
Утверждена и введена в действие на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
________ 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ 
№ 1 от «29» августа 

2017 года 

01.09.2017 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы  

 Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ № 
16 

от «26» июня 2018 года 

01.09.2018 

4.  

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания 
Ученого Совета 
Гуманитарного 

факультета № 9 от «30» 
апреля 2019 года 

01.09.19 

       6. 

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ  
№ 16 от «25» июня 
2019года 

01.09.2019 

      7. 

Актуализирована с учетом развития 
социальной сферы, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  
Ученого Совета 
Гуманитарного 

факультета 

№ 10 

от «14» мая  2020 года 

01.09.2020 
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     8. 

 

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ  № 1 
от «31» августа 2020 года 

01.09.20 

 



 

 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Росийский государственный социальный университет» 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ»

   Декан гуманитарного факультета 

/Г.Ю. Никипорец-Такигава/
       «26» мая 2020 г 
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 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Направление подготовки 

«ФИЛОСОФИЯ» 
Направленность (профиль) 
«Коучинг и этика бизнеса» 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «История зарубежной философии» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 - Философия  
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от от 06.03.2015 № 167, учебного плана по основной  
профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Введение студентов в проблематику истории зарубежной философии, ознакомление 
студентов с основными философскими учениями и концепциями, их влияние на развитие 
философии. Курс «История зарубежной философии» способствует пониманию генезиса и 
эволюции философского знания, с последующим использованием в профессиональной 
сфере, способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
профессиональной области с использованием современных методов, использование  знаний 
в области истории философии  для решения актуальных практических проблем. 

 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений о сущности и содержании основных этапов истории 
философии; 

2. овладение навыками сравнительного анализа исторических этапов развития 
философской  мысли; 

3. осуществление самостоятельных философских исследований в области новейших 
тенденций и направлений в сфере общественного сознания; 

4. анализ современных  методов и технологий с использованием знаний в области истории 
философии;   

 
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «История зарубежной философии» реализуется в вариативной 
части, формируемой участниками образовательных отношений части основной 
образовательной программы по направлению подготовки «47.03.01 - Философия» очной и 

заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «История зарубежной философии» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин (модулей): «Философия». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем) 

- Этика 

- Эстетика 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-4; ОПК-11, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
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высшего образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 47.03.01 - 
Философия. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

ОПК ОПК-4 способностью использовать 
в профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и 
современных проблем:  
истории зарубежной 
философии (античная 
философия, философская 
мысль древнего Востока, 
философия средневековья и 
эпохи Возрождения, 
философия Нового 
времени: эмпиризм и 
рационализм 17 века, 
философия Просвещения, 
классическая немецкая 
философия) и современной 
зарубежной философии 
(современные философские 
направления) 

Знать: основные принципы, 
законы и категории, основные 
методы научного мышления и 
их применение к научному 
анализу и синтезу социальной  
реальности; 

Уметь: использовать знания 
по истории и онтологии науки 
для оценки и анализа 
социальной реальности; 

Владеть: навыками 
абстрактного мышления по 
поводу социальных явлений, 
отношений и процессов, 
способностью научного 
анализа и синтеза 
профессионально значимой  
информации. 

ОПК ОПК-11 владением методами и 
приемами логического 
анализа, готовностью 
работать с научными 
текстами и содержащимися 
в них смысловыми 
конструкциями 

Знать: принципы 
планирования личного 
времени, способы и методы 
саморазвития и 
самообразования в 
профессиональной области ; 

 Уметь: самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения в 
профессиональной 
деятельности; оценивать 
социальные процессы в 
профессиональной 
деятельности; давать верную 
самооценку, намечать пути и 
выбирать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков; 
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Владеть: навыками 
самостоятельной, творческой 
работы, умением эффективной 
организации своего труда; 
способностью к самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, к 
поиску и реализации новых, 
эффективных форм 
организации своей 
деятельности; навыками 
использования творческого 
потенциала для понимания и 
анализа социальных  
процессов и явлений. 

Владеть: навыками к поиску 
и реализации новых, 
эффективных форм 
организации своей 
деятельности; навыками 
использования творческого 
потенциала для понимания и 
анализа социальных  
процессов и явлений. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1, 2, 3 семестрах, составляет 
12 зачетных единиц. По каждому (модулю) предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3    

Аудиторные учебные занятия, 
всего 

120 40 40 40    

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

           

Учебные занятия лекционного 
типа 

48 16 16 16    
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Учебные занятия семинарского 
типа 

72 24 24 24    

Лабораторные занятия 0 0 0 0    

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

204 68 68 68    

В том числе:            

Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение 
разделов дисциплины в ЭИОС 

132 34 34 34    

Выполнение практических заданий 132 34 34 34    

Рубежный текущий контроль 108 36 36 36    

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  

108 
Экзамен 

36  

Экзамен 

36 

 

Экзамен 
36 

   

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

12 4 4 4    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, 
академических часов 

 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 
С

ем
и

н
ар

ск
ог

о 
ти

п
а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 1) 
 

Раздел 1.1 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 1.2 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 1.3 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 1.4 36 26 10 4 6 0 8 
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Общий объем, 
часов 

144 104 30 16 24 0 
32 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

Модуль 2 (семестр 2) 
 

Раздел 2.1 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 2.2 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 2.3 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 2.4 36 26 10 4 6 0 8 

Общий объем, 
часов 

144 104 40 16 24 0 
32 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

Модуль 3 (семестр 3) 
 

Раздел 3.1 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 3.2 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 3.3 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 3.4 36 26 10 4 6 0 8 

Общий объем, 
часов 

144 104 40 16 24 0 
32 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 

* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 

1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 

Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 

Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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СРС + 
контроль 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Раздел 1.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Раздел 1.3 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Раздел 1.4 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Общий объем, 
часов 

104 48   48   8   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Раздел 2.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 
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Раздел 2.3 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Раздел 2.4 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Общий объем, 
часов 

104 48   48   8   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 3 (семестр 3) 

Раздел 3.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Раздел 3.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Раздел 3.3 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Раздел 3.4 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Общий объем, 
часов 

104 48   46   8   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
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                                                       МОДУЛЬ 1 

Раздел 1. Основы истории зарубежной философии 

 
Цель: Выявить место истории зарубежной философии в структуре философского 

знания 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Философское знание как целостная система. История философии как философская 

наука. Ретроспектива философских наук, как предмет истории философии. Зарубежная и 
отечественная философия.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Философские науки. 
2. История зарубежной философии элемент философского образования. 
3. Место истории зарубежной философии в структуре философского знания 
 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 1 
 
 
1. Предмет истории философии 
2. Функции истории зарубежной философии 
3. Основные концепции развития философской мысли 

 

 Раздел 2. Предмет и концепция истории зарубежной философии 

 
Цель: Выявить предмет и основные концепции истории зарубежной философии 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Определение, задачи, функции и методы истории зарубежной философии. Понятие 

истории, философии, традиции, модерна, постмодерна, культуры, фольклора, мифологии. 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Ключевые понятия и методы истории зарубежной философии. 
2. Понятие традиции и модерна. 
3. Место истории зарубежной философии в структуре философского знания 
 
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
 
1. Мифогенная концепция возникновения философии 
2. Архаичное сознание и культура древности 
3. Понятие предфилософии (Месопотамия и Египет) 
4. Магическое содержание древней натурфилософии 
 
 
Раздел 3. Основные классификации истории зарубежной философии 
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Цель: рассмотреть основные классификации истории зарубежной философии 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предложения по классификации истории философии. Аристотель, Августин 

Блаженный, Г. Гегель, Б. Рассел. Классификация по времени: древность-средние века-новое 
время. Классификации по мировоззрению: традиция-модерн-постмодерн. Классификации по 
географии и культуре: Восточная Азия (Китай, Индия), Средняя Азия и северная Африка 
(Персия,  Египет, арабский халифат), западная Европа.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

 

 
1. Генезис философии по Аристотелю 
2. История философии как развитие Духа (Г. Гегель) 
3. Генетические связи между древностью и средневековьем. 
4. Новое и новейшее время: обоснование перехода. 
 
. 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
 

1. Классификация философских учений по принципу географии 
2. Исторический принцип классификации в зарубежной философии 
3. Предмет отечественной и зарубежной философии 

 

Раздел 4. Предфилософия и философия древнего Востока 

 
Цель: Выявить специфику философии традиции 
Перечень изучаемых элементов содержания: Предфилософия как проблема 

истории философии. Онтология традиции – натурфилософия и объективный идеализм. 
Рождение науки из мистических практик. Онтологические истоки античного эвдемонизма. 
Рационализм и метафизика.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Развитие философии как культурологическая проблема. 
2. Связь архаичной мировоззрения с культурой древних цивилизаций 
3. Антропоморфизм, как основной признак понятия миф 
4. Мифологическая концепция возникновения философии 
 
 
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

 

1. Философские учения древнего Востока и мифология 
2. Эвдемонизм Будды 
3. Конфуцианская онтология и этика 
 

                                                  
                                                             МОДУЛЬ 2 
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Раздел 1. Философия античности 

 
 
Цель: Выявить специфику философии традиции 
Перечень изучаемых элементов содержания: Философия и мифология. Древняя 

натурфилософия. Ключевые учения древнего Востока (конфуцианство, буддизм). Античная 
натурфилософия и классический идеализм. Феномен античного атомизма. Эллинизм. 
Пантеизм в классической древней философии (Китай, Индия, Греция, Рим) 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 
 
3. Проблема онтологической идентификации натурфилософии 
4. Классический идеализм Платона и Аристотеля 
5. Темы поздней античности. 
 
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

 
4. Отличительные особенности античной философии. 
5. Досократики 
6. Учение Платона об идеях 
7. Метафизика Аристотеля 

 

Раздел 2. Средневековая европейская и арабская философия 

 
Цель: Увидеть значение средневековой философии для истории философии 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Монотеистическая идея. Иудаизм. Влияние неоплатонической философии на 

христианство. Учения отцов церкви. Роль Никейских соборов. Учение Августина. Расцвет 
арабской философской мысли. Европейская схоластика. Спор реалистов и номиналистов.  

 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Религиозные реформы Эхнатона и иудаизм 
2. Монотеистическая идея в поздней античности 
3. Роль патристики в философии 
4. Рождение модерна: спор реалистов и номиналистов 
 
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

 
8. Мировоззренческая проблема перехода от древности к средним векам 
9. Августин Аврелий о божественном предопределении 
10. Иоанн Дамаскин и систематизация патристики. 
11. Омар Хайам. Апология суфизма. 
12. Учение Иби-Сины. Синтез философии Аристотеля с неоплатонизмом 
13. Фома Аквинский и средневековая схоластика.  
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Раздел 3. Философия модерна (европейское новое время)  

Цель: рассмотреть специфику философского модерна. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Роль номинализма и протестантизма в возникновении парадигмы модерна. 

Онтологический приоритет воли над разумом. Кризис объективного идеализма и проблема 
познания. Этические последствия мировоззренческого кризиса в западной Европе. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Спор реалистов и номиналистов 
2. Рождение эмпирического направления в европейской гносеологии 
3. Этический ригоризм в протестантизме 

 
4. Примерный перечень тем рефератов к разделу 7: 

 
1.Влияние Византии на формирование западноевропейской философии 
2. Феномен эпохи Возрождения 
3.М. Лютер «О рабстве воли» 
 

 

Раздел 4. Философия начала Нового времени 

Цель: рассмотреть основные направления и философские учения 16 – 17 вв. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Характерные черты философии нового времени. Философия и другие явления 

культуры нового времени (протестантизм, капитализм, эмпирическая наука). Учение о 
государстве Т. Гоббса. Учения о методе Р. Декарта и Ф. Бекона. Эмпиризм и рационализм, 
как два ключевых направления гносеологии. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 

 
5. Роль номиналистов в рождении нового времени. Учение М. Лютера. 
6. Договорная концепция Т. Гоббса. 
7. «Новый органон» Ф. Бекона 
8. «Рассуждения о методе» Р. Декарта 
9. Отличие античного рационализма от рационализма нового времени 

 
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 8: 
 
 
1.Пантеистическая философия Б. Спинозы. 
2.Учение Декарта о двух субстанциях. 
3.Дж. Локк. Теория первичных и вторичных качеств. 
 

                                                                      МОДУЛЬ 3 

Раздел 1. Философия 18 – 19 вв. 
 
Цель: рассмотреть ключевые темы философии 18 – 19 веков 



 

 

16

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Деизм и рождение классического материализма, французские мыслители-

материалисты 18 века. Диалектический материализм 19 в. Классическая немецкая 
философия. Философия жизни и психоанализ.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

 

 
10. Этика марксизма 
11. Философия Фихте 
12. Онтологический конфликт Г. Гегеля и Ф. Шеллинга 
13. Критика Ф. Ницше христианства 
14. Учение З. Фрейда о сублимации. 
 
 
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 9: 

 
1. Вольтер и французское Просвещение. 
2. Деизм Ж.-Ж. Руссо. 
3. Скептицизм Д. Юма. 

4. Французский материализм и марксизм: общее и особенное 
 
 
Раздел 2. Философские учения постмодерна (новейшее время) 
Цель: рассмотреть мировоззренческие основания новейшего времени 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Кризис эмпиризма. Ф. Бекон о проблеме познающего сознания. Учения Д. Юма и 

Беркли. Скептицизм и агностицизм. Феномен субъективного идеализма нового времени. 
Проблема солипсизма. 

 
Вопросы для самоподготовки 
 
1. Проблема познающего субъекта в новое время 

2. Приоритет эмпирического метода в познании как гносеологическая проблема 

3. Рождение агностицизма нового времени. 
 
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 10: 
 
1. Кризис эмпиризма 17 – 18 вв. 
2. Ф. Бекон о проблеме познающего сознания.  
3.Скептицизм Дэвида Юма. 
 
 

Раздел 3. Философские учения – истоки постмодерна 

Цель: рассмотреть мировоззренческие основания парадигмы постмодерна 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Проблема объективности материального мира в постмодерне. Учение И. Канта о 

феномене, ноумене и вещи в себе. Критика учения И. Канта в философской литературе.. 
Влияние И. Канта на развитие философии 19 – 20 веков.  
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Вопросы для самоподготовки: 

 

 
15. Субъективный идеализм и И. Кант 
16. Связь «Критик…» И. Канта 
17. Понятие трансцедентального единства апперцепции 
18. Возможность априорных синтетических суждений. 
 
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 11 
 

1. Учение И. Канта и постмодерн 
2. Постмодерн как кризис модерна 
3. Проблема объективности материального мира в постмодерне.  

 

 

Раздел 4. Постмодернистские философские учения 20 вв. 

Цель: рассмотреть основные направления постмодернистской философской мысли 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Феноменология. Экзистенциализм. Развитие позитивизма. Современная французская 

философия. Критика постмодернистским пулом традиции и модерна.  
 
Вопросы для самоподготовки: 

 

 
19. Феноменологическая редукция 
20. Атеистический и религиозный экзистенциализм 
21. Понятие симулякра и культ карго 
 
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 12 

 
 

4. «Конец истории» М. Фуко. 
5. К. Леви-Стросс и антропологический структурализм. 
6. Структурализм и постструктурализм М. Фуко. 
7. «Шизоанализ» и творчество в деконструктивизме. 
8. Ж. Деррида. Децентрация структуры. 
9. Р. Барт. Текстовый анализ. 

 

 

 
 

Примерные задания к разделу 1-12 «История зарубежной философии»: 
 
Подготовьте доклад в виде презентации, которая содержит не менее 20 слайдов и выполнена 
в PowerPoint. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 - 12: проверка реферата, таблиц, программы для  
СПО,  реферативного обзора, эссе. 
 
 

 ___ Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 ___ Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно Гуманитарным факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-4 

способностью 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
знание 
традиционных и 
современных 
проблем:  истории 
зарубежной 
философии 
(античная 
философия, 
философская мысль 
древнего Востока, 
философия 
средневековья и 
эпохи Возрождения, 
философия Нового 
времени: эмпиризм 

Знать:основные принципы, 
законы и категории, 
основные методы научного 
мышления и их применение 
к научному анализу и 
синтезу социальной  
реальности; 

Этап формирования знаний 

Уметь:использовать знания 
по истории и онтологии 
науки для оценки и анализа 
социальной реальности; 

Этап формирования умений 

Владеть:навыками 
абстрактного мышления по 
поводу социальных 
явлений, отношений и 
процессов, способностью 
научного анализа и синтеза 
профессионально значимой  

Этап формирования 
навыков и получения опыта 
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и рационализм 17 
века, философия 
Просвещения, 
классическая 
немецкая 
философия) и 
современной 
зарубежной 
философии 
(современные 
философские 
направления) 

информации. 

ОПК-11 

 
Знать: принципы 
планирования личного 
времени, способы и методы 
саморазвития и 
самообразования в 
профессиональной области 
; 

Этап формирования знаний 

владением 
методами и 
приемами 

логического 
анализа, 

готовностью 
работать с 

научными текстами 
и содержащимися в 

них смысловыми 
конструкциями 

 

Уметь: самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения в 
профессиональной 
деятельности; оценивать 
социальные процессы в 
профессиональной 
деятельности; давать 
верную самооценку, 
намечать пути и выбирать 
средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков; 

Этап формирования умений 

 

 

Владеть:навыками 
самостоятельной, 
творческой работы, 
умением эффективной 
организации своего труда; 
способностью к 
самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, к 
поиску и реализации 
новых, эффективных форм 
организации своей 
деятельности; навыками 
использования творческого 
потенциала для понимания 
и анализа социальных  
процессов и явлений. 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 
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 4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-4, ОПК-11 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-4, ОПК-11 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-4, ОПК-11 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

1. 1. Определение понятий «философия», «предмет философии», «история 
философии». 

2. Характеристика предфилософии. 
3. Общие закономерности древнеиндийской и древнекитайской предфилософии. 
4. Классический период древнеиндийской философии. 
5. Основные понятия древнекитайской философии. 
6. Отличительные особенности античной философии. 
7. Противопоставление: миф-наука-философия-религия в античной философии 

раннего периода. 
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8. Проблема начала всех вещей в древнегреческой философии. 
9. Философия Фалеса и Анаксимена. 
10. Философия Анаксимандра и Гераклита. 
11. Учение Парменида «о Едином». 
12. Апории Зенона и их философский смысл. 
13. Пифагор и пифагорейцы. 
14. Филосовия Левкиппа и Демокрита. Атомизм. 
15. Филосовия софистов. Проблема человека. 
16. Этический рационализм Сократа. 
17. Метафизика Платона. Учение об идеях. 
18. Учение Платона о государстве. 
19. Физика и метафизика Аристотеля. 
20. Этика и политика Аристотеля. 
21. Этика Эпикура и эпикурейцев. Эвдемонизм. 
22. Теория познания и логика стоиков. 
23. Философия скептицизма. 
24. Философия эклектизма. 
25. Философия Цицерона. 
26. Неостоицизм и неоскептицизм. 
27. Философия Сенеки. 
28. Стоическая философия Эпиктета, Марка Аврелия. 
29. Учение Плотина. 
30. Климент Александрийский. Божественный логос. 
31. Августин Аврелий о божественном предопределении. 
32. Иоанн Дамаскин исистематизация патристики. 
33. Коран как основной источник арабо-мусульманской философии. 
34. Фома Аквинский и систематизация средневековой схоластики. 
35. Данте Алигьери как вдохновитель гуманистического движения Возрождения. 
36. Эпикуреизм в учении Лоренцо Валла. 
37. Натурализм Джордано Бруно. 
38. Индуктивный метод и система классификации наук Ф. Бэкона. 
39. Пантеистическая философия Б. Спинозы. 
40. Монадология Т. Лейбница. 
41. Вольтер и французское Просвещение. 
42. Деизм Ж.-Ж. Руссо. 
43. Учение Декарта о двух субстанциях. 
44. Учение Спинозы о субстанции, модусах и атрибутах. 
45. Б. Паскаль о границах науки. 
46. Дж. Локк. Теория первичных и вторичных качеств. 
47. Скептицизм Д. Юма. 
48. Учение И. Канта. 
49. Гегель о государстве и праве. 
50. К. Маркс об изменении социальной функции философии. 
51. Теория познания и логика марксизма. 
52. О. Конт как основатель позитивизма.  
53. Непозитивизм и постпозитивизм. 
54. Иррационализм А. Шопенгауэра. 
55. Философия «жизни» Ф. Ницше. 
56. Интуитивизм А. Бергсона. 
57. Антропологизм Л. Фейербаха. 
58. Неофрейдизм: В.Райх, К. Хорни, Г. Салливен, Э. Фромм. 
59. Неомарксизм Л. Альтюсера. 
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60. «Конец истории» М. Фуко. 
61. Основные идеи и понятия философии феминизма. 
62. К. Леви-Стросс и антропологический структурализм. 
63. Структурализм и постструктурализм М. Фуко. 
64. «Шизоанализ» и творчество в деконструктивизме. 
65. Ж. Деррида. Децентрация структуры. 

 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. История философии: методология, понимание, преподавание : [16+] / М.А. Богданова, 
Е.В. Золотухина, К.Д. Скрипник и др. ; отв. ред. К.Д. Скрипник ; Южный 
федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 
университет, 2018. – 123 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570747 (дата обращения: 
20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2769-4. – Текст : электронный. 

2. Грядовой, Д.И. История философии : учебник : [в 3 кн.] / Д.И. Грядовой. – Москва : 
Юнити, 2015. – Кн. 2. Средние века. Возрождение. Новое время. – 454 с. : ил., схемы – 
(Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304 (дата обращения: 
20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01645-0. – Текст : электронный. 
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3. Грядовой, Д.И. История философии : учебник : [в 3 кн.] / Д.И. Грядовой. – Москва : 
Юнити, 2015. – Кн. 1. Древний мир. Античность. – 463 с. : ил., табл., схемы – (Cogito 
ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302 (дата обращения: 
20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01592-7. – Текст : электронный. 

 
1.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Степанович, В.А. История философии : курс лекций : в 2 т. / В.А. Степанович. – Москва : 
Прометей, 2018. – Т. 2. Неклассическая философия XIX—XX веков. – 379 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494936 (дата 
обращения: 20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906879-89-9. – Текст : электронный. 
2. Степанович, В.А. История философии : курс лекций : в 2 т. / В.А. Степанович. – Москва : 
Прометей, 2018. – Т. 1. Исторические типы классической философии. – 457 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494935 (дата 
обращения: 20.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906879-88-2. – Текст : электронный. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
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дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История зарубежной философии» 
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
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С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  
 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 

(модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для 
ВУЗов, средних специальных 
учебных заведений и школы, а 
также научные монографии, 
научная периодика, в т.ч. 
журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, 
опубликованных в российских 
и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета на 276 журналов по 
подписке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с полным 
текстом в открытом доступе, из них 
российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция 
электронных версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. 
Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети 
Университета 

6.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с 
любого компьютера в сети 
Университета. 
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7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS необходимо 
войти на сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.com/ Researc
herID. 
Вход в WoS:  
http://login.webofknowledge.com/  
В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать значение: 
"Russian Higher Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице в разделе  
"Выберите Вашу Организацию" 
выбрать  проект "FEDURUS". 
Далее ввести логин и пароль, 
полученный в ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История зарубежной философии» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалаврита по направлению подготовки/специальности  47.03.01 - Философия  
(уровень бакалавриата): 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «История зарубежной философии» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История зарубежной философии» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме указать форму (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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При освоении дисциплины (модуля) «История зарубежной философии» 
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История зарубежной философии» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «История зарубежной философии» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью/ специализацией реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Введение студентов в проблематику истории русской философии, ознакомление студентов с 
основными философскими учениями и концепциями, их влияние на развитие философии. 
Курс «История русской философии» способствует пониманию генезиса и эволюции 
философского знания, с последующим использованием в профессиональной сфере, 
способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
профессиональной области с использованием современных методов, использование  знаний 
в области истории философии  для решения актуальных практических проблем. 

 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений о сущности и содержании основных этапов истории 
русской философии; 

2. овладение навыками сравнительного анализа исторических этапов развития русской 
философской  мысли; 

3. осуществление самостоятельных философских исследований в области новейших 
тенденций и направлений в сфере общественного сознания; 

4. анализ современных  методов и технологий с использованием знаний в области истории 
русской философии;   

 
 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «История русской философии» реализуется в вариативной 
части, формируемой участниками образовательных отношений части основной 
образовательной программы по направлению подготовки «47.03.01 - Философия» очной и 

заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «История русской философии» базируется на знаниях 
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей): «Философия». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем) 

- Этика 

- Эстетика 

  

(Указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина (модуль). Дается 

описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП 

(дисциплинами, модулями, практиками). Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины(модуля) и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей). 

Указываются те теоретические дисциплины (модули) и практики, для которых освоение 

данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее). 

Добавлено примечание ([S5]): Цель и задачи учебной 
дисциплины должны быть сформулированы в соответствии с 
видами, областями проф. деятельности и проф. задачами ОПОП. 
 

Добавлено примечание ([S6]): Должно быть указано в 
соответствии с учебным планом. 

Добавлено примечание ([S7]): Текст во всей РПУД 
должен быть скорректирован в соответствии с уровнем 
образования программы (бакалавриат/ магистратура/ 
специалитет): 
В программе бакалавриата/ магистратуры по тексту должно быть 
указано – «по направлению подготовки»/ «направленности»; в 
программе специалитета, - «по специальности»/ 
«специализации» 
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1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-5; ОПК-11, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 47.03.01 - 
Философия. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

ОПК ОПК-5 способностью использовать 
в профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и 
современных проблем: 
истории русской 
философии (философская 
мысль в России 10 - 17 вв., 
философия эпохи 
Просвещения, основные 
философские течения 19 - 
20 вв.) 

Знать: основные принципы, 
законы и категории, основные 
методы научного мышления и 
их применение к научному 
анализу и синтезу социальной  
реальности; 

Уметь: использовать знания 
по истории и онтологии науки 
для оценки и анализа 
социальной реальности; 

Владеть: навыками 
абстрактного мышления по 
поводу социальных явлений, 
отношений и процессов, 
способностью научного 
анализа и синтеза 
профессионально значимой  
информации. 

ОПК ОПК-11 владением методами и 
приемами логического 
анализа, готовностью 
работать с научными 
текстами и содержащимися 
в них смысловыми 
конструкциями 

Знать: принципы 
планирования личного 
времени, способы и методы 
саморазвития и 
самообразования в 
профессиональной области ; 

 Уметь: самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения в 
профессиональной 
деятельности; оценивать 
социальные процессы в 
профессиональной 
деятельности; давать верную 

Добавлено примечание ([S8]): Код индикатора 

указывается в формате Х.Х где первое число совпадает с кодом 

компетенции. Индикатор компетенции должен отражать одно 

действие от совокупности действий всей компетенции 
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самооценку, намечать пути и 
выбирать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков; 

Владеть: навыками 
самостоятельной, творческой 
работы, умением эффективной 
организации своего труда; 
способностью к самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, к 
поиску и реализации новых, 
эффективных форм 
организации своей 
деятельности; навыками 
использования творческого 
потенциала для понимания и 
анализа социальных  
процессов и явлений. 

Владеть: навыками к поиску 
и реализации новых, 
эффективных форм 
организации своей 
деятельности; навыками 
использования творческого 
потенциала для понимания и 
анализа социальных  
процессов и явлений. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в семестре, составляет 9 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4 5     

Аудиторные учебные занятия, всего 90 30 40     

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
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Учебные занятия лекционного типа 32 16 16     

Учебные занятия семинарского типа 48 24 24     

Лабораторные занятия 0 0 0     

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

198 104 94     

В том числе:           

Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

99 52 47     

Выполнение практических заданий 99 52 47     

Рубежный текущий контроль 36  36     

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36  

Экзамен 
36 

 

    

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

15 4 5     

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн
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 р
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от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
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еж
ут
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н

ая
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те
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и
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 (
С

Р
С

 +
 

к
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тр
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ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
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ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он
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к
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ая
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аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль1 (семестр 4) 
 

Раздел 1.1 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 1.2 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 1.3 36 26 10 4 6 0 8 
Раздел 1.4 36 26 10 4 6 0 8 
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Общий объем, часов 120 104 40 16 24 0 32 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

 
 

Модуль 2 (семестр 5) 
 

Раздел 2.1 36 24 8 4 6 0 8 
Раздел 2.2 36 24 8 4 6 0 8 
Раздел 2.3 36 24 8 2 6 0 8 
Раздел 2.4 36 24 10 4 6 0 8 
Раздел 2.5 36 24 12 4 8 0 8 

Общий объем, часов 144 120 50 18 32 0 40 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

* 1 раздел дисциплины = 36 академическим часам = 1 зачетной единице 

1 тема = 9 / 12 /18 аудиторным часам, то есть в 1 разделе может быть 2 или 3 или 4 темы 

Заполняется для многосеместровых дисциплин, состоящих из модулей. 

Допускается в таблице заполнять только название разделов для многосеместровых дисциплин (модулей). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
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Ф
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а 
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р
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К
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. 
ат

те
ст

ес
та

ц
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я
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 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 
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Раздел 1.2 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Раздел 1.3 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Раздел 1.4 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 эссе 0 

Общий объем, 
часов 

104 48   48   8   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

 

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1 26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 Реферат 4 эссе 7 

Раздел 2.2 26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 Реферат 4 эссе 7 

Раздел 2.3 26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 Реферат 4 эссе 7 

Раздел 2.4 26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 Реферат 4 эссе 7 

Раздел 2.5 26 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 Реферат 4 эссе 8 

Общий объем, 
часов 

130 40   34   20   36 
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Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
 Раздел 1. Основы истории русской философии 
Цель: Выявить предмет и основные концепции истории русской философии 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Определение, задачи, функции и методы изучения истории русской философии. 

Феномен русской философии, компаративный анализ характерных черт с национальными 
философиями (китайская, индийская, греческая, европейская, немецкая, французская и др.) 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1.Понятие философии, национальная специфика 
2. Компаративный анализ как метод выявления общего и частного  
3. Специфика русской философии 
4. Ключевые понятия русской философии 
 
 

Форма практического задания к разделу 1: реферат;  
 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 1 
 
 
1. Предмет истории русской философии 
2. Функции предмета история русской философии 
3. Основные концепции развития русской философской мысли 

 
Раздел 2. Предмет  и концепция истории русской философии 
Цель: Выявить предмет и основные концепции истории зарубежной философии 
Перечень изучаемых элементов содержания: Гетерогенность и гомогенность 

русской философии. Проблема автохтоности. Светский и религиозный (православный) 
характер русской философии. Представления о факторах развития русской философии. 
космизм, софиология (учения о Софии), соборность, метафизичность, религиозность, 
интуитивизм, позитивизм, реалистичность (онтологизм). 

 
 
Вопросы для самоподготовки:  

 
1.Фактор православия в развитии русской философии 
2. История русской философии в трудах ученых 
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3. Дискуссии по сущности русской философии 
 

 

Форма практического задания к разделу 2: реферат;  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2. 

 
1. Проблема первых философских текстов Руси 
2. Внешнее влияние на русскую философскую мысль 
3. Характерные черты русской философии 
4. Русская философская мысль и православие 
 
 

 
Раздел 3. Основные классификации истории русской философии 
Цель: Рассмотреть проблему периодизации и классификации истории русской 

философии 
Перечень изучаемых элементов содержания: Историческая философия (П. Я. 

Чаадаев); Философия западников и славянофилов (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, К. Д.Кавелин, 
В. Г. Белинский, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин, А. Н. Островский, братья 
К. С. и И. С. Аксаковы); Формационная концепция марксизма. 

 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1.Концепт «Москва – третий Рим» 
2.Спор славянофилов и западников 
3. Цивилизационная и формационная концепции истории 

Форма практического задания: реферат;  
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3 
 
 
4. Идеи славянофилов в публицистике 
5. Почвенничество Ф.М. Достоевского 
6. Русская эмиграция о путях России. 
7. Н. Бердяев «Истоки и смысл русского коммунизма» 

 
Раздел 4. Формирование философской культуры в России (11 - 17 вв.) 
Цель: Выявить условия, основные этапы и их содержание философской культуры 

России (11-17 вв) 
Перечень изучаемых элементов содержания: Религиозные основы и богословие, 

историософическое утопическое мышление, этико-антропологическая направленность 
философского стиля. Влияние учения Иоанна Дамаскина. «Слово о законе и благодати» 
Илариона. Религиознофилософские аспекты полемики между нестяжателями и 
иосифлянами. Философские темы в русских средневековых еретических движениях. Раскол 
и старообрядничество.  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Слово о Благодати Иллариона 
2. Влияние воссоединения Украины и России на развитие религиозно-

философской мысли 
3. Причины религиозного раскола на Руси 17 века. 
4. Философ Г. Сковорода 

Форма практического задания: реферат;  
 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 4 
 
 

1.Своеобразие процесса становления отечественной богословской и философской мысли. 
2.Влияние византийской литературы на становление отечественной философии. 
3.Основные идеи «Слова о законе и благодати» Илариона. 
4.Философские темы в еретических движениях русского средневековья. 
5.Ведущие темы русской средневековой мысли на разных этапах ее развития. 
 
 

Раздел 5. Духовная жизнь в России в 18 - 19 вв. (Просвещение, славянофильств 
о, западничество) 
Цель: Выявить основные темы русской философии 18 – 19 вв. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Философия эпохи Просвещения в 

России. «Духовный регламент» Петра I и Ф. Прокоповича как программа и идеологическое 
обоснование реформ. Особенности русского Просвещения, многообразие его направлений и 
деятелей (Ф.Прокопович, В.Н. Татищев, М. М. Щербатов, Н.И. Новиков. А.Н. Радищев, М.В. 
Ломоносов). Масонство. Философский романтизм. Славянофильство и западничество. Их 
спор как существенный момент развития русской общественной и философской Феномен 
нигилизма.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика существа идейно-философских противостояний в ходе петровских 
реформ.  
2. Философские воззрения М.В. Ломоносова. 
3. Круг основных философских идей представителей русского академического 
Просвещения. 
4. Мистическая антропология и метафизика русского масонства. 
5. Философский романтизм в России в начале XIX века и его представители. 
6. Философия истории А.С. Хомякова. 
 

 
 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад; кейс-задания; дискуссии; 
контрольная работа; курсовая работа, проект; практикум по решению задач; 
лабораторный/практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное практическое 
задание и т.д. 

 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 5 
 
 

1. Эстетические и философские воззрения В.Г. Белинского. 
2. Идейно-философская эволюция М.А. Бакунина. 

Добавлено примечание ([S9]): Форма практического 
задания должна совпадать с той, которая указана в таблице п. 3.  
РПУД. 
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3. Философское мировоззрение А.И. Герцена. 
4. Мировоззрение и философия русских шестидесятников. 
5. Антропологический материализм Н.Г. Чернышевского. 
6. Философия реализма Д.И. Писарева. 
 

Раздел 6. Философская мысль в русской литературе 2 пол. 19 в. 
Цель: Рассмотреть развитие философской мысли у русских писателей 2 пол. 19 в. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Русская литература 2 пол. 19 века. Философское творчество Ф.М. Достоевского и Л.Н. 

Толстого. Тема Бога, человека, истории, свободы, судьбы. Гуманизм А.П. Чехова. 
Философские идеи в творчестве И.С. Тургенева, А.Н. Островского, И.А. Гончарова и др. 

 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1.Русская пьеса: религиозный и метафизический смысл 
2. Идея свободы в трудах Ф.М. Достоевского 
3. Свобода и судьба в понимании Л.Н. Толстого  

Форма практического задания: реферат;  
 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 6 
 
 
8. Дилемма Родиона Раскольникова 
9. Социально-философские идеи в творчестве Н. Лескова 
10. «Обломовщина» как российская социокультурная матрица 
11. Диалектика духовных исканий Ф.М. Достоевского. 
12. Религиозно-нравственное учение и историософские взгляды Л.Н. Толстого. 

 
 

Раздел 7. Русская философия конца 19 - начала 20 вв. Эмиграция. 
Цель: Выявить характерные черты русской философии кон. 19- нач. 20 вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: философия истории и культуры Н.Я 
Данилевского и К.Н. Леонтьева. Позитивистские движения в России. Идеи «научного 
материализма» в творчестве И.М. Сеченова, К.А. Тимирязева, И.И. Мечникова. Русский 
космизм. Философия всеединства Вл.Соловьева. Народничество и марксизм. Феномен 
«легального марксизма». Религиозно-экзистенциальное направление в русской философии 
XXв. Судьбы русских религиозных мыслителей в России и в эмиграции. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Супраморалистический проект и социальная утопия Н.Ф. Федорова. 
4.Космическая философия К.Э. Циолковского.  
5.Основные идеи метафизики всеединства В.С. Соловьева. 
6.Зарождение русского марксизма. Философские труды Г.В. Плеханова. 
8.Религиозно-философский ренессанс начала XX века в России. 
 

Форма практического задания: реферат;  
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Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 7 
 
 
13. Учение С.Н. Трубецкого о соборной природе сознания. 
14. Философия истории Н.А. Бердяева. 
15. Поиски абсолюта в философии Л. Шестова. 
16. Христианская космология и антропология С.Н. Булгакова. 
17. Феноменологическая философия Г.Г. Шпета. 
18. Философия имени и мифа А.Ф. Лосева.  

 
 

Раздел 8. Советская философия  
Цель: Рассмотреть специфику советского периода в развитии философской мысли в 

России 

Перечень изучаемых элементов содержания: Деятельность философских обществ и 
журналов (1916-1922 гг.). Формирование Коммунистической академии и других центров 
марксистских философских исследований. Дискуссии 30-40-х гг. Философской культура. 
Появление и функционирование философских кружков и сообществ. Работы советских 
философов в области истории философии, логики, методологии и философии науки 60-70 гг. 
Падение идеологических запретов и развитие свободы мышления в конце 80 – начале 90 гг. 

 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Марксизм в первые годы советской власти в России 
2. Дискуссии о диалектическом материализме 30-40 гг. 
3.Критика буржуазной философии в трудах 60-70 гг. 
4. Философское осмысление перестройки кон. 80-х г. 

 
 

Форма практического задания: реферат;  
 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 1 
 
 

1.Влияние трудов В. Плеханова на развитие советской философии 
2.Ключевые понятия советской философии 
3.Теория и философия науки в трудах советских авторов 

1.  
Раздел 9. Современная российская философия 
Цель: Выявить характерные черты и направления современной философии в России 
Перечень изучаемых элементов содержания: влияние политического развития 

России на развитие философии. Сохранение и развитие традиционных тем в трудах 
российских философов. Новые темы в трудах российских философов. Развитие российской 
философии в контексте общемировой философской мысли. 

 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1.Специфика российской философии кон. 20- нач. 21 вв. 
2.Связь российской философии с развитием мировой философской мысли. 
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3.Основные тренды и ключевые фигуры философской мысли в современной России 
 
 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад; кейс-задания; дискуссии; 
контрольная работа; курсовая работа, проект; практикум по решению задач; 
лабораторный/практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное практическое 
задание и т.д. 

 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 1 
 

1. Развитие философской мысли в пост-советской России 
2. Сравнительный анализ философской мысли Советского и постсоветского пространства. 
3. Основные темы современной российской философской мысли 
4. Деятельность Института Философии РАН 

 
 
 

 

 ___ Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 ___ Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно Гуманитарным факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-5 

способностью 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
знание 
традиционных и 

Знать:основные принципы, 
законы и категории, 
основные методы научного 
мышления и их применение 
к научному анализу и 
синтезу социальной  
реальности; 

Этап формирования знаний 

Добавлено примечание ([S10]): Форма практического 
задания должна совпадать с той, которая указана в таблице п. 3.  
РПУД. 
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современных 
проблем: истории 
русской философии 
(философская 
мысль в России 10 - 
17 вв., философия 
эпохи 
Просвещения, 
основные 
философские 
течения 19 - 20 вв.) 

Уметь:использовать знания 
по истории и онтологии 
науки для оценки и анализа 
социальной реальности; 

Этап формирования умений 

Владеть:навыками 
абстрактного мышления по 
поводу социальных 
явлений, отношений и 
процессов, способностью 
научного анализа и синтеза 
профессионально значимой  
информации. 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ОПК-11 

 
Знать: принципы 
планирования личного 
времени, способы и методы 
саморазвития и 
самообразования в 
профессиональной области 
; 

Этап формирования знаний 

владением 
методами и 
приемами 

логического 
анализа, 

готовностью 
работать с 

научными текстами 
и содержащимися в 

них смысловыми 
конструкциями 

 

Уметь: самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения в 
профессиональной 
деятельности; оценивать 
социальные процессы в 
профессиональной 
деятельности; давать 
верную самооценку, 
намечать пути и выбирать 
средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков; 

Этап формирования умений 

 

 

Владеть:навыками 
самостоятельной, 
творческой работы, 
умением эффективной 
организации своего труда; 
способностью к 
самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, к 
поиску и реализации 
новых, эффективных форм 
организации своей 
деятельности; навыками 
использования творческого 
потенциала для понимания 
и анализа социальных  
процессов и явлений. 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 



 
17

 

 4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-5, ОПК-11 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

Добавлено примечание ([S11]): Должен быть указан 
набор компетенций в соответствии с учебным планом. 
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ОПК-5, ОПК-11 Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-5, ОПК-11 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

1. Своеобразие процесса становления отечественной богословской и философской 
мысли. 

2. Влияние византийской литературы на становление отечественной философии. 
3. Основные идеи «Слова о законе и благодати» Илариона. 
4. Философские темы в еретических движениях русского средневековья. 
5. Ведущие темы русской средневековой мысли на разных этапах ее развития. 
6. Характеристика существа идейно-философских противостояний в ходе 

петровских реформ.  
7. Философские воззрения М.В. Ломоносова. 
8. Круг основных философских идей представителей русского академического 
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Просвещения. 
9. Мистическая антропология и метафизика русского масонства. 
10. Философский романтизм в России в начале XIX века и его представители. 
11. П.Я. Чаадаев. Историософия и антропология. 
12. Философия истории А.С. Хомякова. 
13. И.В. Киреевский о различии Просвещения Запада и России. 
14. Философское мировоззрение А.И. Герцена. 
15. Мировоззрение и философия русских шестидесятников. 
16. Антропологический материализм Н.Г. Чернышевского. 
17. Философия реализма Д.И. Писарева. 
18. Диалектика духовных исканий Ф.М. Достоевского. 
19. Религиозно-нравственное учение и историософские взгляды Л.Н. Толстого. 
20. Супраморалистический проект и социальная утопия Н.Ф. Федорова. 
21. Космическая философия К.Э. Циолковского.  
22. Основные идеи метафизики всеединства В.С. Соловьева. 
23. Учение С.Н. Трубецкого о соборной природе сознания. 
24. Зарождение русского марксизма. Философские труды Г.В. Плеханова. 
25. Религиозно-философский ренессанс начала XX века в России.  
26. Историософские и культурологические идеи Д.С. Мережковского. 
27. Философия свободы и творчества Н.А. Бердяева. 
28. Философия истории Н.А. Бердяева. 
29. Поиски абсолюта в философии Л. Шестова. 
30. Этика и социальная философия С.Л. Франка. 
31. Христианская космология и антропология С.Н. Булгакова. 
32. Феноменологическая философия Г.Г. Шпета. 
33. Философия имени и мифа А.Ф. Лосева.  
34. Судьбы философии в Советском Союзе. 
35. Философия в постсоветской России. 

 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

Добавлено примечание ([S12]): Должно быть выбрано в 

соответствии с формой промежуточной аттестации, указанной в 

учебном плане. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
специфике и содержании философской онтологии и теории познания с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 
готовности к деятельности в сфере социально-гуманитарной и экономической деятельности, 
способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий; использование  знаний в 
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области философской онтологии и теории познания для решения актуальных практических 
проблем. 

Задачи дисциплины: 
1. формирование представлений о сущности и содержании основных этапов развития 

философской онтологии и теории познания; 
2. овладение навыками сравнительного анализа исторических этапов развития 

философской онтологии и теории познания; 
3. осуществление самостоятельных исследований в области новейших тенденций и 

направлений современной социально-гуманитарной, управленческой и экономической 
мысли; 

4. анализ современных  методов и технологий с использованием знаний в области 
философской онтологии и теории познания;   

5. составление, оформление и редактирование научной документации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских разработок; 

6. анализ социально-философских, управленческих, экономических  текстов, их 
интерпретация и критика. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина «Теория познания и диалектика» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы по направленности Коучинг и этика 
бизнеса очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Теория познания и диалектика» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Философия», «Основы критического мышления и системного 
анализа», «Философия и методология науки» и др. 

Изучение дисциплины «Теория познания и диалектика» является базовым для 
последующего освоения программного материала таких учебных дисциплин как 
«Аксиология», «Философия языка». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1); способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах (УК-5). 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных (ОПК-2) компетенций в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой Коучинг и этика бизнеса по направлению подготовки 
47.03.01 - Философия  (бакалавриат). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Код 

компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1 

     способностью 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции  

 

Знать: основы философских знаний, основные 
категории философии 

Уметь: применять философский подход к 
рассматриваемым объекта 

Владеть: навыками философского осмысления 

ОПК-2 

Способность  
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
знание 
традиционных и 
современных 
проблем онтологии 
и теории познания 
(природа 
философского 
знания, функции 
философии, 
методология 
философского 
познания, основные 
категории 
философии) 

Знать: природу философского знания, основные 
категории философии, функции философии. 

Уметь: применять методологию философского 
познания. 

Владеть: методологией философского анализа в 
ходе решения проблем профессиональной 
деятельности. 

   ОПК-11 

владением 
методами и 
приемами 
логического 
анализа, 
готовностью 
работать с 
научными текстами 
и содержащимися в 
них смысловыми 
конструкциями  

 

Знать: методы и приемы логического анализа 

 

 

 

Уметь: использовать методы и приёмы логического 
анализа при решении профессиональных задач  

 

 
 

 
Владеть: навыками логического анализа 
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   ОПК-12 

владением 
приемами и 
методами устного и 
письменного 
изложения базовых 
философских 
знаний  

 

Знать: методы и приёмы устного и письменного 
изложения базовых философских знаний  

Уметь: использовать методы и приёмы устного и 
письменного изложения базовых философских 
знаний при решении профессиональных задач  

Владеть: навыками устного и письменного 
изложения базовых философских знаний 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6      

Аудиторные учебные занятия, всего 60 20 40      

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

           

Учебные занятия лекционного типа 24 8 16      

Учебные занятия семинарского типа 36 12 24      

Лабораторные занятия 0 0 0      

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

156 52 104      

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

70 30 30      

Выполнение практических заданий 70 30 30      

Рубежный текущий контроль 16 15 15      
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Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)   

зачет       

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 6 2 4      

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 5)  

Раздел 1.1.  36 26 10 4 6 0 8 

Раздел 1.2.  36 26 10 4 6 0 8 

Общий объем, часов 72 52 40 8 12 0 16 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

Модуль 2 (семестр 6)  

Раздел 2.1. 
Гносеология - предмет 
и категориальный 
аппарат 

36 26 10 4 6 0 8 

Раздел 2.2. Античная и 
средневековая теория 
познания 

36 26 10 4 6 0 8 

Раздел 2.3.Теория 
познания Нового 

36 26 10 4 6 0 8 
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времени 

Раздел 2.4. 
Гносеологические 
новации и 
проблематика в 19 - 20 
веках 

36 26 10 4 6 0 8 

Общий объем, часов 144 104 40 16 24 0 32 

Форма 
промежуточной 

аттестации  

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очная форма обучения 

Раздел, 
тема 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 
1.1.  26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

компьютерное 
тестирование 

 
 

Раздел 
1.2.  26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

компьютерное 
тестирование 

 
 

Общий 
объем, 

52 24   24   4   
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часов 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
 

 

Раздел 
2.1.  26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

компьютерное 
тестирование 

 
 

Раздел 
2.2.  26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

компьютерное 
тестирование 

 
 

Раздел 
2.3. 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

компьютерное 
тестирование 

 
 

Раздел 
2.4.  26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

компьютерное 
тестирование 

 
 

Общий 
объем, 
часов 

104 48   48   8 

 
компьютерное 
тестирование 

 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ГНОСЕОЛОГИИ 

РАЗДЕЛ 1.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ 

Цель: Сформировать компетенции: способностью использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции (ОПК-1), способность  использовать в 
профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем онтологии и 
теории познания (природа философского знания, функции философии, методология 
философского познания, основные категории философии) (ОПК-2), владением методами и 
приемами логического анализа, готовностью работать с научными текстами и 
содержащимися в них смысловыми конструкциями   (ОПК-11), владением приемами и 
методами устного и письменного изложения базовых философских знаний (ОПК-12) 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Соотношение гносеологии и онтологии. Взаимоотношение гносеологии с частными 
когнитивными дисциплинами (психологией, физиологией, лингвистикой, культурологией, 
исследованиями в области искусственного интеллекта). Природа гносеологических 
категорий. Концептуальный строй гносеологии и ее базовые понятия: познавательное 
отношение; субъект, предмет, объект; субъективное и объективное; интерсубъективное и 
общезначимое. Понятие истины. Сознание как предмет гносеологической рефлексии.  

Основные гносеологические программы и стратегии. Типологии гносеологических 
программ и стратегий: традиция и современность; основания и критерии.  

Уровни познания. Наивный реализм и естественная установка. Виды познания. 
Направления в гносеологии. Трансцендентализм, натурализм. Феноменализм, 
конвенционализм, солипсизм. Скептицизм, критицизм и агностицизм. Рационализм, 
эмпиризм и сенсуализм. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Направления в гносеологии. 
2. Отличие предмета теории познания на разных этапах ее развития. 
3. Роль методологии в теории познания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов: 

1. Место гносеологии в структуре философского знания.  
2. Взаимосвязь гносеологической и онтологической проблематики.  
3. Современные тенденции в развитии гносеологии 
4. Понятия априорного и апостериорного знания.  
5.Рационализм, сенсуализм и иррационализм.  
6. Многообразие типов и форм познания.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 
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РАЗДЕЛ 1.2. СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ 

Цель: Сформировать компетенции: способностью использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции (ОПК-1), способность  использовать в 
профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем онтологии и 
теории познания (природа философского знания, функции философии, методология 
философского познания, основные категории философии) (ОПК-2), владением методами и 
приемами логического анализа, готовностью работать с научными текстами и 
содержащимися в них смысловыми конструкциями   (ОПК-11), владением приемами и 
методами устного и письменного изложения базовых философских знаний (ОПК-12) 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Соотношение теории познания и онтологии. Базовые понятия гносеологии: 
познавательное отношение; субъект, предмет, объект; субъективное и объективное; 
интерсубъективное и общезначимое. Различные гносеологические программы в истории 
философии. Проблема познаваемости мира и варианты ее решения. Границы познания. 
Субъект и объект познания. Определение познающего субъекта. Источники знания о мире. 
Чувственное и рациональное познание. Проблема обоснования и трансляции знания. 
Дискурс и рефлексия. Интуитивное знание. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Субъект и объект познания. 
2. Чувственное и рациональное познание.  
3. Обоснование и трансляция знания 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов:  
1. Проблема познаваемости мира и варианты ее решения.  
2. Границы познания.  
3. Субъект и объект познания. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

МОДУЛЬ 2. ПОЗНАНИЕ И ДИАЛЕКТИКА 

РАЗДЕЛ 2.1. ПОЗНАНИЕ И ПРАКТИКА 

Цель: способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОПК-1), способность  использовать в профессиональной 
деятельности знание традиционных и современных проблем онтологии и теории познания 
(природа философского знания, функции философии, методология философского познания, 
основные категории философии) (ОПК-2), владением методами и приемами логического 
анализа, готовностью работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 
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конструкциями   (ОПК-11), владением приемами и методами устного и письменного 
изложения базовых философских знаний (ОПК-12) 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Теоретический и практический разум. Виды и критерии рациональности. 
Рационализм и иррационализм. Специфика естественнонаучного и гуманитарного познания. 
Научное и вненаучное познание. Проблема критериев научности. Эмпирический, 
теоретический и метатеоретический уровни научного знания. Наука и научная картина мира. 
Традиция и новация. Сущность творчества. Роль практики в познании. Практика и 
деятельность. Концепции истины. Классические модели истины: корреспондентская, 
семантическая, конвенциональная, априористская. Неклассические модели истины: 
когерентная, прагматистская, диалектико-материалистическая. Проблема критериев истины. 
Сознание. Мышление и язык. Сознание как предмет философской рефлексии. Психологизм и 
антипсихологизм. Генезис сознания: основные концепции. Антропосоциогенез. Онтогенез 
сознания. Диалектика фило- и онтогенеза сознания. Структура, уровни и компоненты 
сознания. Сознание и бессознательное. Самосознание. Понятие мышления. Вербальное и 
невербальное мышление. Рефлексия. Рассудок, разум, интеллект. Проблема искусственного 
интеллекта. Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в познании. Знак, значение и смысл. 
Природа символа. Типы символических систем. Концепции языка в философии.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика естественнонаучного и гуманитарного познания. 
2. Рефлексия и самосознание. 
3. Неклассические модели истины  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов:  
1. Сознание и бессознательное.  
2. Самосознание.  
3. Вербальное и невербальное мышление. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2.2. РОЛЬ ДИАЛЕКТИКИ В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ 

Цель: Сформировать компетенции: способностью использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции (ОПК-1), способность  использовать в 
профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем онтологии и 
теории познания (природа философского знания, функции философии, методология 
философского познания, основные категории философии) (ОПК-2), владением методами и 
приемами логического анализа, готовностью работать с научными текстами и 
содержащимися в них смысловыми конструкциями   (ОПК-11), владением приемами и 
методами устного и письменного изложения базовых философских знаний (ОПК-12) 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Текст, контекст и интертекстуальность. Объяснение, понимание, истолкование. 
Современная теоретико-познавательная ситуация. Знание и информация. Глобальное 
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информационное пространство. Техносфера и ноосфера. Перспективы синтеза когнитивных 
традиций различных культур. Принципы межкультурного диалога. Гносеология и 
методология. Сущность и проблемы философской методологии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Объяснение, понимание, истолкование. 
2. Гносеология и методология. 
3. Сущность и проблемы философской методологии. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов:  
1. Знание и информация.  
2. Глобальное информационное пространство.  
3. Перспективы синтеза когнитивных традиций различных культур. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2.3 ЛОГИКА, ДИАЛЕКТИКА И ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФСКОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ 

Цель: способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОПК-1), способность  использовать в профессиональной 
деятельности знание традиционных и современных проблем онтологии и теории познания 
(природа философского знания, функции философии, методология философского познания, 
основные категории философии) (ОПК-2), владением методами и приемами логического 
анализа, готовностью работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 
конструкциями   (ОПК-11), владением приемами и методами устного и письменного 
изложения базовых философских знаний (ОПК-12) 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Метод и методология. Метод как система принципов познания. Основные типы 
методов. Общенаучные и частные методы познания. Методология естественных и 
гуманитарных дисциплин. Становление философской методологии. Философская рефлексия 
как общий метод философии. Анализ, синтез; индукция и дедукция; аналогия и 
экстраполяция; мысленный эксперимент. Принципы системного подхода. Умозрение, 
созерцание, рефлексия, интроспекция, медитация, интерпретация. Основные формы 
мышления. Принцип объективности. Принцип системности. Принцип историзма. Принцип 
диалектической противоречивости познания. Принцип восхождения от абстрактного к 
конкретному. Принцип единства логического и исторического. Значение формальной логики 
для философской методологии. Основные компоненты логики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принципы системного подхода. 
2. Значение формальной логики для философской методологии. 
3. Роль методологии в познавательном процессе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 



14 

Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов:  
1. Метод и методология.  
2. Метод как система принципов познания.  
3. Основные типы методов.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2.4. ДИАЛЕКТИКА КАК ОСНОВА ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ. 

Цель: способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОПК-1), способность  использовать в профессиональной 
деятельности знание традиционных и современных проблем онтологии и теории познания 
(природа философского знания, функции философии, методология философского познания, 
основные категории философии) (ОПК-2), владением методами и приемами логического 
анализа, готовностью работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми 
конструкциями   (ОПК-11), владением приемами и методами устного и письменного 
изложения базовых философских знаний (ОПК-12) 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Виды ценностей. Абсолютные и относительные ценности. Оценочное отношение 
человека к миру. Объективное и субъективное в ценностях. Ценности, потребности, 
интересы. Общечеловеческие ценности. Бытие как ценность. Жизнь индивида как высшая 
экзистенциальная ценность. Проблема смысла жизни. Нравственные ценности. 
Художественные ценности. Политические и правовые ценности. Истина и знание как 
ценность. Культура как система значений и система ценностей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Абсолютные и относительные ценности. 
2. Нравственные ценности. 
3. Истина и знание как ценность.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов:  
1. Жизнь индивида как высшая экзистенциальная ценность.  
2. Проблема смысла жизни.  
3. Нравственные ценности. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-1 

     способностью 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции  

 

Знать: основы 
философских знаний, 
основные категории 
философии 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять 
философский подход к 
рассматриваемым объекта 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
философского 
осмысления 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-2 

Способность  
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
знание 
традиционных и 
современных 
проблем 
онтологии и 
теории познания 
(природа 
философского 
знания, функции 
философии, 
методология 
философского 
познания, 
основные 
категории 
философии) 

Знать: природу 
философского знания, 
основные категории 
философии, функции 
философии. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять 
методологию 
философского познания. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: методологией 
философского анализа в 
ходе решения проблем 
профессиональной 
деятельности. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

   ОПК-11 
владением 
методами и 
приемами 

Знать: методы и приемы 
логического анализа 

 

Этап формирования 
знаний 
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логического 
анализа, 
готовностью 
работать с 
научными 
текстами и 
содержащимися в 
них смысловыми 
конструкциями  

 

 

 

Уметь: использовать 
методы и приёмы 
логического анализа при 
решении 
профессиональных задач  

 

 
 

Этап формирования 
умений 

 
Владеть: навыками 
логического анализа 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

   ОПК-12 

владением 
приемами и 
методами устного 
и письменного 
изложения 
базовых 
философских 
знаний  

 

Знать: методы и приёмы 
устного и письменного 
изложения базовых 
философских знаний  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: использовать 
методы и приёмы устного 
и письменного изложения 
базовых философских 
знаний при решении 
профессиональных задач  

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
устного и письменного 
изложения базовых 
философских знаний 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-11, ОПК-12 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
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умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[7-8) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(5-6) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-4] балла. 
 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-11, ОПК-12 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-11, ОПК-12 

Этап 
формирования 

Аналитическое 
задание (задачи, 
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навыков и 
получения опыта.  

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

скорректированные при 
собеседовании: 
[7-8) баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(5-6)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-4] балла. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

.Основные проблемы онтологии.  
2. Понятие субстанции и основной вопрос философии  
3. Монизм, дуализм и плюрализм как онтологические позиции  
4. Метафизика, диалектика и релятивизм как онтологические позиции  
5. Диалектика, ее основные принципы, законы и категории.  
6. Детерминизм, индетерминизм, телеология и провиденциализм  
7. Принципы детерминизма в природном и социальном бытии  
8. Детерминизм и проблема свобода человека  
9. Исследования индетерминистских и телеологических процессов природе и 

обществе.  
10. Теизм, деизм, пантеизм и атеизм как философско- мировоззренческие позиции.  
11. Движение, пространство и время как атрибуты природных и социальных систем.  
12. Системность и структурность бытия.  
13. Соотношение онтологии и гносеологии.  
14. Основные проблемы гносеологии.  
15. Мировоззрение. Виды и типы мировоззрения. Философия и мировоззрение.  
16. Сознание как проблема философии.  
17. Социокультурная сущность сознания.  
18. Проблема источника знаний. Эмпиризм и априоризм.  
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19. Сенсуализм и рационализм как эпистемологичеческие позиции  
20. Иррационализм как эпистемологичеческая позиция.  
21. Проблема истины в философии.  
22. Корреспондентная и когерентная теории истины  
23. Проблема соотношения языка и мышления.  
24. Языковая картина мира. Лингвистический релятивизм.  
25. Диалектическая и формальная логика.  
26. Основные научные методы познания.  
27. Формы научного знания: гипотеза и теория.  
28. Эмпирические и теоретический уровни научного познания.  
29. Развитие научного знания. Научные революции.  
30. Критический рационализм. К.Поппера. Принцип фальсифицируемости.  
31. Методология научно-исследовательских программ И.Лакатоса.  
32. Эпистемологический анархизм П.Фейерабенда.  
33. Концепция научных революций Т.Куна. (по работе Т.Куна «Структура научных 

революций»). 
 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

1. Сравните теорию познания Платона и Аристотеля. 
2. Сопоставьте взгляды К.Маркса и Н.Бердяева на проблему единства мира. 
3. Сравните взгляды Августина Блаженного и Фомы Аквинского на вопрос о 

соотношении воли и разума. 
4. Прокомментируйте идею В.Соловьева об эмпирическом, теоретическом и 

мистическом уровне познания 
5. Сопоставьте онтологию М.Хайдеггера и Г.Гегеля. 
6. Сравните гносеологию Платона и Аристотеля. 
7. Сравните гносеологию Платона и Г.Гегеля. 
8. Сравните гносеологию Аристотеля и Г.Гегеля 
9. Сравните гносеологию Аристотеля и В.Соловьева 
10. Сравните гносеологию Аристотеля и Н.Кузанского 
11. Сравните гносеологию Аристотеля и Р.Декарта 
12. Дайте критический анализ гносеологии феноменологии 
13. Дайте критический анализ онтологии А. Блаженнлго 
14. Дайте критический анализ диалектики Г. Гегеля 
15. Дайте критический анализ онтологии Л. Фейербаха 
16. Дайте критический анализ диалектики марксизма 
17. Дайте критический анализ гносеологии М.Монтеня. 
18. Дайте критический анализ гносеологии позитивизма 
19. Дайте критический анализ гносеологии Ф. Бекона 
20. Дайте критический анализ онтологии Б. Спинозы 
21. Сравните диалектику И.Канта и Г.Гегеля. 
22. Сравните гносеологию И.Канта и Л.Фейербаха 
23. Раскройте отличие идеализма от рационализма 
24. Объясните, почему философия совпадает с методологией. 
25. Опираясь на философию  Сократа и И.Канта, покажите связь познавательного 

процесса с моралью. 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного зачета: 
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 
9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок; 
7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий; 
5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий; 
0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
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1. Онтология и теория познания в 2 т. Том 2. Основы теории познания : учебник для 
вузов / С. С. Гусев [и др.] ; под общей редакцией Б. И. Липского. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09674-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453004 (дата обращения: 21.04.2020). 

2. Онтология и теория познания в 2 т. Том 1. Основы онтологии : учебник для вузов / 
Ф. Ф. Вяккерев [и др.] ; под редакцией Ф. Ф. Вяккерева, В. Г. Иванова, 
Б. И. Липского, Б. В. Маркова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03817-0. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/453005 (дата обращения: 21.04.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Пивоваров, Д. В.  Наука и религия: гносеологические очерки : монография / 
Д. В. Пивоваров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-05449-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454797 (дата обращения: 01.02.2021). 

2. Бакеева, Е. В.  Современная философия. Введение в онтологию : учебное пособие для 
вузов / Е. В. Бакеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07656-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455391 (дата обращения: 21.04.2020). 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный 
зал Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ 
содержит более 620 000 полных 
текстов диссертаций и 
авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
– электронная библиотека и база 
для исследований и учебных 
курсов в области экономики, 
управления, социологии, 
лингвистики, философии, 
филологии, международных 
отношений и других гуманитарных 
наук. УИС РОССИЯ 
поддерживается на базе Научно-
исследовательского 
вычислительного центра МГУ 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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имени М.В. Ломоносова 
Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и 
исследователей,  работавших на 
территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому 
количеству научных дисциплин, 
который содержит полную 
информацию о научных журналах 
в электронном виде, включающую 
их описания и все вышедшие 
выпуски с содержанием, темами 
научных статей и их полными 
текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке 
для общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, 
словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы 
образовательного и научно-
образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — 
учебникам и учебным пособиям, 
хрестоматиям и художественным 
произведениям, историческим 
источникам и научно-популярным 
статьям, справочным изданиям и 
др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Теория познания и диалектика» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 

3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 

4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 

5. http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика 

6. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии 

7. http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  
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5.4.1. Средства информационных технологий 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. Рабочая 
программа 

обеспечена специализированными периодическими изданиями, доступными с компьютеров 
в сети 

Университета на сайте Научной библиотеки (lib.rgsu.net: 
(http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/) в 

разделе «Подписные полнотекстовые ресурсы», в частности БД "East View", eLibrary.ru, ЭБ 

Grebennikon, «Лань». Также обучающиеся могут пользоваться отдельными изданиями 
электронно- 

библиотечной системы «Библио-онлайн» (издательства «Юрайт»). 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

В университете имеется лицензионное программное обеспечение Microsoft Windiws XP SP3; 

Windows 7 SP1, Ubuntu 14.04, Microsoft SQL Server 2012 , Microsoft Office 2003/2007, Adobe 
Reader; 

K-lite Pack, 7-Zip, Oracle Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание 
электронного 

ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронно-
библиотечная 
система, 
 электронные книги 
и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
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средних 
специальных 
учебных заведений и 
школы, а также 
научные 
монографии, научная 
периодика, в т.ч. 
журналы ВАК. 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам 
и полным текстам 
статей. 
опубликованных в 
российских и 
зарубежных научно-
технических 
журналах 

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета на 276 журналов по 
подписке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с полным текстом 
в открытом доступе, из них российских 
журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-
библиотечная 
система, коллекция 
электронных версий 
книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-
библиотечная 
система, 
электронные книги, 
учебники для ВУЗов. 
Коллекция 
«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база 
данных периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети Университета 

6.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая 
и реферативная 
информация и 
инструменты для 
отслеживания 
цитируемости 
статей, 
опубликованных в 
научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с любого 
компьютера в сети Университета. 

7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая 
и реферативная 
информация и 
инструменты для 
отслеживания 
цитируемости 

Перед входом в WoS необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.com/ ResearcherID. 
Вход в WoS:  
http://login.webofknowledge.com/  
В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА ДЛЯ 
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статей, 
опубликованных в 
научных изданиях. 
Университета. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение: 
"Russian Higher Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице в разделе  
"Выберите Вашу Организацию" выбрать  
проект "FEDURUS". 
Далее ввести логин и пароль, полученный 
в ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины «Теория познания и диалектика» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки 47.03.01 – Философия. Направленность: Коучинг 
и этика бизнеса (академический бакалавр). 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Теория познания и диалектика» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Теория познания и диалектика» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 
тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Теория познания и диалектика» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория познания и диалектика» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Теория познания и диалектика» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1.  
Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы  

 

 

Протокол заседания  
Ученого Совета 
Гуманитарного 

факультета 

№  10 от  14 мая 2017  
года 

01.09.2017 

2.  
Утверждена и введена в действие на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
________ 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ 
№ 1 от «29» августа 

2017 года 

01.09.2017 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы  

 Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ № 
16 

от «26» июня 2018 года 

01.09.2018 

4.  

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания 
Ученого Совета 
Гуманитарного 

факультета № 9 от «30» 
апреля 2019 года 

01.09.19 

       6. 

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ  
№ 16 от «25» июня 
2019года 

01.09.2019 

      7. 

Актуализирована с учетом развития 
социальной сферы, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  
Ученого Совета 
Гуманитарного 

факультета 

№ 10 

от «14» мая  2020 года 

01.09.2020 
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     8. 

 

Актуализирована с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий 
и социальной сферы 

Протокол заседания  
Ученого совета РГСУ  
№ 1 от «31» августа 

2020 года 

01.09.20 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

   Декан гуманитарного факультета  

/Г.Ю. Никипорец-Такигава/ 

       «26» мая 2020 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  

 
Направление подготовки 

47.03.01 Философия 
 

Направленность (профиль) 
«Коучинг и этика бизнеса» 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРИАТА 

 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2020 
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Рабочая программа дисциплины «Философская антропология» разработана на основании 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 47.03.01 - Философия (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 г. № 167 
учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования. 

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: доктор 
философских наук, профессор Меликов И.М. 

Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы  

д.ф.н., 
профессор 
И.М. Меликов 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете 
Гуманитарного факультета  
Протокол № 10 от «26» мая 2020 года 

Декан факультета 
доктор политических наук, PнD, 
кандидат филологических наук, 
доцент 

            

 
Г.Ю. Никипорец-Такигава 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины рекомендована к утверждению представителями 
организаций-работодателей. 

 
Автономная некоммерческая организация 

«Образование и консалтинг» 

      
 
 
 
 

 
Директор 

А.В. Ишечкина 

Российское представительство  
Международной федерации коучинга 
 

 Президент 

И. Шелудько 

Рабочая программа дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  
д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 
философии МГПУ 

 

 
   Б.Н. Бессонов 

   

д.ф.н., профессор кафедры философии 
(РГСУ) 

            

 
  О.Б. Скородумова 

   

Согласовано 
Научная библиотека, директор 

 

 
   И.Г. Маляр 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины ................................................................................................................... 27 

258 

270 

292 

303 

Ошибка! Закладка не определена.4 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
специфике и содержании философской антропологии с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по готовности к 
деятельности в сфере социально-гуманитарной и экономической деятельности, способности 
самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
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информационно-коммуникационных технологий; использование  знаний в области 
философской антропологии для решения актуальных практических проблем. 

Задачи дисциплины: 
1. формирование представлений о сущности и содержании основных этапов развития 

философской онтологии и теории познания; 
2. овладение навыками сравнительного анализа исторических этапов развития 

философской антропологии; 
3. осуществление самостоятельных исследований в области новейших тенденций и 

направлений современной социально-гуманитарной, управленческой и экономической 
мысли; 

4. анализ современных  методов и технологий с использованием знаний в области 
философской антропологии.   

5. составление, оформление и редактирование научной документации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских разработок. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина «Философская антропология» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы по направленности Коучинг и этика 
бизнеса очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Философская антропология» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Философия», «Основы критического мышления и системного 
анализа», «Философия и методология науки», «Межкультурная коммуникация» и др. 

Изучение дисциплины «Философская антропология» является базовым для 
последующего освоения программного материала таких учебных дисциплин как 
«Аксиология», «Философия языка» и др. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты:  

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), способностью использовать в профессиональной деятельности знание 
традиционных и современных проблем:  философских проблем естественных, технических и 
гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, истории) 
(ОПК-10), способностью использовать базовые философские знания в процессе принятия 
управленческих решений (ПК-8) 

Код 

компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения 
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ОПК-3 

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) 

Знать: сущность, структуру и закономерности 
функционирования общества. 

Уметь: анализировать механизмы и формы 
социальных изменений. 

Владеть: навыками применения в практической 
профессиональной деятельности принципов 
исторической типологии общества. 

   ОПК-10 

способностью 
использовать в 

профессиональной 
деятельности 

знание 
традиционных и 

современных 
проблем:  

философских 
проблем 

естественных, 
технических и 

гуманитарных наук 
(основные 

философские 
проблемы физики, 

математики, 
биологии, истории)  

 

Знать: традиционные и современные философские 
проблемы естественных, технических и 
гуманитарных наук 

Уметь: анализировать в профессиональной 
деятельности традиционные и современные 
проблемы естественных, технических и 
гуманитарных наук 

Владеть: навыками использования в 
профессиональной деятельности знаний 
традиционных и современных проблем 
естественных, технических и гуманитарных наук 

ПК-8 

способностью 
использовать 

базовые 
философские 

знания в процессе 
принятия 

управленческих 
решений  

Знать: базовые философские знания в процессе 
принятия управленческих решений  

 

Уметь: использовать базовые философские знания в 
процессе принятия управленческих решений  

 



6  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5 6      

Аудиторные учебные занятия, всего 252 30 40      

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

           

Учебные занятия лекционного типа 30 12 18      

Учебные занятия семинарского типа 44 20 24      

Лабораторные занятия 0 0 0      

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

252 78 68      

В том числе:            

Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

100 30 30      

Выполнение практических заданий 112 30 20      

Рубежный текущий контроль 40 18 18      

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  

36 экзам  
экзам 

36 
     

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 7 3 4      

 

  

Владеть: навыками использования базовых 
философских знаний в процессе принятия 
управленческих решений  
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов  

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 в

 
т.

ч
. п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

Модуль 1 (семестр 7)  

РАЗДЕЛ 1.1.  
36 26 10 6 4 0 8 

РАЗДЕЛ 1.2.   
36 26 10 6 4 0 8 

РАЗДЕЛ 1.3.  36 26 10 6 4 0 8 

Общий объем, часов 108 78 30 18 12 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
 

Модуль 2 (семестр 8)  

РАЗДЕЛ 2.1.  
36 17 10 6 4 0 8 

РАЗДЕЛ 2.2. 
36 17 10 6 4 0 8 

РАЗДЕЛ 2.3.  36 17 10 6 4 0 8 

РАЗДЕЛ 2.4  36 17 10 6 4 0 8 

Общий объем, часов 144 68 40 24 16 0 32 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очная форма обучения 
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Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1.  26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

10 

Раздел 1.2.  26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

10 

Раздел 1.3.  26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

10 

Общий объем, 
часов 

78 21   21   8   30 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1.  26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

10 

Раздел 2.2.  26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

10 
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Раздел 2.3. 26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

10 

Раздел 2.4.  26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

10 

Общий объем, 
часов 

104 28   28   8   40 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1       

РАЗДЕЛ 1.1. Предмет философской антропологии. 
Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 
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), способностью использовать в 
профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем:  
философских проблем естественных, технических и гуманитарных наук (основные 
философские проблемы физики, математики, биологии, истории) (ОПК-10), 
способностью использовать базовые философские знания в процессе принятия 
управленческих решений (ПК-8) 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Философская антропология и современные социальные науки о человеке. 

Антропологический поворот в философии. Понятийный аппарат философской антропологии. Понятия 

личности, идентичности, индивида. Свобода и детерминизм. Философская антропология и другие 

философские дисциплины (теория познания, этика, философия науки). 
Философия и культура. Философия как составляющая культуры и Философская 

антропология. Философские идеи и дух культуры. Философская антропология и культурология. 
Культурология как синтез науки и философии. 
Философия и наука. Философия как переживание и осознание смыслов. Философия как творчество 
идей. Философия как логос, выраженный в форме мудрости. Мировоззрение и миропонимание в 
философии. Знание и мудрость. Мудрость и мудрец. Обыденное и философское отношение к жизни. 
Философия и практика. Культура как практическое поле философии. 
Культурология как гуманитарная наука. Гуманитарные науки и их особенности. Гуманитарные науки 
и внутренний мир человека. Человек как предмет гуманитарных наук. Наука о культуре Л. Уайта. 
Концепция философии культуры В.М. Межуева. Культура как философская идея и научное понятие. 
Граница между философским и научным понятием о культуре. Культурфилософия и культурология. 
Философия как онтология и теория познания культуры. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Покажите специфику философского подхода к анализу действительности. 
2. Раскройте особенности философии культуры. 
3. Сравните философию культуры и культурологию. 
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4. Охарактеризуйте философию как сферу творчества идей. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат, презентация. 
 
   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1. 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов:  

1. Философия как творчество идей.  
2. Мировоззрение и миропонимание в философии.  
3. Знание и мудрость. Мудрость и мудрец.  
4. Обыденное и философское отношение к жизни.  
5. Культура как практическое поле философии. Наука о культуре Л. Уайта. 
6. Концепция философии культуры В.М. Межуева.  
7. Культурфилософия и культурология. Философия как онтология и теория 

познания культуры. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 1.2.  Представление о природе человека у древних восточных 

мыслителей  

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 
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), способностью использовать в профессиональной деятельности знание 
традиционных и современных проблем:  философских проблем естественных, технических и 
гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, 
истории) (ОПК-10), способностью использовать базовые философские знания в процессе 
принятия управленческих решений (ПК-8). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Представление о человеке в раннем конфуцианстве. Социально-экономическая ситуация в 

Китае в период V-III вв. до н. э. Человек у Конфуция и основные категории конфуцианства. 

Представление о человеке в раннем даосизме. Репрезентация основных понятий и дихотомий в 

индивидуальной и общественной жизни. Конфуцианство и даосизм. Представление о человеке в 

раннем легизме и формирование нужного человека. Конфуцианство и легизм: сферы столкновений. 

Представление о человеке в раннем буддизме. Социально-экономическая характеристика 

шраманского периода Древней Индии. Будда как историческая личность и мифологический 

персонаж. Восьмеричный путь. 10 Отличие западных философско-антропологических моделей от 

восточных. Современные буддистские практики и движения. Связь между восточными 

антропологическими моделями и политикой.  

Философия и культура. Философия как составляющая культуры и Философская 
антропология. Философские идеи и дух культуры. Философская антропология и 
культурология. Культурология как синтез науки и философии. 
Философия и наука. Философия как переживание и осознание смыслов. Философия как 
творчество идей. Философия как логос, выраженный в форме мудрости. Мировоззрение и 
миропонимание в философии. Знание и мудрость. Мудрость и мудрец. Обыденное и 
философское отношение к жизни. Философия и практика. Культура как практическое поле 
философии. 
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Культурология как гуманитарная наука. Гуманитарные науки и их особенности. 
Гуманитарные науки и внутренний мир человека. Человек как предмет гуманитарных наук. 
Наука о культуре Л. Уайта. 
Концепция философии культуры В.М. Межуева. Культура как философская идея и научное 
понятие. Граница между философским и научным понятием о культуре. Культурфилософия 
и культурология. Философия как онтология и теория познания культуры. 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Покажите специфику философского подхода к анализу действительности. 
2. Раскройте особенности философии культуры. 
3. Сравните философию культуры и культурологию. 
4. Охарактеризуйте философию как сферу творчества идей. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат, презентация. 
 
   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2. 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов: 

Человек в философии и культуре.  
Философия как составляющая культуры и Философская антропология. Философские 
идеи и дух культуры. Философская антропология и культурология. Культурология как 
синтез науки и философии. 
Философия и наука.  
Культурология как гуманитарная наука. Гуманитарные науки и их особенности. 
Гуманитарные науки и внутренний мир человека. Человек как предмет гуманитарных 
наук.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 
 

РАЗДЕЛ 1.3. Западная философская антропология античности и средних веков. 

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 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), способностью использовать в профессиональной деятельности знание 
традиционных и современных проблем:  философских проблем естественных, технических и 
гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, 
истории) (ОПК-10), способностью использовать базовые философские знания в процессе 
принятия управленческих решений (ПК-8) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Понятие модернизации. Принципы и понятия античной философской антропологии. 

Душа и тело. Физикализм и трансцендентализм. Образ мысли и образ жизни античного 
человека (по статье И.Д. Рожанского "Античный человек"). Переходные фигуры в истории 
философской антропологии (Блаженный Августин). Вера и знание в философской 
антропологии Средних веков. Проблема божественного откровения и знания. Божественное 
предопределение и свобода воли. Образ жизни и образ мысли средневекового человека.  

Философская антропология марбургской школы неокантианстве. Символическая 
Философская антропология Э. Кассирера. Культура как третий мир. Символическая сеть 
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человеческого опыта. Культура как квинтэссенциея человеческого существования. 
Человек как символическое животное. Символ выступает как априорная форма, 
конституирующая действительность. Интравертное и экстравертное освоение человеком 
мира в культуре. Язык, искусство, религия, наука как основные элементы культуры.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте основные концепции происхождения морали. Какие из них кажутся вам 
наиболее убедительными? 

2. Сравните различные теории происхождения морали и сопоставьте их с концепциями ее 
обоснования. 

3. В чем заключаются основные тенденции эволюции морали в 20-21 веке? 
4. Возможен ли, по-вашему, нравственный прогресс, и почему? Какими должны быть его 

критерии? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на предложенную тему: 
    
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3. 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов: 

1. Натуралистическая концепция происхождения морали. 
2. Теологическая концепция происхождения морали. 
3. Психоаналитическая трактовка происхождения морали (по книге Ю.М. Бородай 

«Эротика, смерть, табу» или З. Фрейда «Тотем и табу»).  
4. Социально-историческая концепция происхождения морали. 
5. Представления о нравственном прогрессе в истории философии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 
                                              МОДУЛЬ 2 
 

РАЗДЕЛ 2.1. Человек в культуре постмодерна 
 
Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 

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), способностью использовать в профессиональной деятельности знание 
традиционных и современных проблем:  философских проблем естественных, технических и 
гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, 
истории) (ОПК-10), способностью использовать базовые философские знания в процессе 
принятия управленческих решений (ПК-8). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие постмодерна у Ж.-Ф. Лиотара. Учение Ж.Деррида. «Смерть автора». Теоретическое 
обоснование деконструкции. Ф. Гваттари и Ж.Делез. Понятие дискурса. Деконструкция как 
основной метод освобождения человека от разрушающего и деформирующего влияния со стороны 
репрессивных структур государства. Текст и текстуальность. Текстуальность как «множество ма-
леньких нарраций». Номадизм в структуре постмодернизма. Ризома как сущность современной 
культуры. Капитализм и шизофрения. Логика смысла. Ж. Бодрийяр о конце социального. 
Потребительское общество. Символический обмен. Гиперреальность, симуляции  и  
симулякры. 
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Вопросы для самоподготовки: 
Понятие постмодерна у Ж.-Ф. Лиотара.  
Учение Ж.Деррида. «Смерть автора».  
Ф. Гваттари и Ж.Делез. Понятие дискурса.  
Ж. Бодрийяр о конце социального.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 
презентации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1. 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов: 

Теоретическое обоснование деконструкции.  
Деконструкция как основной метод освобождения человека от разрушающего и деформирующего 
влияния со стороны репрессивных структур государства.  
Текст и текстуальность. Текстуальность как «множество маленьких нарраций».  
Номадизм в структуре постмодернизма.  
Ризома как сущность современной культуры.  
Капитализм и шизофрения. Логика смысла. 
Потребительское общество. Символический обмен.  
Гиперреальность, симуляции  и  симулякры. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 2.2. Природная сторона жизни человека и культуры 
Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 

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), способностью использовать в профессиональной деятельности знание 
традиционных и современных проблем:  философских проблем естественных, технических и 
гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, 
истории) (ОПК-10), способностью использовать базовые философские знания в процессе 
принятия управленческих решений (ПК-8). 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Противопоставление природы (естественного) и культуры (искусственного). 

Детерминированность природы и свобода духа. Различное отношение духа к природе: погруженность 
духа в природу, выделение духа из природы и образование особой сферы духовности, активное 
овладение духом природы, господство над нею. Н. А. Бердяев о трех стадиях в истории человечества: 
природно-органической, собственно- культурной и технически-машинной. 
Неизменность и иерархичность космоса для древнего грека и средневекового человека. 
Истоки враждебного отношения человека к природе, противоположности духа и материи. 
Переход от органической жизни к организованной жизни, от растительности к конструкции. 
Организм и организация. Техника и культура. Гибель «Титаника» как урок человеческой 
гордыне. Информационные технологии. Рациональное и иррациональное в информационной 
культуре. Причины технократизма и сциентизма. 
Взаимодействие природы и культуры, биологического и социального в человеке. Отказ от 
роли царя, господина природы. «Русский космизм» и ноосфера как осознание 
тветственности за природу. «Дао» как путь естественного бытия, доверия к мудрости 
природы и ее законам. Жизнь в единстве с природой, в гармонии с ней. 
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Земля и культура. Культура и природа. Особенности географического детерминизма. Ш.Л. 
Монтескье о формах государственного устройства.  Л. Мечников о связи цивилизаций 
прошлых и великих исторических рек. Социологизаторский подход к культуре в марксизме. 

Вопросы для самоподготовки: 
Противопоставление природы (естественного) и культуры (искусственного).  
Детерминированность природы и свобода духа.  
Н. А. Бердяев о трех стадиях в истории человечества: природно-органической, собственно- 
культурной и технически-машинной. 
Неизменность и иерархичность космоса для древнего грека и средневекового человека.  
Переход от органической жизни к организованной жизни, от растительности к конструкции.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат, презентация. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2. 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов: 

Организм и организация.  
Техника и культура.  
Информационные технологии. Рациональное и иррациональное в информационной 
культуре. Причины технократизма и сциентизма. 
Взаимодействие природы и культуры, биологического и социального в человеке.  
«Русский космизм» и ноосфера как осознание ответственности за природу.  
«Дао» как путь естественного бытия, доверия к мудрости природы и ее законам. Жизнь в 
единстве с природой, в гармонии с ней. 
Земля и культура. Культура и природа.  
Особенности географического детерминизма. Ш.Л. Монтескье о формах государственного 
устройства.   
Л. Мечников о связи цивилизаций прошлых и великих исторических рек.  
Социологизаторский подход к культуре в марксизме. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 2.3. Человек и национальная культура  

 

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 
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), способностью использовать в профессиональной деятельности знание 
традиционных и современных проблем:  философских проблем естественных, технических и 
гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, 
истории) (ОПК-10), способностью использовать базовые философские знания в процессе 
принятия управленческих решений (ПК-8). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания:  

Этнос и нация. Истоки культурологического сопоставления разных народов у Геродота, 
Страбона и Гиппократа. Зарождение этнологии. волюционизм, диффузионизм, 
функционализм, структурализм. 
Теория этногенеза Л. Н. Гумилева. Пассионарность и пассионарии: агрессивность, «длинная 
воля» и жертвенность. Уровни пассионарно- сти. Основные фазы этногенеза. Роль 
этнического мифа в культуре. 
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Концепция Э. Геллнера о роли культуры в аграрном и индустриальном обществах. 
Взаимоотношения культуры, экономики и государства. Культурная унитарность, 
однородность и автономия, изоляционизм. Регионализм и провинциализм против 
унификации и стандартизации культуры. Культурный обмен, диалог культур и 
национальные образы мира. 
Русская идея и ее истоки. Русская духовная поэзия и православный мессианизм, стремление 
спасти весь мир. Русский романтизм и славянофильские споры о судьбе России. В. С. 
Соловьев о «русской идее». Н. А. Бердяев о судьбе России и «русской идее». Евразийство и 
его современные интерпретации. 
Понятие этнической и этнорегиональной идентичности. Основные критерии 
этноидентичности, их роль в современных культурных процессах. Региональный компонент 
федерального образовательного стандарта. Общечеловеческая культура. 
Теория нации в учении Л.Н. Гумилева. Национальная идея. Понятие национальной идеи. 
Работа В.С. Соловьева «Русская идея».  
Национальная культура и язык. Культура и общение. Понятие духовной коммуникации в 
учении К.Ясперса. Общение и духовная коммуникация. Социальное и духовное в языке. 
Философия языка М. Хайдеггера.  

Вопросы для самоподготовки: 
Этнос и нация.  
Зарождение этнологии. волюционизм, диффузионизм, функционализм, структурализм. 
Взаимоотношения культуры, экономики и государства.  
Культурная унитарность, однородность и автономия, изоляционизм.  
Регионализм и провинциализм против унификации и стандартизации культуры. Культурный 
обмен, диалог культур и национальные образы мира. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 
виде презентации на предложенную тему: 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3. 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов: 

Концепция Э. Геллнера о роли культуры в аграрном и индустриальном обществах.  
Понятие духовной коммуникации в учении К.Ясперса. Общение и духовная коммуникация.  
Социальное и духовное в языке. Философия языка М. Хайдеггера.  
Теория этногенеза Л. Н. Гумилева.  
Н. А. Бердяев о судьбе России и «русской идее».  
В. С. Соловьев о «русской идее».  
Евразийство и его современные интерпретации. 
Русская идея и ее истоки.  
Русский романтизм и славянофильские споры о судьбе России.  
Понятие этнической и этнорегиональной идентичности.  
Основные критерии этноидентичности, их роль в современных культурных процессах. 
Общечеловеческая культура. 
Национальная идея.  
Национальная культура и язык.  
Культура и общение.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 2.4. Культура и современность 

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 
способность  использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 
современных проблем: социальной философии (сущность, структура и функционирование 
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общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы исторической типологии 
общества) (ОПК-3), способностью использовать в профессиональной деятельности знание 
традиционных и современных проблем:  философских проблем естественных, технических и 
гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, 
истории) (ОПК-10), способностью использовать базовые философские знания в процессе 
принятия управленческих решений (ПК-8). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Кризис культуры современного общества: тупик или кризис роста? Э. Фромм об ориентации 
на обладание и бытие. Антитоталитарные утопии Д. Оруэлла, О. Хаксли, Е. Замятина и А. 
Шнитке. 
Основные ценности культуры индустриального и постиндустриального общества: 
рационализм, прогресс, атеизм, обладание, редукционизм, технократизм, равенство, свобода 
как цель, господство над природой, социальная стабильность, монизм. Необходимость 
пересмотра, переоценки ценностей и формирование новой ценностной картины мира в свете 
нового смысла культуры. 

Человек как смысл культуры: интровертный аспект - построение человека как храма, 
экстравертный - построение мира как человеческого храма, одухотворение мира (культура 
как смысл человека). Христианство: потерять, чтобы обрести. Интегративная и 
дифференцирующая тенденции в развитии культуры, расширение и углубление 
многомерности культуры. Надежда и мифологичность смысла и целей культуры. 

Вопросы для самоподготовки: 
Кризис культуры современного общества. 
Основные ценности культуры индустриального и постиндустриального общества 
Интегративная и дифференцирующая тенденции в развитии культуры 
Человек как смысл культуры 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 
виде презентации на предложенную тему: 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов: 

Стандартизация условий жизни и потребления, нивелирующее влияние урбанизации, 
массовой коммуникации.  
Масса и толпа. Человек «массы» 
 Массовая культура и мифологические потребности современного общества.  
Условия современного мифотворчества.  
Массовая и популярная культура. 
Понятие «субкультуры».  
Ф. Ницше о контркультуре.  
Нигилизм и нигилисты.  
Антибуржуазная и антитоталитарная направленность контркультуры. 
Два измерения культурного пространства: широта (поверхностность) и глубина.  
Культура элиты. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-3 

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) 

Знать: сущность, 
структуру и 
закономерности 
функционирования 
общества. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: анализировать 
механизмы и формы 
социальных изменений. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
применения в 
практической 
профессиональной 
деятельности 
принципов 
исторической типологии 
общества. 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

   ОПК-10 

способностью 
использовать в 

профессиональной 
деятельности знание 

традиционных и 
современных проблем:  
философских проблем 

естественных, 
технических и 

гуманитарных наук 
(основные философские 

проблемы физики, 

Знать: традиционные и 
современные 
философские проблемы 
естественных, 
технических и 
гуманитарных наук 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: анализировать в 
профессиональной 
деятельности 
традиционные и 
современные проблемы 

Этап формирования 
умений 
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математики, биологии, 
истории)  

 

естественных, 
технических и 
гуманитарных наук 

Владеть: навыками 
использования в 
профессиональной 
деятельности знаний 
традиционных и 
современных проблем 
естественных, 
технических и 
гуманитарных наук 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-8 

способностью 
использовать базовые 
философские знания в 

процессе принятия 
управленческих 

решений  

 

Знать: базовые 
философские знания в 
процессе принятия 
управленческих 
решений  

 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: использовать 
базовые философские 

знания в процессе 
принятия 

управленческих 
решений  

 

 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
использования базовых 
философских знаний в 
процессе принятия 
управленческих 
решений  

 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-3, ОПК-10, 
ПК-8 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
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Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
[7-8) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(5-6) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-4] балла. 
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ОПК-3, ОПК-10, 
ПК-8 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании: 
[7-8) баллов; 
3) испытывает затруднения 
в выполнении 
практических заданий, 
задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(5-6)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-4] балла. 
 

ОПК-3, ОПК-10, 
ПК-8 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
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1. Предмет философской антропологии: узкое и широкое понимание. Основные понятия 
философско-антропологических концепций.  

2. Философская антропология и социальная антропология как формы антропологического 
знания: общее и особенное.  

3. Представление о человеке в раннем буддизме.  
4. Представление о человеке в раннем конфуцианстве. 5. Представление о человеке в раннем 

даосизме.  
5. Представление о человеке в легизме.  
6. Человек как предмет философского познания (западноевропейская традиция) (по 

одноименной статье Э. Агацци)  
7. Античный трансцендентализм и понимание человека в античной философии (Платон)  
8. Советский человек: образ мысли и образ жизни. 
9. Человек как творец культуры и ее творение. 
10. Информация как феномен культуры. 
11. Диалог в культуре. 
12. Текст как инструмент культуры. 
13. Традиция как феномен культуры. 
14. Возникновение и сущность игры. 
15. Основные виды игр и их функции. 
16. Праздник как игровой феномен культуры. 
17. Мифология и религия. 
18. Религия как духовное основание культуры. 
19. Второе, духовное рождение человека. 
20. З. Фрейд о мотивации поведения человека. 
21. К. Юнг об архетипах «коллективного бессознательного». 
22. Э. Фромм о деструктивности в поведении человека. 
23. Психологические различия культур. 
24. Культура как система языков. 
25. Культура как система смыслов. 
26. Герменевтика. 
27. Символ. 
28. Эстетическая культура. 
29. Объективные и субъективные основания эстетического. 
30. Основные функции искусства. 
31. К. Леонтьев об этапах развития культуры. 
32. Н. Данилевский о культурно-исторических типах. 
33. О. Шпенглер о переходе культуры в цивилизацию. 
34. Принципы типологии культуры. 
35. Бинарные и тернарные культуры. 
36. Особенности культур Востока и Запада. 
37. Теория этногенеза Л. Гумилева. 
38. Э. Геллнер о национальных противоречиях. 
39. Русская идея. 
40. Критерии этнической и этнорегиональной идентичности. 
41. «Дневная» культура, ее истоки и функции. 
42. «Ночная» культура, ее истоки и функции. 
43. Естественное и искусственное в культуре. 
44. Техника и культура. 
45. Ноосфера и глобальный кризис цивилизации. 
46. «Дао» как путь гармонии с природой. 
47. Предмет философской антропологии в понимании М. Мамардашвили по статье 

«Проблема человека в философии». 
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48. Смысл жизни и вопрос о конечности человеческого бытия.  
49. Эволюция понятийного аппарата философской антропологии по статье Плотников Н.С. 

От "индивидуальности" к "идентичности" (история понятий персональности в русской 
культуре").  

50. Естествознание 19 века и философские интерпретации природы человека.  
51. Феноменологический метод в исследовании человека в ХХ в.  
52. Философская антропология А. Гелена в контексте немецкого консерватизма.  
53. Человек играющий по книге Й. Хейзинги "Homo ludens" и современные игровые 

практики.  
 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

1. В чем состоит актуальность предмета «Философской антропологии» сегодня? 
2. Объясните наличие в культурфилософии различных направлений и концепций. 
3. Назовите причины становления теории культуры. 
4. Укажите основные направления культурфилософской мысли. 
5. Объясните понятие «культурный релятивизм». 
6. В современной науке выделяется два аспекта понятия «цивилизация»: а)цивилизация 

как определенный тип культуры; б) цивилизация как уровень развития общества; 
Выразите ваше мнение? Нет ли противоречия в указанных двух позициях? 

7. «Ценность не существует, а значит». Ваш комментарий. 
8. Причина многозначности понятий «культура» и «цивилизация»? 
9. Назовите факторы культурного измерения цивилизации. 
10. Укажите основные характеристики традиционного и техногенного кода цивилизации. 
11. Объясните следующее высказывание: 
12. Восток – не географический термин, а особый тип миросозерцания. 
13. Охарактеризуйте ментальную основу цивилизаций Востока. 
14. Какие принципы возможны в качестве оснований для типологии культур? 
15. Объясните смысл веберовской концепции «идеальных типов». 
16. Ваше решение дилеммы: единый мировой культурный процесс и история 

«локальных» цивилизаций? 
17. Проанализируйте понимание сущности человека в марксистской традиции: человек 

есть биосоциальная сущность. 
18. В чем заключается значение христианского вероучения в современном мире? Ваш 

ответ. 
19. Охарактеризуйте ядро ценностей личности и его роль в культурном развитии 

человечества. 
20. Значение иерархии ценностей в жизни человека в наше время? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 
университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 
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образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
Критерии оценки ответа на вопросы зачета/экзамена/дифференцированного зачета: 
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 
9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок; 
7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий; 
5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических заданий; 
0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Каган, М. С.  Философская антропология : учебное пособие для вузов / 
М. С. Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06178-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453006 (дата обращения: 30.01.2021). 

2. Каган, М. С.  Проблемы теории культуры. Избранные труды / М. С. Каган. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-
534-06179-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454648 (дата обращения: 30.01.2021). 
Каган, М. С.  Человек в теории культуры. Избранные труды : учебное пособие для 
вузов / М. С. Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-06180-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454735 (дата обращения: 30.01.2021). 
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Липский, Б. И.  Философская антропология. Социальная философия : учебное 
пособие для вузов / Б. И. Липский, Б. В. Марков. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8879-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451130 (дата 
обращения: 30.01.2021). 

2. Каган, М. С.  Проблемы методологии гуманитарного познания. Избранные труды : 
для вузов / М. С. Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06176-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454044 (дата обращения: 30.01.2021). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
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их полными текстами. 
Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Философская антропология» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 
информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
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1. http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 

3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 

4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 

5. http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика 

6. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии 

7. http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. Рабочая 
программа 

обеспечена специализированными периодическими изданиями, доступными с компьютеров 
в сети 

Университета на сайте Научной библиотеки (lib.rgsu.net: 
(http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/) в 

разделе «Подписные полнотекстовые ресурсы», в частности БД "East View", eLibrary.ru, ЭБ 

Grebennikon, «Лань». Также обучающиеся могут пользоваться отдельными изданиями 
электронно- 

библиотечной системы «Библио-онлайн» (издательства «Юрайт»). 
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5.4.2. Программное обеспечение  

В университете имеется лицензионное программное обеспечение Microsoft Windiws XP SP3; 

Windows 7 SP1, Ubuntu 14.04, Microsoft SQL Server 2012 , Microsoft Office 2003/2007, Adobe 
Reader; 

K-lite Pack, 7-Zip, Oracle Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины.  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание 
электронного 

ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронно-
библиотечная 
система, 
 электронные книги 
и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, 
средних 
специальных 
учебных заведений и 
школы, а также 
научные 
монографии, научная 
периодика, в т.ч. 
журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 
 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам 
и полным текстам 
статей. 
опубликованных в 
российских и 
зарубежных научно-
технических 
журналах 

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета на 276 журналов по 
подписке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с полным текстом 
в открытом доступе, из них российских 
журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-
библиотечная 
система, коллекция 
электронных версий 
книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-
библиотечная 
система, 
электронные книги, 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 



29 

учебники для ВУЗов. 
Коллекция 
«Музыка» 

5. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база 
данных периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети Университета 

6.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая 
и реферативная 
информация и 
инструменты для 
отслеживания 
цитируемости 
статей, 
опубликованных в 
научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с любого 
компьютера в сети Университета. 

7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая 
и реферативная 
информация и 
инструменты для 
отслеживания 
цитируемости 
статей, 
опубликованных в 
научных изданиях. 
Университета. 

Перед входом в WoS необходимо войти на 
сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.com/ ResearcherID. 
Вход в WoS:  
http://login.webofknowledge.com/  
В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение: 
"Russian Higher Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице в разделе  
"Выберите Вашу Организацию" выбрать  
проект "FEDURUS". 
Далее ввести логин и пароль, полученный 
в ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины «Философская антропология» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки 47.03.01 – Философия. Направленность: Коучинг 
и этика бизнеса (академический бакалавр). 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Философская антропология» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Философская антропология» предусматривает использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Философская антропология» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Философская антропология» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Философская антропология» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

В предлагаемом курсе раскрываются основные проблемы отрасли философии 
"аксиология". В задачи курса входит осмысление вопросов сущности понятия "ценность", 
классификации ценностей, соотношения понятия "ценность" с другими философскими 
категориями. Раскрываются основные подходы к осмыслению сущности понятия "ценность" 
в истории философии.  

Задачи дисциплины (модуля): 
1. освоить основные проблемы современной аксиологии,  
2. сформировать представления о соотношении понятия "ценность" с другими 

философскими категориями,  
3. ознакомить с основными трансформациями в ценностном сознании в современном 

обществе.  
Освоение курса должно содействовать: - знанию истории философских учений о 
ценности; - овладению приемами анализа важнейших философских текстов, оценки 
аксиологических теорий; - знанию специфики ценностного сознания; - развитию 
умения логично излагать, аргументировать и отстаивать собственную позицию. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Аксиология» реализуется в части, формируемой участниками 

образовательных отношений части основной образовательной программы по направлению 
подготовки «47.03.01 - Философия» очной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Аксиология» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 
(модулей): «Философия», «Этика». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем) 

- Кризис современной философии: феноменологический подход 

  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-8; ПК-8; ПК-9, в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой высшего образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 
47.03.01 - Философия. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

ОПК ОПК-8 способностью использовать 
в профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и 
современных проблем: 
философии и методологии 
науки (наука как особый 
вид знания, деятельности и 
социальный институт, 
природа научного знания, 
структура науки, методы и 
формы научного познания, 
современные концепции 
философии науки) 

 

Знать: основные принципы, 
законы и категории, основные 
методы научного мышления и 
их применение к научному 
анализу и синтезу социальной  
реальности; 

Уметь: использовать знания 
по истории и онтологии науки 
для оценки и анализа 
социальной реальности; 

Владеть: навыками 
абстрактного мышления по 
поводу социальных явлений, 
отношений и процессов, 
способностью научного 
анализа и синтеза 
профессионально значимой  
информации. 

ПК ПК-8 способностью использовать 
базовые философские 
знания в процессе принятия 
управленческих решений 

 

Знать: принципы 
планирования личного 
времени, способы и методы 
саморазвития и 
самообразования в 
профессиональной области ; 

 Уметь: самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения в 
профессиональной 
деятельности; оценивать 
социальные процессы в 
профессиональной 
деятельности; давать верную 
самооценку, намечать пути и 
выбирать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков; 

Владеть: навыками 
самостоятельной, творческой 
работы, умением эффективной 
организации своего труда; 
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способностью к самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, к 
поиску и реализации новых, 
эффективных форм 
организации своей 
деятельности; навыками 
использования творческого 
потенциала для понимания и 
анализа социальных  
процессов и явлений. 

ПК ПК-9 способностью к 
планированию, 
организации и управлению 
своей профессиональной 
деятельностью и работой 
различных коллективов 

 

Знать: принципы 
планирования личного 
времени, способы и методы 
саморазвития и 
самообразования в 
профессиональной области 

Уметь: самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения в 
профессиональной 
деятельности; оценивать 
социальные процессы в 
профессиональной 
деятельности;  

Владеть: навыками к поиску 
и реализации новых, 
эффективных форм 
организации своей 
деятельности; навыками 
использования творческого 
потенциала для понимания и 
анализа социальных  
процессов и явлений. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5       

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30       

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

          

Учебные занятия лекционного типа 10 10       

Учебные занятия семинарского типа 20 20       

Лабораторные занятия 0 0       

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

78 78       

В том числе:           

Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

30 30       

Выполнение практических заданий 30 30       

Рубежный текущий контроль 18 18       

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)   

зачет        

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 3 3       

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
  

р
аб

от
а,

 
в

 т
.ч

. 
п

р
ом

еж
ут

оч
н

ая
 

ат
те

ст
а

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а 

в
 Э

И
О

С
 

РАЗДЕЛ 1.  36 24 12 4 8 0 8 

РАЗДЕЛ 2.  36 26 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2.  36 28 8 2 6 0 8 

Общий объем, часов 108 78 30 10 20 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

 зачет 
 

 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я
),

 ч
ас

 

Раздел 1. 

 

24 
4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 8 эссе 4 

Раздел 1. 

26 

4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

8 реферат 10 эссе 4 
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изучение 
раздела в ЭИОС 

Раздел 1. 

 

28 
6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 10 эссе 4 

Общий 
объем, 
часов 

78 14   24   28   12 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

      3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теория аксиологии 

Тема 1.1. Аксиология как раздел философии  

 Цель: ознакомить с ключевым понятием аксиологии 

Перечень изучаемых элементов: Аксиология как раздел философии. Общее 
представление об аксиологии. Аксиология и ценность. Ценность как философское понятие: 
сущность, содержание и объем. Аксиологическое суждение и умозаключение. 

 

Тема 1.2. Ценность как философская категория 

Цель: Дать общее представление о месте категории ценность в философском словаре. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные контексты ценность. 
Категория ценность в ряду других философских категорий. Онтология и аксиология. Этика и 
аксиология. Триада Добра, Истины, Красоты. Функции категории ценность. Классификация 
ценностей в философских учениях. Ценность и идеал. Ценность-интерес-потребность. 
Классификация и иерархия ценностей (религиозных, натуралистических, биологизаторских, 
эвдемонистических, утилитаристских и др.). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Аксиология в системе философского знания 
2. Ценность и добро 
3. Ценность и долг 
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Раздел 2. История аксиологии 

Тема 2.1. Традиционная аксиология 

Цель: показать специфические представления о ценном в рамках традиционной 
парадигмы (древность и средние века) 

Перечень изучаемых элементов содержания: Историчность ценностей. 
Представления о ценном в архаичном обществе. Понятие «ценность» в учениях древнего 
Востока. Разработка понятия ценность в учениях классической античности. 
Аксиологический аспект средневековой философии. Ценностное соотношение веры и 
знания. 

Тема 2.2. Аксиология модерна 

Цель: показать специфические представления о ценном в рамках парадигмы модерна 
(новое время). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Представления о ценном в трудах 
европейских философов начала нового времени. Концепция «двух истин» и аксиология 
деизма.  Понятие «ценность» в материалистических учениях.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Природа ценного в античной философии 
2. Воля Бога в аксиологических концепциях средних веков 
3. Вера как ценность. 

 

Раздел 3. Современные концепции аксиологии 

Тема 3.1. Аксиология постмодерна 

Цель: Ознакомить с характерными чертами аксиологии новейшего времени 

Перечень изучаемых элементов содержания: Характерные черты 
постмодернистской аксиологии. Феноменологическая аксиология. Экзистенциальная 
аксиология. Разработка аксиологического учения в позитивизме 

 

Тема 3.2. Понятие «ценность» в контексте трансгуманистического будущего  

Цель: проследить основные тренды в развитии представлений о ценном на 
перспективу 

Перечень изучаемых элементов содержания: коэволюция культурных форм, связь 
развития науки и технологий с представлениями о ценном. НБИК-технологии и будущее 
человека. Пост-гендер, цифровая гуманиора, транс-гуманизм.  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Понятие постмодерна 
2. Экзистенциальная аксиология 
3. Проблема транс-гуманизма 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1,2. 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 1 

 
1. Ценность как философская категория. 
2. Относительность и абсолютность ценностей в нравственности.  
3. Историчность ценностей. 
4. Нормы и ценности.  
5. Проблема обоснования моральных ценностей в различных философско-

этических традициях.  
6. Гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм. 

 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 2 
 
1. Понятие ценного в учении Платона 
2. Христианские и исламские ценности: общее и особенное.  
3. Аксиология начала нового времени 
4. Понятие ценного в учении французских материалистов 
5. Ценности марксизма 
6. Экзистенциальная структура ценностей 

 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 3 
 

1. Традиционные ценности и постмодерн 
2. Коллективистские ценности и новая нравственность 
3. «Опасная самонадеянность» Ф. Хайека 
4. Свобода как ценность. Роль свободы в идентификации личности 
5. Ценности семьи и пост-гендер 
6. Гуманизм и транс-гуманизм 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование или иная форма рубежного контроля по усмотрению 
преподавателя – указать какая. 

 

! ВАЖНО: форма рубежного контроля  должна совпадать с той, которая указана в 
таблице в данном пункте. 

 

Далее материалы готовятся по данной схеме по каждому модулю (разделу) 

 ___ Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 ___ Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
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образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно Гуманитарным факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является  зачет , который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-8 

способностью 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
знание 
традиционных и 
современных 
проблем: 
философии и 
методологии науки 
(наука как особый 
вид знания, 
деятельности и 
социальный 
институт, природа 
научного знания, 
структура науки, 
методы и формы 
научного познания, 
современные 
концепции 
философии науки) 

 

Знать: Этап формирования знаний 

Уметь: Этап формирования 
умений 

Владеть: Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 
 

ПК-8 
 
 
 
 

способностью 
использовать 
базовые 
философские 
знания в процессе 
принятия 
управленческих 
решений 

способностью 
использовать 

Знать:  

Уметь:  

Владеть:  
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базовые 
философские 
знания в процессе 
принятия 
управленческих 
решений 

 

 
 

ПК-9 
 
 
 

способностью к 
планированию, 
организации и 
управлению своей 
профессиональной 
деятельностью и 
работой различных 
коллективов 

 

Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-8, ПК-8, 
ПК-9 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
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изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-8, ПК-8, 
ПК-9 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-8, ПК-8, 
ПК-9 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

1. Аксиология как философский раздел. Основная проблематика. 
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2. История аксиологии. Основные этапы. 
3. Понятие "ценность" в современном теоретическом пространстве. 
4.Междисциплинарный характер понятия "ценность". 
5. Ценность как философская категория. 
6. Иерархия ценностей. Классификации. 
7. Формирование ценностного сознания. 
8. Ценность и значимость. 
9. Регулятивная функция ценности. Ценность и норма. Ценность и долг. 
10. "Ценностная установка": содержание концепта, история, значимость. 
11. Ценности и познавательная деятельность. 
12. Античная философия в формировании содержания понятия "ценность". 
12. Ценности светского и религиозного сознания 
13. Ценности в парадигме модерна (новое время). 
19. Неокантианство о ценности. 
20. Материалистическая этика ценностей  
21. Феноменологическая этика 
22. Абсолютные и относительные ценности. 
23. Нигилизм. 
24. Ценность и цели человеческого индивида. 
25. Человек как высшая и безусловная ценность, самоценность. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Миронов В. В. Философия: гносеология и аксиология: Учебник / В.В. Миронов, 
А.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 335 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009448-9, 100 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=442971 

2. Егоров П. А. Этика: Учебное пособие / П.А. Егоров, В.Н. Руднев. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 158 с. http://znanium.com/bookread.php?book=425302 

Гуревич, П. С. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 
учебных заведений / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 303 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=396227 
  
5.1.2. Дополнительная литература: 
1. Горелов, А. А. Этика [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. А. Горелов, Т. А. 

Горелова. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=406020 

2. Дмитревская, И. В. Метафизика злого сердца: проблема онтологизации зла в 
бытии мира и человека [Электронный ресурс]: монография / И. В. Дмитревская. - 
2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-9765-1635-9. 

http://znanium.com/bookread.php?book=465991 
3. Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные 

проблемы / РАН. Институт философии; Под ред. Р.Г. Апресяна. - М.: Альфа-М, 
2009. - 494 с. 

.hhtp//znanium.com/bookread.php?book=186242 
 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Аксиология» предполагает изучение 
материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
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отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
4.  

5.4.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 

(модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для 
ВУЗов, средних специальных 
учебных заведений и школы, а 
также научные монографии, 
научная периодика, в т.ч. 
журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, 
опубликованных в российских 
и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета на 276 журналов по 
подписке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с полным 
текстом в открытом доступе, из них 
российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция 

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 
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электронных версий книг.  
4. ЭБС издательства 

«Лань» 
Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. 
Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети 
Университета 

6.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с 
любого компьютера в сети 
Университета. 

7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS необходимо 
войти на сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.com/ Researc
herID. 
Вход в WoS:  
http://login.webofknowledge.com/  
В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать значение: 
"Russian Higher Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице в разделе  
"Выберите Вашу Организацию" 
выбрать  проект "FEDURUS". 
Далее ввести логин и пароль, 
полученный в ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Аксиология» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки/специальности  00.00.00 Наименование направления 

подготовки/специальности используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 



 

21

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Аксиология» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Аксиология» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
указать форму (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Аксиология» предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Аксиология» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Аксиология» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью/ специализацией реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

      7. 

Актуализирована с учетом развития 
социальной сферы, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  
Ученого Совета 
Гуманитарного 

факультета 

№ 10 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Сформировать основы теоретических знаний по вопросам этики деловых отношений и 
овладеть практическими навыками делового общения. Получить знание взаимосвязей этики 
и бизнеса, овладеть приемами анализа проблемных ситуаций корпоративной этики.  

 
 

Задачи дисциплины (модуля): 
 
1. в выработке знаний о специфике деловой морали, её истоках и основных 

этических категориях, 
2. в понимании специфики этики деловых отношений как составной части 

прикладной этики;  
3. в умении конкретизировать теоретические положения до уровня анализа реальных 

нравственных отношений; 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Этика бизнеса» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений части основной образовательной программы по 
направлению подготовки «47.03.01 - Философия» очной форме обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Этика бизнеса» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 
(модулей): «Философия», «Этика». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем) 

- Кризис современной философии: феноменологический подход 

  

(Указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина (модуль). Дается 

описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП 

(дисциплинами, модулями, практиками). Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины(модуля) и 

приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей). 

Указываются те теоретические дисциплины (модули) и практики, для которых освоение 

данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее). 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-6; ПК-9; ПК-8, в соответствии с основной профессиональной образовательной 

Добавлено примечание ([S2]): Цель и задачи учебной 
дисциплины должны быть сформулированы в соответствии с 
видами, областями проф. деятельности и проф. задачами ОПОП. 
 

Добавлено примечание ([S3]): Должно быть указано в 
соответствии с учебным планом. 

Добавлено примечание ([S4]): Текст во всей РПУД 
должен быть скорректирован в соответствии с уровнем 
образования программы (бакалавриат/ магистратура/ 
специалитет): 
В программе бакалавриата/ магистратуры по тексту должно быть 
указано – «по направлению подготовки»/ «направленности»; в 
программе специалитета, - «по специальности»/ 
«специализации» 
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программой высшего образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 
47.03.01 - Философия. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

ОПК ОПК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

 

Знать: основные принципы, 
законы и категории, основные 
методы научного мышления и 
их применение к научному 
анализу и синтезу социальной  
реальности; 

Уметь: использовать знания 
по истории и онтологии науки 
для оценки и анализа 
социальной реальности; 

Владеть: навыками 
абстрактного мышления по 
поводу социальных явлений, 
отношений и процессов, 
способностью научного 
анализа и синтеза 
профессионально значимой  
информации. 

ПК ПК-8 способностью использовать 
базовые философские 
знания в процессе принятия 
управленческих решений 

 

Знать: принципы 
планирования личного 
времени, способы и методы 
саморазвития и 
самообразования в 
профессиональной области ; 

 Уметь: самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения в 
профессиональной 
деятельности; оценивать 
социальные процессы в 
профессиональной 
деятельности; давать верную 
самооценку, намечать пути и 
выбирать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков; 

Владеть: навыками 

Добавлено примечание ([S5]): Код индикатора 

указывается в формате Х.Х где первое число совпадает с кодом 

компетенции. Индикатор компетенции должен отражать одно 

действие от совокупности действий всей компетенции 
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самостоятельной, творческой 
работы, умением эффективной 
организации своего труда; 
способностью к самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, к 
поиску и реализации новых, 
эффективных форм 
организации своей 
деятельности; навыками 
использования творческого 
потенциала для понимания и 
анализа социальных  
процессов и явлений. 

ПК ПК-9 способностью к 
планированию, 
организации и управлению 
своей профессиональной 
деятельностью и работой 
различных коллективов 

 

Знать: принципы 
планирования личного 
времени, способы и методы 
саморазвития и 
самообразования в 
профессиональной области 

Уметь: самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения в 
профессиональной 
деятельности; оценивать 
социальные процессы в 
профессиональной 
деятельности;  

Владеть: навыками к поиску 
и реализации новых, 
эффективных форм 
организации своей 
деятельности; навыками 
использования творческого 
потенциала для понимания и 
анализа социальных  
процессов и явлений. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц. 

Для студентов очной формы обучения: 
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Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7       

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40       

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

          

Учебные занятия лекционного типа 16 16       

Учебные занятия семинарского типа 24 24       

Лабораторные занятия 0 0       

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

68 68       

В том числе:           

Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

20 20       

Выполнение практических заданий 30 30       

Рубежный текущий контроль 18 18       

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  

36 экзамен        

Общая трудоемкость дисциплины, 
з.е. 

4 4       

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
  

С
ам

ос
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я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от
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в
 т

.ч
. п

р
ом

еж
ут
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н

ая
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те
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ац
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я
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С

Р
С

 +
 

к
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тр
ол

ь)
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

Л
аб

ор
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е 
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н

я
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я
 

К
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а 

в
 Э

И
О

С
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РАЗДЕЛ 1.  36 26 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2.  36 26 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2.  36 26 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 4. 36 26 10 4 6 0 8 

Общий объем, часов 108 104 40 16 24 0 32 

Форма промежуточной 
аттестации 

 зачет 
 

 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и
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к
ой
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ти
в

н
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ы
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е 
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, ч
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Ф
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а 
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ти

ч
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к
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о 
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н

и
я

 

Р
уб
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н
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к
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 ч

ас
 

Ф
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м
а 

р
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К
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ь 
(п

р
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. 
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ц
и

я
),

 ч
ас

 

Раздел 1. 

 

26 
6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 8 эссе 4 

Раздел 2. 

26 

6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 8 эссе 4 
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Раздел 3. 

 

26 
6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 8 эссе 4 

Раздел 4. 

26 

6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 8 эссе 4 

Общий 
объем, 
часов 

104 14   24   28   12 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
Раздел 1. Основы деловой этики 
 
 
Тема 1.1. Предмет деловой этики 
Цель: Дать представление о предмете и ключевых понятиях деловой этик 
Перечень изучаемых элементов содержания: Определение, задачи, уровни, 

функции и методы этического анализа предпринимательства. Понятие этики бизнеса, 
деловой нравственности, корпоративной этики, делового этикета, благотворительности, 
социальной ответственности предпринимателя. 

 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Российские и западные мыслители о предпринимательстве.  
4. Основные задачи социальной политики бизнеса.  
5. Социальная ответственность бизнеса в России.  
6. Благотворительность как форма социальной ответственности.  
7. Бизнес и нравственность 
 
Тема 1.2. Основные принципы этики и характер деловых отношений 
Цель: рассмотреть нравственные основания предпринимательской деятельности 
Перечень изучаемых элементов содержания: Социальные моральные нормы и 

правила поведения. Принципы общения в бизнес-среде, нравственные положения, 
закрепляющие общий характер профессиональной деятельности, этические кодексы, 
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соглашения или хартии. Права сотрудников: трудовые и личные. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Этика и бизнес,  
2. Место этики деловых отношений в предпринимательской 
деятельности. 
3. Нравственные требования к предпринимателю.  
 
 
Раздел 2. История деловой этики 
 
Тема 2.1. Традиционная деловая этика 
 
Цель: Выявить специфику традиционной деловой этики, как первой нравственной 

формы деловых отношений 
Перечень изучаемых элементов содержания: Связь этических аспектов делового 

общения с общественно-экономическим строем общества. Понятие традиционного общества 
и деловая деятельность. Ритуал, традиция и обычай как основа делового общения 
традиционного общества. Место предпринимателя в структуре традиционного 
обществаВлияние религии на предпринимательскую деятельность.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Обмен, как первые деловые отношения? 
2.  Понятие потлач  
3. Конфуций о «благородном муже» и выгоде  
4. Аристотель о предпринимательстве 
5. Предпринимательство в раннем христианстве и исламе 
 
Тема 2.2. Становление современной деловой этики 
Цель: Рассмотреть условия возникновения современной деловой этики и ее сущность. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Капитализм как экономическая 

основа современного предпринимательства. Условия формирования буржуазии и ее 
ценностей. «Протестантская этика и дух капитализма».  Коэволюция разных форм бизнеса на 
нравственные формы деловых отношений. 

 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. М. Вебер о формировании капиталистической этики 
2. К. Маркс о буржуазных ценностях 
3. Формализация деловой этики в 19 – 20 веках 
 
Раздел 3. Этические аспекты основных видов делового общения 
 
 
Тема 3.1. Коммуникативный кодекс: принцип кооперации и принцип 
вежливости 
 
Цель: Выявить специфику нравственного аспекта деловой коммуникации 
Перечень изучаемых элементов содержания: Интересы дела и личный интерес. 

Деловая репутация. Уважительное отношение к партнеру и клиенты. Доброжелательность. 
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Построение команды. Роль психологической атмосферы рабочей группы или трудового 
коллектива в решении деловых задач. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Духовно-нравственные аспекты предпринимательства (П. Н. Савицкий)  
2. Лидерство и формирование команды 

 
Тема 3.2. Место деловой риторики и культуры речи в профессиональной 
деятельности менеджера 
 
Цель: Выявить специфику деловой риторики 
Перечень изучаемых элементов содержания: Методика и правила проведения 

дискуссии. Основные этапы проведения дискуссии. Деловая риторика и её инструментарий. 
Правила публичного выступления. Практика публичного выступления. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Нравственный аспект деловой коммуникации 
2. Основные приемы и правила делового общения 
3. Публичное выступление 
 
 
Раздел 4. Деловая этика и деловой этикет 
 
Тема 4.1. Основы конфликтологии в деловом общении 
 
Цель: Рассмотреть негативные моменты делового общения 
Перечень изучаемых элементов содержания: Деловой конфликт: понятие, 

классификация, основные причины возникновения. Консенсус как форма выражения 
согласия. Основные принципы и методы переговоров. Профилактика и разрешение 
конфликтов. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Сущность делового конфликта 
2. Этика спора хозяйственных субъектов 
3. Поведение в конфликтных ситуациях. 
 
Тема 4.2. Современные формы делового этикета 
 
Цель: Выявить характерные черты современного делового этикета и его специфику в 

разных странах 
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие делового этикета. Деловой 

этикет и этика предпринимательства. Формирование основных принципов делового этикета. 
Специфика делового этикета в странах Европы, Азии, Америки 

 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Этикет, его значение в деловом общении.  
2. Основные принципы современного делового этикета.  
3. Особенности делового этикета в разных странах мира 
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4. Специфика делового этикета в России 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1, 2, 3, 4. 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад; кейс-задания; дискуссии; 
контрольная работа; курсовая работа, проект; практикум по решению задач; 
лабораторный/практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное практическое 
задание и т.д. 

 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 1: 
 
 
1. Понятие этики бизнеса 
2. Профессиональная этика предпринимателя 
3. Корпоративная этика в современном мире 
4. Духовные истоки благотворительности 
5. Социальная ответственность бизнеса. 
6. Индивидуализм и коллективизм 

 
 
 
 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 2: 
 
 
1. Культура и предпринимательство 
2. Первые формы обмена 
3. Конфуцианская трудовая этика  
4. Формализация деловой этики в трудах античных авторов 
5. Понятие праведного и неправедного богатства 
6. Роль протестантизма в формировании предпринимательской этики 
7. Современная этика бизнеса 
 

 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 3 
 
1. Понятие деловой репутации 
2. «Клиент всегда прав» 
3. Тимбилдинг 
4. Формирование рабочей группы делового мероприятия 
5. Методы деловая риторика  
6. Ключевые правила публичного выступления 

 
 
 

Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 4 
 
 
1. Понятие делового этикета 
2. Дресс-код делового мероприятия 
3. Основные этапы проведения деловых переговоров 
4. Отличия делового этикета разных стран 
5. Классический западный стиль переговоров 
 

 

Добавлено примечание ([S6]): Форма практического 
задания должна совпадать с той, которая указана в таблице п. 3.  
РПУД. 
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Примерные задания к разделу 1 «Философия и мифология»: 
 
Подготовьте доклад в виде презентации, которая содержит не менее 20 слайдов и выполнена 
в PowerPoint. 
 
 
Примерные задания к разделу 2  «Философия и мифология»: 
 
Подготовьте доклад в виде презентации, которая содержит не менее 20 слайдов и выполнена 
в PowerPoint. 
 
Примерные задания к разделу 3 «Философия и мифология»: 
 
Подготовьте доклад в виде презентации, которая содержит не менее 20 слайдов и выполнена 
в PowerPoint. 
 
Примерные задания к разделу 4 «Философия и мифология»: 
 
Подготовьте доклад в виде презентации, которая содержит не менее 20 слайдов и выполнена 
в PowerPoint. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: проверка реферата, таблиц, программы для  
СПО,  реферативного обзора, эссе. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: проверка реферата, таблиц, программы для  
СПО,  реферативного обзора, эссе. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: проверка реферата, таблиц, программы для  
СПО,  реферативного обзора, эссе. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: проверка реферата, таблиц, программы для  
СПО,  реферативного обзора, эссе. 
 

 ___ Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

 ___ Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно Гуманитарным факультетом. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-6 

способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

 

 

Знать:основные принципы, 
законы и категории, 
основные методы научного 
мышления и их применение 
к научному анализу и 
синтезу социальной  
реальности; 

Этап формирования знаний 

Уметь:использовать знания 
по истории и онтологии 
науки для оценки и анализа 
социальной реальности; 

Этап формирования умений 

Владеть:навыками 
абстрактного мышления по 
поводу социальных 
явлений, отношений и 
процессов, способностью 
научного анализа и синтеза 
профессионально значимой  
информации. 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-8 

Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала. 

 

 

Знать:принципы 
планирования личного 
времени, способы и методы 
саморазвития и 
самообразования в 
профессиональной области 
; 

Этап формирования знаний 

Уметь:самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения в 
профессиональной 
деятельности; оценивать 
социальные процессы в 
профессиональной 
деятельности; давать 
верную самооценку, 

Этап формирования умений 
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намечать пути и выбирать 
средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков; 

 

 

Владеть:навыками 
самостоятельной, 
творческой работы, 
умением эффективной 
организации своего труда; 
способностью к 
самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, к 
поиску и реализации 
новых, эффективных форм 
организации своей 
деятельности; навыками 
использования творческого 
потенциала для понимания 
и анализа социальных  
процессов и явлений. 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-9 

Готовностью 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

 

 

 

Знать:методы 
организационного 
поведения в управлении 

Этап формирования знаний 

Уметь:использовать 
современную методологию 
в управленческой 
деятельности 

Этап формирования умений 

Владеть:основными 
методами разрешения 
конфликтов в 
управленческой 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

 

 4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

 ОПК-6, ПК-8, 
ПК-9 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 

Добавлено примечание ([S7]): Должен быть указан 
набор компетенций в соответствии с учебным планом. 
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Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок: 
( 9-10] баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения: 
[8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала: 
(6-8) баллов; 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-6, ПК-8, 
ПК-9 

Этап 
формирования 
умений 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений  

 
 

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией: 
( 9-10] баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании: 
[8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения в ОПК-6, ПК-8, Этап Аналитическое 
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ПК-9 формирования 
навыков и 
получения опыта.  

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 
Решение 

практических заданий 
и задач, владение 

навыками и умениями 
при выполнении 

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению: 
(6-8)  баллов; 
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

1. Этика и бизнес, место этики деловых отношений в предпринимательской 
деятельности. 
2. Нравственные требования к предпринимателю. 
3. Этика и развитие деловой культуры в России. 
4. Значение культуры речи в деловых отношениях. Основные правила деловой речи. 
5. Нравственные требования к руководителю в отношениях «сверху-вниз» 
6. Нравственные требования к трудовому коллективу в отношениях «снизу-вверх». 
7. Деловая беседа как форма общения. Основные этапы деловой беседы. 
8. Создание благоприятного психологического климата во время беседы. 
9. Этические требования к подготовке и проведению деловых переговоров. 
10. Методы и тактические приемы ведения переговоров. 
11. Место телефонных разговоров в деятельности предприятия. Правила ведения 
телефонного разговора. 
12. Деловая корреспонденция. 
13. Понятие конфликта. Основные типы конфликтов. 
14. Причины возникновения конфликтов в трудовом коллективе. 
15. Основные стили поведения в конфликте, возможные пути разрешения конфликта. 
16. Этика и этикет, их взаимодействие. 
17. Понятие этикета, его место в деловом общении.  
18. Основные принципы современного этикета. 
19. Особенности делового этикета зарубежных стран (на примере 2-3-х стран). 
20. Этикет одежды делового человека. 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 
государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н. и др. Психология и этика делового 
общения: учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2015 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

2. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 
К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-394-02409-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

3. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / ред. В.Я. Кикоть. - Москва 
: Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр.: с. 507-509. - ISBN 978-5-238-01984-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 

 

 
3.1.2. Дополнительная литература 

 

 

1. Бажданова Ю.В. Этика и психология деловых отношений: хрестоматия. 
М.: Евразийский открытый институт. 2011 http://biblioclub.r u/index.php?page 
=book&id=90896 

2.  Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник. М. 
: ЮнитиДана. 2012. http://biblioclub.r u/index.php?page =book&id=117054 

Добавлено примечание ([S8]): Должно быть выбрано в 

соответствии с формой промежуточной аттестации, указанной в 

учебном плане. 
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3. Колмогорова Н.В. Основы общей и профессиональной этики: учебник. 
Омск. Из-во Сиб ГУФК, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274600 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки 

В настоящее время Электронная 
библиотека диссертаций РГБ содержит 
более 620 000 полных текстов 
диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 
читальном зале  Университета. 

Университетская 
информационная 
система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений 
и других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 



 
20

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Этика бизнеса» предполагает 
изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 
форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 
формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 

Добавлено примечание ([S9]): Должно быть указано 

название 
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 
результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) и др*.  
 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 

(модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы  

Добавлено примечание ([S10]): Текст должен быть 

скорректирован  в соответствии с типами занятий, указанными в 

учебном плане. Например, если в учебном плане нет 

лабораторных работ, то не должно быть текста по этому типу 

занятий 

Добавлено примечание ([S11]): Текст должен быть 

скорректирован в соответствии с формой промежуточной 

аттестации, указанной в учебном плане. 
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№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для 
ВУЗов, средних специальных 
учебных заведений и школы, а 
также научные монографии, 
научная периодика, в т.ч. 
журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, 
опубликованных в российских 
и зарубежных научно-
технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета на 276 журналов по 
подписке Университета.  
Доступ к 5493 журналам с полным 
текстом в открытом доступе, из них 
российских журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция 
электронных версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

4. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. 
Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

5. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
С любого компьютера в сети 
Университета 

6.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с 
любого компьютера в сети 
Университета. 

7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS необходимо 
войти на сайт ResearcherID -
 https://www.researcherid.com/ Researc
herID. 
Вход в WoS:  
http://login.webofknowledge.com/  
В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать значение: 
"Russian Higher Education & Research 
(FEDURUS)" 
На следующей странице в разделе  
"Выберите Вашу Организацию" 
выбрать  проект "FEDURUS". 
Далее ввести логин и пароль, 
полученный в ResearcherID. 
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Доступ с любого компьютера в сети 
Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Этика бизнеса» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалаврита по направлению подготовки/специальности  47.03.01 - Философия  (уровень 
бакалавриата): 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Этика бизнеса» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Этика бизнеса» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
указать форму (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Этика бизнеса» предусмотрено применение 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Этика бизнеса» предусматривают 
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 
вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Этика бизнеса» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью/ специализацией реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 

 

Добавлено примечание ([S12]): Проверить 
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