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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является дать комплексные знания в 

области теории и практики управления временными ресурсами, повышения личной 

эффективности менеджеров, освоение инструментария в области организации и эффективного 

использования времени. 

Задачи учебной дисциплины: 
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В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере научно-исследовательской, педагогической и 

организационно-управленческой деятельности): 

1. сбор, анализ, классификация и систематизация научной информации в 

сфере теории и практики бизнес-планирования; 

2. подготовка информационных сообщений, докладов и тезисов по 

тематике теории и практики бизнес-планирования; 

3. подготовка научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографических указателей по тематике теории и практики бизнес-

планирования; 

4. участие в работе семинаров, научно-практических конференций, 

симпозиумов по тематике теории и практики бизнес-планирования; 

5. выбор эффективных и адекватных методов педагогической и учебно-

методической деятельности в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях в условиях поликультурного и 

многонационального социального окружения; 

6. применение полученных знаний и навыков для организации и 

планирования своей профессиональной деятельности, а также работы различных 

коллективов; 

7. использование полученных знаний для выработки жизненной стратегии 

и решения организационных задач, возникающих в сфере бизнес-планирования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направленности Коучинг и этика 
бизнеса очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Бизнес-планирование» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Социальная философия», «Социология», «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий», «Философские основы предпринимательской деятельности» и др. 

Изучение дисциплины «Бизнес-планирование» является базовым для последующего 

освоения программного материала таких учебных дисциплин как «Философские проблемы 

маркетинга», «Теория лидерстваа» 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: способностью 

использовать базовые философские знания в процессе принятия управленческих решений  

 (ПК-8); способностью к планированию, организации и управлению своей профессиональной 

деятельностью и работой различных коллективов (ПК-9). 

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). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Уннверсальная УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает 

алгоритмы поиска 

оптимальных 

способов решения 

задач 

в рамках 

поставленной цели, 

технологию 

проектирования, 

необходимые 

ресурсы, 

действующие 

правовые нормы и 

ограничения 

УК-2.2. Умеет 

определять задачи 

исходя из 

поставленной цели с 

учетом 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. Владеет 

инструментами для 

определения и 

достижения задач, 

подчиненных общей 

цели, с 

использованием 

действующих 

правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

Знать: Принципы и 

методы 

декомпозиции задач, 

действующие 

правовые нормы. 

Уметь: Определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Владеть: 
Практическими 

навыками 

определения круга 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 
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Универсальная УК-6 
Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

 

УК-6.1. Способность 

планировать свое 

время 

УК-6.2. Имеет 

ориентацию на 

личностное 

саморазвитиеие, 

УК-6.3. Обладает 

готовностью к 

самообразованию 

 

Знать: философские 

и научные 

представления о 

времени. 

Уметь: применять 

планировать свое 

время. 

Владеть: 
Практическими 

навыками 

самообразования. 

Уметь: 

планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской 

позиции и 

предотвращение 

коррупции в 

социуме  

Владеть: Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Профессиональная ПК-1 Способен 

использовать 

ПК-1.1 владеет 

навыками 

Знать: современные 

философские 
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базовые 

философские 

знания в процессе 

принятия 

управленческих 

решений 

использования и 

применения 

основных 

философских и 

научных методов 

исследования 

рискогенных 

процессов 

ПК-1.2 Может 

свободно 

использовать 

современные 

методы 

философскотеоретич

еского 

знания с позиции 

разных уровней 

систематизации 

философского 

знания 

исследования для 

формулирования  

управленческих 

предложений и 

задач 

Уметь: 

анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения 

по ее 

совершенствованию

; 

Владеть: 
Способностью 

осуществлять  

независимую, 

самостоятельную 

оценку  

управленческих 

задач 

Профессиональная ПК-2 Способен к 

планированию, 

организации и 

управлению своей 

профессиональной 

деятельностью и 

работой 

различных 

коллективов 

ПК-2.1 владеет 
навыками 

применения 

основных 

философских и 

научных методов в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.2  Может 

использовать 

современные 

методы 

философскотеоретич

еского знания с 

позиции целей и 

задач 

организации свой 

профессиональной 

деятельности 

Знать: типы 

организационных 

структур, 

их основные 

параметры и 

принципы 

проектирования 

Уметь:  

Выстраивать  

межличностное 

взаимодействие. 

 

Владеть: методами 

планирования и 

организации  
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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 3 зачетных единицы. 

По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 10 10 
   

Практические занятия 20 20 
   

Лабораторные занятия 0 0 
   

Иная контактная работа   
   

Иная контактная работа. Практическая подготовка 24 24 
   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45 45    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    

 

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

о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
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В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

Модуль 1 (семестр 8)  

Раздел 1. Истоки и сущность 

маркетинга 
36 18 18 4 5 8 8 

Раздел 2. Проблемное поле 

маркетинга 
36 18 18 4 5 8 8 

Раздел 3. Философский 

анализ настоящего и 

будущего маркетинга 

36 18 18 2 10 8 8 

Общий объем, часов 108 54 54 10 20 24 24 

Форма промежуточной 
аттестации 

 зачет 

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 

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 6) 

Раздел 1.1 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

5 
Доклад с 

презентацией 3 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 1.2 18 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

10 
Подготовка 

статьи 4 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.3 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

5 
Реферативный 
обзор научной 

работы 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Общий объем, 
часов 

54 24   20   9   0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические вопросы бизнес-планирования  

Тема 1. 1. Цели и задачи бизнес-планирования.  

Цель: выработка способности использовать базовые философские знания в процессе 

принятия управленческих решений (УК-2, УК-6, ПК-1, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Введение в бизнес-планирование. Предмет и задачи курса. Роль бизнес-планирования в 

системе управления. Типы и состав бизнес-планов: внутрифирменный бизнес-план; 

инвестиционный проект; план финансового оздоровления.  

Оценка финансовой состоятельности компании и проекта Подготовка исходной 

информации. Базовые формы финансовой оценки. Отчет о прибыли. Отчет о движении 

денежных средств. Балансовый отчет. Коэффициенты финансовой оценки проекта. 

Оценка эффективности инвестиций Инвестиционная привлекательность проекта. 

Простые методы оценки эффективности. Чистая текущая стоимость проекта (NPV). 

Внутренняя норма прибыли (IRR). Дисконтированный период окупаемости (PBP). 

План маркетинга. Стратегия маркетинга. Товарная политика. Ценовая политика. 

Сбытовая политика. Коммуникативная политика. 

План производства. Технология производства. Контроль производственного процесса. 

Производственная программа. Производственные мощности и их развитие. Потребность в 

долгосрочных активах. Потребность в оборотных средствах. Расчет затрат. Система охраны 

окружающей среды. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении организацией 

(предприятием). Планирование как наука, вид деятельности и искусство. 

2. Возможность и необходимость планирования в условиях рыночных отношений. 

3. Предмет планирования. 

4. Описание бизнеса.  

5. Общее описание организации.  

6. Анализ отрасли: ключевые вопросы и комментарии.  

7. Цели компании, их соответствие выбранной конкурентной стратегии.  

8. Продукты и услуги.  

9. Структура и функции бизнес-плана.  

10. Основные виды и типы бизнес-планов.  

11. Структура, функции и содержание разделов бизнес-планов.  

12. Требования к разработке бизнес-планов.  

13. Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

Тема 1.2. Бизнес-план в системе управления. 

Цель: выработка способности использовать базовые философские знания в процессе 

принятия управленческих решений (УК-2, УК-6, ПК-1, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Планирование как инструмент управления бизнесом. Бизнес и его участники. 

Сущность планирования и плана. Объективная необходимость планирования в рыночной 

экономике. Понятие бизнеса как инициативной экономической деятельности.  Объекты 

бизнеса. Планирование как инструмент для обеспечения динамичного развития бизнеса.  

Типы планирования и виды планов. Принципы планирования. Сущность  бизнес-

планирования. Понятие и содержание бизнес-планирования. Цель и назначение бизнес-плана 

в системе управления фирмой. Задачи и преимущества использования бизнес-плана. 

Типология бизнес-планов. Основные области применения бизнес-плана. Принципы 

разработки бизнес-плана. 

Бизнес-идея как инновационный замысел. Понятие бизнес-идеи. Источники и методы 

разработки бизнес-идей. Содержание бизнес-идеи и способы ее представления. Презентация 

бизнес-идеи. Суть бизнес-модели. Задачи бизнес-модели. Критерии оценки эффективности 

бизнес-модели. 

Предпринимательство как реализация бизнес-идеи. Условия приобретения статуса 

малого и среднего бизнеса. Преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса. Начало  

предпринимательской деятельности.  Выбор системы налогообложения. Зарубежный опыт 

предпринимательства. Франчайзинг. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и содержание бизнес-планирования. 

2. Моделирование бизнес-процессов.  

3. Типы планирования и виды планов.  

4. Принципы планирования. 

5. Основные технологические процессы бизнес- планирования.  

6. Техническое задание и календарный план на разработку бизнес-плана. 

7. Особенности разработки моделей бизнес-процессов  

8. (информационных, материальных и финансовых потоков). 
9. План коммерческих затрат.  

10. План затрат на управление.  

11. Назначение программ серии Expert (Audit Expert, Sales Expert, Marketing Expert. 

Forecast Expert. Project Expert). 

12. Зарубежный опыт предпринимательства. 

13. Франчайзинг. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

 

1. Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении организацией 

(предприятием). Планирование как наука, вид деятельности и искусство. 

2. Возможность и необходимость планирования в условиях рыночных отношений. 

3. Предмет планирования. 

4. Описание бизнеса.  

5. Общее описание организации.  

6. Анализ отрасли: ключевые вопросы и комментарии.  

7. Цели компании, их соответствие выбранной конкурентной стратегии.  

8. Продукты и услуги.  

9. Структура и функции бизнес-плана.  

10. Основные виды и типы бизнес-планов.  

11. Структура, функции и содержание разделов бизнес-планов.  

12. Требования к разработке бизнес-планов.  

13. Формы планирования и факторы, влияющие на выбор форм планирования 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – эссе. 

 
Примерный перечень тем эссе: 
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1. Понятие и содержание бизнес-планирования. 

2. Моделирование бизнес-процессов.  

3. Типы планирования и виды планов.  

4. Принципы планирования. 

5. Основные технологические процессы бизнес- планирования.  

6. Техническое задание и календарный план на разработку бизнес-плана. 

7. Особенности разработки моделей бизнес-процессов  

8. (информационных, материальных и финансовых потоков). 
9. План коммерческих затрат.  

10. План затрат на управление.  

11. Назначение программ серии Expert (Audit Expert, Sales Expert, Marketing Expert. 

Forecast Expert. Project Expert). 

12. Зарубежный опыт предпринимательства. 

13. Франчайзинг. 

 

РАЗДЕЛ 2. Практические вопросы бизнес-планирования 

Тема 2.1.  Технология бизнес-планирования.  

Цель: выработка способности использовать базовые философские знания в процессе 

принятия управленческих решений (УК-2, УК-6, ПК-1, ПК-2) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:  

Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. Резюме. Титульный лист 

бизнес-плана. Оглавление. Резюме. Краткое содержание. 

Важность резюме. Уникальность бизнеса. Планируемая стратегия фирмы: вход на 

рынок или его развитие через анализ факторов, условий, слабых мест в действиях 

конкурентов.  

Особенности структуры резюме бизнес-плана нового и действующего бизнеса. Примерная 

форма резюме. 

 Анализ рынка, план маркетинга. Общее описание рынка и его целевых сегментов. 

Анализ конкурентов. Прогноз конъюнктуры рынка. Общая стратегия маркетинга: рыночная 

стратегия бизнеса, описание и анализ особенностей потребительского рынка, влияние 

внешних факторов на объем и структуру продаж. 

Анализ продаж за предшествующий период. Сегментация рынка. Определение 

емкости рынка. Планирование ассортимента. Оценка конкурентоспособности товара.               

Планирование цены. Прогнозирование величины продаж.. Разработка собственной ценовой 

политики фирмы, а также сравнение с ценовой стратегией конкурентов. Реклама и 

продвижение товара на рынок. 

План производства. Производственный процесс и его обеспечение. Производственные 

мощности. Их роль в совершенствовании бизнеса. Развитие производственных мощностей за 

счет приобретения и аренды. Лизинг. 

Структура и показатели производственной программы. Анализ выполнения плана 

производства. Анализ портфеля заказов. Расчет производственной мощности. Планирование 
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снижения себестоимости продукции. Планирование сметы затрат на производство 

продукции. 

Собственность и ее роль в организации бизнеса. Организационно-правовые формы 

предпринимательства в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Экономическое 

обоснование создания, реорганизации предприятия. 

Организационный план. Организационная структура управления. Сведения о 

ключевых менеджерах и владельцах.  Кадровая политика и развитие персонала. 

Планирование потребности в персонале. Планирование трудоемкости производственной 

программы. Состав средств на оплату труда. Анализ фонда заработной платы. Планирование 

фонда заработной платы. 

Организационный план. Организационная структура. Управленческий персонал. 

Производственный и коммерческий персонал. Календарный план. Правовое обеспечение 

деятельности предприятия. 

Финансовый план и оценка рисков. Цели, задачи и функции финансового 

планирования. Содержание финансового плана. Анализ финансового положения. 

Планирование доходов и поступлений. Планирование расходов и отчислений. 

Привлечение кредитов и анализ их эффективности. Источники финансирования 

ресурсов предприятия и их соотношение.Анализ эффективности инвестиций. Срок полного 

возврата вложенных средств и получение дохода от них. Составление графика 

безубыточности по материалам бизнес-плана. Планирование отчета о прибылях и убытках. 

Плановый баланс. 

Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. Виды потерь и риска: 

материальные, трудовые, финансовые, времени. Внешние и внутренние риски. Анализ 

рисков. 

 Финансовый план и финансовая стратегия. Планирование основных финансовых 

показателей. Подготовка плановых документов. Прогноз прибыли и убытков. Прогноз 

движения денежных средств. Прогнозный баланс. Выбор и обоснование объемов и 

источников финансирования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стратегическое и инвестиционное планирование.  

2. Понятие и экономическое содержание стратегического планирования. 

3. Финансовое планирование.  

4. Назначение и структура основных документов финансового плана (план прибылей и 

убытков, план движения денежных средств, план балансов, план распределения 

прибыли. Цели организации (предприятия).  

5. Инвестиционный план.  

6. Диаграмма GANTT.  

7. Бюджет инвестиционных затрат. 

8. Стратегия финансирования проектов. 

9. Информационное обеспечение и методика расчетов плановых показателей и 

определения денежных потоков. 

10. План продаж.  

11. План производства. 

12. План прямых затрат на производство и реализацию продукции.  
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13. План инвестиционных затрат (график работ и диаграмма GANTT). 

14. Влияние условий оплаты, инфляции и налогообложения на результаты расчетов. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

Тема 2.2. Презентация и экспертиза бизнес-плана 

 

Цель: выработка способности использовать базовые философские знания в процессе 

принятия управленческих решений (УК-2, УК-6, ПК-1, ПК-2) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Форма представления бизнес-плана. Обзор возможных форм представления 

бизнес плана. Организация процесса бизнес-планирования. Концепция бизнеса. Описание 

компании, отрасли, продукции (услуг). Исследование и анализ рынка сбыта. Конкуренция и 

конкурентное преимущество. Выявление и оценка альтернатив. Задача максимизации NPV. 

Экспертиза бизнес-плана. Оценка реалистичности представленного проекта. Оценка 

соответствия действительности представленной в проекте исходной информации. 

Экспертиза основных разделов бизнес-плана. Оценка планируемых издержек и цен. 

Возможности выполнения плана по выплате кредита.  

Оценка и анализ рисков в бизнес-планировании. Неопределенность и риск в бизнес-

планировании. Методы оценки рисков: анализ чувствительности; сценарный анализ и 

деревья решений; Монте-Карло; реальные опционы. 

Программные продукты для бизнес-планирования. Обзор программных продуктов: 

COMFAR, Альт-Инвест; Project Expert. Структура компьютерной модели для бизнес-

планирования: доходы; расходы; прибыль; оборотный капитал; инвестиционные затраты; 

источники финансирования; движение денежных средств; баланс. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Оформление бизнес-плана, презентации и инвестиционного предложения  

2. Оформление разделов бизнес-плана, презентации и инвестиционного предложения 

3. Организация процесса бизнес-планирования.  

4. Требования к основным документам финансового плана: технология разработки 

финансового плана. 

5. Анализ результатов и оценка рисков в системе Project Expert. 

6. Финансо вое моделирование и стратегия финанси рования в системе Project Expert. 

7. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов.  

8. Методы контроля правильности построения финансовой модели. 

9. Оценка и анализ ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости и 

рентабельности и т.д.  
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10. Анализ безубыточности.  

11. Статистический и сценарный анализ. 

12. Минимизация рисков и защита от риска. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

 

1. Стратегическое и инвестиционное планирование.  

2. Понятие и экономическое содержание стратегического планирования. 

3. Финансовое планирование.  

4. Назначение и структура основных документов финансового плана (план прибылей 

и убытков, план движения денежных средств, план балансов, план распределения 

прибыли. Цели организации (предприятия).  

5. Инвестиционный план.  

6. Диаграмма GANTT.  

7. Бюджет инвестиционных затрат. 

8. Стратегия финансирования проектов. 

9. Информационное обеспечение и методика расчетов плановых показателей и 

определения денежных потоков. 

10. План продаж.  

11. План производства. 

12. План прямых затрат на производство и реализацию продукции.  

13. План инвестиционных затрат (график работ и диаграмма GANTT). 

14. Влияние условий оплаты, инфляции и налогообложения на результаты расчетов. 

 
       РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссе. 

 
Примерный перечень тем эссе: 

1. Оформление бизнес-плана, презентации и инвестиционного предложения  

2. Оформление разделов бизнес-плана, презентации и инвестиционного предложения 

3. Организация процесса бизнес-планирования.  

4. Требования к основным документам финансового плана: технология разработки 

финансового плана. 

5. Анализ результатов и оценка рисков в системе Project Expert. 

6. Финансовое моделирование и стратегия финансирования в системе Project Expert. 

7. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов.  

8. Методы контроля правильности построения финансовой модели. 

9. Оценка и анализ ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости и 

рентабельности и т.д.  

10. Анализ безубыточности.  
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11. Статистический и сценарный анализ. 

12. Минимизация рисков и защита от риска. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Технологии принятия эффективных инвестиционных и 
управленческих решений 

Тема 3.1. Формирование маркетингового плана 

 

Цель: выработка способности использовать базовые философские знания в процессе 

принятия управленческих решений (УК-2, УК-6, ПК-1, ПК-2) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Понятие маркетинговой среды организации. Методы анализа маркетинговой макро- и 

микросреды: анализ сегментации, PEST-анализ, сценарный анализ, модель конкурентных 

сил Портера, SWOT-анализ, SPACE-анализ, портфельный анализ, анализ каналов 

дистрибуции, ABC-XYZ-анализ. Оценка конкурентоспособности организации.  

Конкурентное преимущество. Маркетинговые стратегии. Реализация маркетинговой 

стратегии на основе Сбалансированной системы показателей (BSC). Маркетинговые тактики. 

Алгоритм разработки и содержание основных разделов маркетингового плана. 

Бюджетирование маркетинговой деятельности. Система контроля, учета и анализа 

выполнения маркетингового плана. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие маркетинговой среды организации.  

2. Методы анализа маркетинговой макро- и микросреды. 

3. Оценка конкурентоспособности организации.  

4. Конкурентное преимущество.  

5. Маркетинговые стратегии.  

6. Реализация маркетинговой стратегии на основе Сбалансированной системы 

показателей (BSC).  

7. Маркетинговые тактики. 

8. Алгоритм разработки и содержание основных разделов маркетингового плана.  

9. Бюджетирование маркетинговой деятельности.  

10. Система контроля, учета и анализа выполнения маркетингового плана. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

Тема 3.2. Разработка бизнес-планов с использованием системы Project Expert 
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Цель: выработка способности использовать базовые философские знания в процессе 

принятия управленческих решений (УК-2, УК-6, ПК-1, ПК-2) 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Структура модулей системы Project Expert. Этапы моделирования бизнес-проекта в 

системе Project Expert. 

Создание проекта: общие сведения о проекте, список продуктов и услуг, настройка 

расчета.  

Создание модели деятельности организации: формирование стартового баланса, 

описание структуры организации, разнесение издержек.  

Описание экономического окружения: валюта, учетная ставка, инфляция, налоги.  

Описание инвестиционной деятельности предприятия: создание календарного плана, 

описание используемых ресурсов и порядка их оплаты, выбор способов и сроков 

амортизации основных средств,  учет переоценки активов, их реализации и дополнительных 

инвестиций. 

Описание операционной деятельности организации: план сбыта, план производства, 

план по персоналу, взаимодействие с поставщиками сырья и материалов.  

Финансирование проекта: оценка потребности в финансировании на основе расчета 

Cash-Flow; описание условий использования акционерного капитала; описание условий 

получения кредита. 

Представление финансовых результатов: отчет о прибылях и убытках; баланс, план 

денежных потоков Cash-Flow; формирование таблиц показателей эффективности инвестиций 

и финансовых показателей.  

Анализ проекта: анализ безубыточности; анализ чувствительности; статистический 

анализ с использованием метода Монте-Карло; сценарный анализ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Создание проекта. 

2.  Создание модели деятельности организации.  

3. Описание экономического окружения: валюта, учетная ставка, инфляция, налоги.  

4. Описание инвестиционной деятельности предприятия. 

5. Описание операционной деятельности организации.  

6. Финансирование проекта. 

7. Представление финансовых результатов.  
8. Анализ проекта. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

 

1. Понятие маркетинговой среды организации.  

2. Методы анализа маркетинговой макро- и микросреды. 

3. Оценка конкурентоспособности организации.  

4. Конкурентное преимущество.  

5. Маркетинговые стратегии.  

6. Реализация маркетинговой стратегии на основе Сбалансированной системы 

показателей (BSC).  

7. Маркетинговые тактики. 

8. Алгоритм разработки и содержание основных разделов маркетингового плана.  

9. Бюджетирование маркетинговой деятельности.  

10. Система контроля, учета и анализа выполнения маркетингового плана. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – эссе. 

Примерный перечень тем эссе: 
1. Создание проекта. 

2. Создание модели деятельности организации.  

3. Описание экономического окружения: валюта, учетная ставка, инфляция, налоги.  

4. Описание инвестиционной деятельности предприятия. 

5. Описание операционной деятельности организации.  

6. Финансирование проекта. 

7. Представление финансовых результатов.  
8. Анализ проекта. 

 

 

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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УК-2 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: Принципы и 

методы декомпозиции 

задач, действующие 

правовые нормы. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: Определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 
Практическими 

навыками 

определения круга 

задач в рамках 

поставленной цели, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

 

Знать: философские и 

научные 

представления о 

времени. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

планировать свое 

время. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 
Практическими 

навыками 

самообразования. 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-1 
Способен использовать 

базовые философские 

знания в процессе 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать: современные 
философские 

исследования для 

формулирования  

управленческих 

предложений и задач 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения 

Этап формирования 

умений 
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по ее 

совершенствованию; 

Владеть: 
Способностью 

осуществлять  

независимую, 

самостоятельную 

оценку  

управленческих 

задач 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2 
Способен к 

планированию, 

организации и 

управлению своей 

профессиональной 

деятельностью и 

работой различных 

коллективов 

Знать: типы 

организационных 

структур, 

их основные 

параметры и 

принципы 

проектирования 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

Выстраивать  

межличностное 

взаимодействие. 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: методами 

планирования и 

организации  

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 

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 
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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. 

 

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 

ПК-8, ПК-9 Этап 

формирования 

навыков и 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 
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получения опыта.  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. 

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: 
1. Планирование как инструмент управления бизнесом. 

2. Объективная необходимость планирования в рыночной экономике 

3. Сущность планирования и плана 

4. Виды планов. 

5. Принципы планирования 

6. Методы планирования прогнозирования. 

7. Организация процесса планирования. 

8. Показатели плана. 

9. Информационное обеспечение планирования. 

10. История бизнес-планирования и его отличительные особенности. 

11. Понятие и содержание бизнес-планирования. 

12. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления фирмой. 

13. Типология бизнес-планов. 

14. Особенности развития бизнес-планирования в России. 

15. Цели бизнес–планирования ,задачи, исполнители. 

16. Понятие бизнес-идеи. 

17. Презентация бизнес-идеи. 

18. Сущность бзнес-модели. 

19. Критерии эффективности бизнес-модели. 

20. Условия приобретения статуса малого и среднего бизнеса 

21. Преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса. 
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22. Начало  предпринимательской деятельности.  Выбор системы налогообложения. 

23. Франчайзинг. 

24. Основные методики бизнес-планирования. 

25. Методика UNIDO. 

26. Особенности Российской практики бизнес-планирования. 

27. Структура бизнес-плана. 

28. Основные этапы процесса бизнес-планирования. 

29. Раздел «Описание бизнеса», его возможное содержание. 

30. Анализ внешней среды бизнеса. 

31. Анализ и оценка рынка в бизнес-планировании. 

32. Основные этапы разработки раздела «План маркетинга». 

33. Раздел «План производства». 

34. «Организационный план» методика разработки. 

35. «Финансовый план». 

36. Анализ и оценка экономической эффективности бизнес-плана. 

37. Оценка рисков. 

38. Источники финансирования бизнес-плана. 

39. «Финансовый план» 

40. Прогноз финансовой отчетности. 

41. Презентация бизнес-плана. 

42. Экспертиза бизнес-плана. 

43. Современные информационные технологии, используемые в бизнес-планировании. 

 

Аналитические задания: 
1. В чём суть ретроспективного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия? 

2. Назовите специалистов, принимающих участие в процессе бизнес-планирования. 

3. Охарактеризуйте понятие маркетинговой среды организации. 

4. Назовите методы анализа маркетинговой макро- и микросреды. 

5. Назовите методы оценки конкурентоспособности организации. 

6. Назовите классификацию маркетинговых стратегий. 

7. Охарактеризуйте типы организационных структур управления. 

8. Назовите достоинства и недостатки адаптивных структур управления. 

9. Назовите достоинства и недостатки бюрократических структур управления. 

10. Для чего необходимо распределение полномочий? 

11. Какая цель построения матрицы ответственности? 

12. Охарактеризуйте организацию управления человеческими ресурсами. 

13. Дайте определение «конкурентоспособности продукции». 

14. Охарактеризуйте инвестиционный менеджмент как часть инновационного менеджмента. 

15. Опишите процесс принятия решеня о целесообразности инвестиционного проекта. 

16. Что такое ставка дисконтирования? 

17. Перечислите основные дисконтированные критерии оценки эффективности проектов. 

18. Охарактеризуйте технологию принятия инвестиционных и управленческих решений на 

основе оценки индекса рентабельности инвестиций и внутренней нормы доходности 

инвестиций. 

19. Назовите основные цели презентации бизнес-планов. 

20. Перечислите традиционные вопросы инвесторов. 

21. Опишите алгоритм процесса разработки презентации. 

22. Охарактеризуйте рациональный план выступления при презентации бизнес-плана. 

23. Типичные ошибки презентации, их следствия и способы предупреждения. 

24. Назовите структуру модулей системы Project Expert. 

25. Охарактеризуйте этапы моделирования бизнес-проекта в системе Project Expert. 

26. Назовите основные элементы описания экономического окружения в системе Project 

Expert. 
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27. Охарактеризуйте описание инвестиционной деятельности предприятия в системе Project 

Expert. 

28. Что включается в описание операционной деятельности организации в системе Project 

Expert? 

29. Какие виды анализа можно провести с помощью системы Project Expert? 

30. Охарктеризуйте сущность статистического анализа с использованием метода Монте-

Карло. 

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. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8377-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432952 (дата обращения: 06.06.2019). 

2. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 475 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06299-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434599 (дата обращения: 06.06.2019). 

               5.1.2. Дополнительная литература 

1. Внутрифирменное планирование : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. Н. Кукушкин [и др.] ; под редакцией С. Н. Кукушкина, В. Я. 

Позднякова, Е. С. Васильевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00617-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431742 (дата обращения: 06.06.2019). 

2. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 2 ч. 

Часть 1: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. 

Невская. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02360-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438259 (дата обращения: 06.06.2019). 

3. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 2 ч. 

Часть 2: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. 

Невская. — 2-е изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 236 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02362-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438260 (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 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  
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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 

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 «Бизнес-планирование» 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: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
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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  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 
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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  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

*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 Электронная библиотека, http://biblioclub.ru/ 
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«Университетская 

библиотека онлайн» 
обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины «Бизнес-планирование» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
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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 «Бизнес-планирование» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Бизнес-планирование» 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 «Бизнес-планирование» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Бизнес-планирование» 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 «Бизнес-планирование» 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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

№  

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 

    9. 

Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  

Ученого Совета 

Гуманитарного 

факультета № 12 от 

«21» июня 2021 года 

01.09.2020 
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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 современной европейской философии 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 современной европейской философии для решения актуальных практических 
проблем. 

Задачи дисциплины: 
1. формирование представлений о сущности и содержании основных этапов развития 

современной европейской философии; 
2. овладение навыками сравнительного анализа исторических этапов развития современной 

европейской философии; 
3. осуществление самостоятельных исследований в области новейших тенденций и 

направлений современной социально-гуманитарной мысли; 
4. анализ современных методов и технологий с использованием знаний в области 

современной европейской философии;   
5. составление, оформление и редактирование научной документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских разработок; 
6. анализ философских текстов современной европейской философии, их интерпретация и 

критика. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина «Современная европейская философия» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы по направленности Коучинг и 
этика бизнеса очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Современная европейская философия» 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», «Социально-философские проблемы 
современного общества», «Этика», «Эстетика», «История зарубежной философии» и др. 

Изучение дисциплины «Современная европейская философия» является базовым для 
последующего прохождения преддипломной практики и происходит одновременно и во 
взаимодействии с преподаванием таких дисциплин, как «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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных 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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Категория 
компетенций 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Общепрофессионал
ьные 

ОПК-3 Способность 
использовать 
методики 
организации и 
ведения учебного 
процесса, 
применять их в 
педагогической 
деятельности в 
общеобразовател
ьных 
организациях и 
профессиональны
х 
образовательных 
организациях 

Знает и умеет 
применять 
методики 
организации 
учебного 
процесса, 
основываясь на 
общих принципах 
педагогической 
деятельности с 
учетом специфики 
общеообразовател
ьных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

Знать: методики 

организации 

учебного процесса 

Уметь: 

применять 

изученные 

методики 

организации 

учебного процесса 

Владеть: 

навыками 

использования 

различных 

методик 

организации и 

ведения учебного 

процесса в 

зависимости от 

специфики 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х организаций 

 ОПК-8 Способность 
применять в 
сфере своей 
профессионально
й деятельности 
категории, 
методологию 
исследования в 
области истории 
зарубежной и 
российской 
философии 

осведомлен о 
сущности и 
содержании 
основных этапов 
развития 
современной 
европейской 
философии; 
владеть навыками 
сравнительного 
анализа, 
интерпретации и 
критики 
исторических 
этапов развития 
современной 
европейской 
философии 

Знать: основные 

этапы развития 

современной 

европейской 

философии 

Уметь: 

осуществлять 

самостоятельные 

исследования в 

области новейших 

тенденций и 

направлений 

современной 

социально-

гуманитарной 

мысли 

Владеть: 
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навыками 

сравнительного 

анализа, 

интерпретации и 

критики 

исторических 

этапов развития 

современной 

европейской 

философии 

Профессиональные ПК-3 способность 
пользоваться в 

процессе научно-
исследовательско

й деятельности 
базовыми 

философскими 
знаниями 

 

владеет 
основными 
(базовыми) 
понятиями и 
процедурами 
философского 
изучения мира, 
использует 
философские 
знания для анализа 
и исследования 
проблем 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные 

понятия 

классической, 

неклассической и 

постнеклассическ

ой философии 

Уметь: выбирать 

и использовать 

философский 

инструментарий 

для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

применения 

базовых 

философских 

знаний для 

решения 

теоретических и 

прикладных 

проблем  

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 

7 8      
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Аудиторные учебные занятия, всего 252 30 40      

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

           

Учебные занятия лекционного типа 28 12 16      

Учебные занятия семинарского типа 42 18 24      

Лабораторные занятия 0 0 0      

Иная контактная работа 56 24 32    

Иная контактная работа. Практическая 
подготовка 

      

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

81 45 36      

В том числе:            

Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

36 20 16      

Выполнение практических заданий 45 25 20      

Рубежный текущий контроль 45 9 36      

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  45 

диф. 

зачет  
экзамен      

Общая трудоемкость дисциплины, 
з.е. 

7 3 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

а
я

 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
 

И
н

ая
 

к
он

та
к

т
н

ая
 

р
аб

от
а 
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в
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

Модуль 1 (семестр 7)  

РАЗДЕЛ 1.1.  
36 15 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 1.2.   
36 15 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 1.3.  36 15 10 4 6 0 8 

Общий объем, часов 108 45 30 12 18 0 24 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

9 

Модуль 2 (семестр 8)  

РАЗДЕЛ 2.1.  
36 9 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2.2. 
36 9 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2.3.  36 9 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2.4  36 9 10 4 6 0 8 

Общий объем, часов 148 36 40 16 24 0 32 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

36 

 

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 + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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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.  15 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 1.2.  15 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 1.3.  15 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий объем, 
часов 

54 15   15   6   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1.  9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 1 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.2.  9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 1 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.3. 9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 1 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 
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Раздел 2.4.  9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 1 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 
часов 

72 12   12   4   8 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1       
РАЗДЕЛ 1.1. 1.1. Становление современной европейской философии. 
Иррационализм. Марксизм. 

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенцию: 
способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Иррационализм А.Шопенгауэра. Пре-экзистенциализм С.Кьеркегора. Вопросы 

периодизации истории философии: критерии и признаки качественных перемен в развитии 
западной цивилизации, ее культуры и философии. Разные формы преемственности в 
историко-философском процессе. Основные факторы, детерминирующие этот процесс. 

Задачи курса истории современной европейской философии и его различные аспекты 
(методологический, образовательный, мировоззренческий).  

А.Шопенгауэр. Критика Шопенгауэром гегелевского панлогизма. Понятие Мировой 
воли. Воля к жизни – выражение Мировой воли. Иррациональное в теории познания 
Шопенгауэра. 

Серен Кьеркегор. Понятие бытия и существования в философии Кьеркегора. 
Экзистенциальная диалектика Кьеркегора. Проблема познания в воззрениях Кьеркегора. 
Знание и вера. 

Марксизм. Франкфуртская школа. К.Маркс. Материалистическое понимание 
исторической практики. Понятие отчуждения. Формационный подход к истории. Базис и 
надстройка. Идеология как превращенная форма сознания. Взгляды А.Грамши и Д.Лукача. 
Революция и гражданское общество. Франкфуртская школа: основные идеи и концепции. 
Т.Адорно. Негативная диалектика. Г.Маркузе. Понятия одномерности, отчуждения и 
репрессии. Ю.Хабермас. Коммуникация и общество. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определите основные различия классической и неклассической философии. 
2. Охарактеризуйте различные подходы к периодизации истории философии. 
3. Опишите основные моменты критики философии Гегеля Шпоенгуэром и 

Кьеркегором. 
4. Раскройте суть множественных форм отчуждения человека в современном обществе. 
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5. Насколько современен Маркс? Справедлива ли марксова оценка капитализма 
сегодня? 

6. Сопоставьте формационный и цивилизационный подходы к истории. 
7. Соответствует ли понятие одномерности человека одномерности общества? 
8. В чем заключается идея коммуникативного разума? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат, презентация. 
 
   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1. 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов:  

1. Негативная диалектика Т.Адорно. 
2. Основные идеи социальной философии Франкфуртской школы. 
3. Понятие отчуждения у К.Маркса и его интерпретация в экзистенциализме. 
4. Основные принципы формационного подхода к истории. 
5. Стадии жизненного пути Кьеркегора. 
6. Критика гегелевского панлогизма в философии Шопенгауэра. 
7. Неклассическая философия: основные принципы. 
8. Общество и революция. Взгляды Г.Маркузе. 
9. Философские взгляды Д.Лукача. 
10. Социально-философские взгляды А.Грамши. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 1.2.  Позитивизм. 

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенцию: 
способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Исторические условия и идейные предпосылки формирования позитивистских идей. 

Специфика «позитивного метода» как оппозиции традиционной философской 
метафизической) рефлексии. Позитивизм как мировоззренческая установка «опытного» 
естествознания и науки в целом при переходе к индустриальному обществу. Эксперимент, 
наблюдение, работа над источниками как «последнее основание» любого положительного 
знания. Трактовка законов как «устойчивых фактов». Классификация знаний как проблема. 
Антиредукционизм О.Конта. Философско-методологический смысл «великого основного 
закона». Трактовка Контом классической метафизики как «негативной философии» 
Установка на имманентность» в качестве главной черты позитивной науки. «Закон 
подчинения воображения наблюдению» и его мировоззренческий смысл. Контовская 
концепция самопознания и состав «наук о духе»; социология в роли базисной науки о 
человеке. 

Д.С. Милль и его концепция метода. Мировоззренческие предпосылки индуктивного 
метода. Определение и обоснование. Критика Миллем «догматического эмпиризма». Место 
гипотезы и закона в миллевских представлениях о научном знании. Место социологии в 
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системе знаний. Факты и социальные факты. «Логика моральных наук» Милля и отношение 
этих наук к естествознанию. 

Г. Спенсер. Спенсеровские представления об эволюции и их отношение к дарвинизму. 
Специфика спенсеровской классификации наук по сравнению с контовской. Концепция 
непознаваемого. Отношение науки и религии. Принципиальное отличие диалектических 
идей Спенсера от гегелевской диалектики. Специфика учения Спенсера об обществе и ее 
биологизаторские тенденции. Место позитивизма в истории философии. 

Социально-культурные и естественнонаучные условия возникновения и 
распространения эмпириокритицизма. Идеи Маха о совпадении предмета и образа. Понятие 
«комплекса» и принцип экономии мышления. Представления Р.Авенариуса о  
познавательном процессе: предпосылочность знания и поиски первоначала знания; 
перцепция и апперцепция; «родовая травма».  

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем состоят основные идеи позитивзма? 
2. Насколько верна идея о преемственности позитивистских взглядов начиная от Конта 

и заканчивая Авенариусом? 
3. Что такое позитивизм в современной науке? 
4. На кого из ученых ХХ в. повлияли взгляды позитивистов? 
5. Насколько обоснована идея преемственности во взглядах Маха, Авенариуса и 

А.Богданова? 
6. Определите сходства и отличия спенсеровской системы философии и философии 

Гегеля. 
7. Как повлияли идеи Д.С.Милля в области морали и этики на современные практики 

принятия решения и управления? 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат, презентация. 
 
   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2. 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов: 
1. Закон трех стадий О.Конта. 
2. Взгляды О.Конта: социология или социальная философия? 
3. Философская система Г.Спенсера. 
4. Теория познания Р.Авенариуса. 
5. Эволюция позитивизма в истории современной европейской философии. 
6. Понятие метода в философии позитивизма и его влияние на современную науку. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 1.3. Неокантианство. Прагматизм. 

Цель: способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, 
применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
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Неокантианство как попытка «негегелевского» синтеза философии с наукой. 
Философия как методология и теория познания. Отличия неокантианской трактовки 
познавательных процессов от эмпириокритической. Формирование исследовательской 
программы неокантианского движения: О.Либман и его лозунг «назад к Канту!». 
Марбургская школа неокантианства. Г.Коген и его трактовка познавательных процессов 
ощущения и конструктирование предметов познания (данное и заданное); проблема 
научного факта, трансцендентализм, критика понятия «вещь-в-себе». Отказ от абсолютного 
априори Канта и понятие исторического априори. 

Баденская школа неокантианства. Предметный подход и два метода научного 
познания. Г.Риккерт, его критика субъективизма и солипсизма. Теория образования понятий 
и границы естественнонаучных методов познания. Учение о соотношении физического и 
психического, понятие эмпирической действительности. Проблема различия природного и 
духовного и соотношение наук о природе и наук о духе. Этическая концепция 
неокантианства.  

Э. Кассирер и его место в неокантианском движении. Его эволюция от 
«марбургского» варианта неокантианского учения к философской антропологии и 
концепции символической культуры. Понятие символа и его отличие от знака. Трактовка 
науки и ее фактов как системы символов. Учение об универсальных символических формах 
(миф, религия, язык). 

В.Дильтей и его концепция исторической действительности. Теория познания как 
логика исследования. Анализ Дильтеем закона достаточного основания и принципа 
причинности: выявление границ в мышлении и действительности. Критика «логического 
идеала метафизики». «Поворот к сознанию» и описательная психология в роли основы наук 
о духе. 

Прагматизм и специфические особенности «американского» мировоззрения. 
Ч.С. Пирс. Иррационалистическая трактовка функций интеллекта. Привычка — 

верование — сомнение — исследование — новое верование. Постановка проблемы 
«значения понятия». «Принцип Пирса». Прагматистское истолкование понятия истины как 
верования. Методы закрепления верований. Специфика «научного метода».  

У. Джемс. Декларация позиции «радикального эмпиризма». Понятие опыта. 
Прагматистское понятие истины как полезности. 

Д. Дьюи. Прагматизм как инструментализм. Бихевиористская трактовка функции 
интеллекта в приспособительной деятельности человека. Замещение гносеологического 
понятия истины аксиологическим понятием блага. «Исследование», его основные этапы и 
инструментальная функция. Научные понятия в роли инструментов. 

Поздние варианты прагматизма: концептуализм К. Льюиса, логизированный 
прагматизм У. Куайна, методологический прагматизм Н. Решера, социоцентристский 
вариант прагматизма Р.Рорти.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проанализируйте причины возникновения этики Дж.Бентама. 
2. Сопоставьте этические взгляды Бентама и Дж.С.Милля. 
3. Проанализируйте связь инструментализма Дж.Дьюи с его пониманием целей 

образования. 
4. Охарактеризуйте пути развития прагматизма в ХХ в 
5. Охарактеризуйте основные различия методологии и проблематики баденской и 

марбургской школ неокантианства. 
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. Науки и природе и науки о духе в философии Г.Риккерта. 
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2. Роль и влияние историко-философских взглядов Виндельбанда. 
3. Философия символических форм Э.Кассирера. 
4. Работа Р.Рорти «Философия и зеркало природы» и ее основные идеи. 
5. Этическая концепция Дж.Бентама. 
6. Плюралистическая философия В.Джейма. 
7. Философия образования Дж.Дьюи. 
8. Проблемы демократии в творчестве Дж.Дьюи. 
9. Этика счастья Дж.С.Милля.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 
                                              МОДУЛЬ 2 
 

РАЗДЕЛ 2.1. Философия жизни.  

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенцию: 
способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Социальные и гносеологические истоки философии жизни.  
Ф. Ницше. Радикализация критической установки в европейской философии в отношении идей 
Просвещения и классического рационализма. «Аполлоновское» и «дионисийское» начала античной 
культуры. Идея жизни как космического явления. Понятие воли к власти. Жизнь внутри 
становления. Смысл ницшеанской переоценки  ценностей. «Европейский нигилизм» как феномен, 
связанный с метафизической традицией, и как историческое явление. Отношение Ницше к 
христианству. Тезис о «смерти Бога» и истоки европейского нигилизма. «Инстинкт слабости» и 
обесценение ценностей. Идея «вечного возвращения». Бытие как ценность. Концепция 
сверхчеловека: сверхчеловек как «человек перехода». Социально-политические взгляды Ницше. 

А. Бергсон. Чистая длительность как поток жизни и как предмет интуиции. Феномен памяти. 
Его учение о творческой эволюции и понятие жизненного порыва. Два русла жизненного порыва: 
инстинкт и интеллект. Критика рационализма и учение об интуиции. Социальная концепция 
Бергсона: два источника морали и религии. Понятие закрытого и открытого общества. Влияние идей 
Бергсона на европейскую эстетику и культуру в целом. 

В.Дильтей. Жизнь как понятие о культурно-исторической реальности. Противопоставление 
понимания объяснению. Понимание как интуитивное проникновение в иррациональную сущность 
жизни. Тенденция субъективизма в интерпретации исторического прошлого. 

Г.Зиммель. Различение истории как науки и философии истории. Индивидуальность 
«исторических законов». «Закон» как судьба.  

О.Шпенглер. Понятия осуществления, души, мира и жизни. Недоступность жизни научному 
постижению. Иррационализм. Плюрализм душ и миров, культуры как осуществления «великих 
душ». Цивилизация и культура. История и понятие судьбы. Критика идеи исторического прогресса. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Соответствует ли работа Шпенглера «Закат Европы» принципам демаркации науки и 

метафизики? 
2. Проанализируйте причины критичного восприятия взглядов Шпенглера 

современниками и дальнейшее влияние шпенглеровских идей на философсию культуры. 
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3. Выделите и охарактеризуйте основные понятия концепции О.Шпенглера. 
4. Справедливо ли утверждение об ответственности философа за высказываемые взгляды и 

теории (на примере идей о сверхчеловеке и воле к власти Ф.Ницше?) 
5. Актуальны ли сегодня идеи переоценки ценностей Ницше? 
6. Сопоставьте основные идеи немецкой и французской философии жизни. 
7. Проанализируйте взгляды Г.Зиммеля о моде как пример философии культуры и 

общества. 
8. Что в большей мере ответственно за ситуацию кризиса европейского человечества, с  

точки зрения Ницше – ситуация «смерти Бога» или идеи Дарвина? 
 

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: 

1. Аполлоническое и дионисийское в современной культуре. 
2. Концепция «сверхчеловека» Ф.Ницше. 
3. Перспективизм и философия Ницше с точки зрения теории познания. 
4. Социально-философские взгляды А.Бергсона. 
5. А.Бергсон и его влияние на философию ХХ в. 
6. Философия Ницше и ее влияние на культуру ХХ в. 
7. Французская и немецкая философия жизни: компаративный анализ. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 2.2. Психоанализ. 

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенцию: 
способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания:  

З. Фрейд: либидо и механизмы социальной творческой критики классического психоанализа. К.-
Г. Юнг: от личностного бессознательного к коллективному. Понятие архетипа и его 
методологическое значение в объяснении происхождения религии. Бессознательное и 
художественное творчество. Жесткая детерминированность индивидуальной и социальной жизни. 
Знание психической структуры личности в разрешении межличностных отношений. Структурный 
психоанализ Жака Лакана. Уровни психики: Реальное, Воображаемое, Символическое. 
Бессознательное как формальный аналог напластований в «цепях означающих». Э.Фромм как 
создатель новой формы психоанализа – неофрейдизма. Переведение проблематики психоанализа из 
биологического в экзистенциальный аспект. Экзистенциальные и исторические дихотомии. 
Методологическое значение идеи «бегства от свободы». Неготовность человека капиталистического 
общества к подлинной свободе – позитивной свободе. Свобода как всестороннее раскрытие через 
любовь и труд всех способностей человека. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Проанализируйте связь идей З.Фрейда и одного из его учителей, Ф.Брентано. 
Каким образом понятие интенциональности используется в психоанализе 
Фрейда? 

2. Проанализируйте трехчленную структуру психики в теории З.Фрейда. 
3. Опишите суть и содержание уровней психики по Ж.Лакану. 
4. В чем состоит сходство и различия фрейдизма и неофрейдизма? 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат, презентация. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2. 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов: 

1. Концепция психики З.Фрейда как философская антропология. 
2. Философия культуры З.Фрейда. 
3. Критика фрейдизма в современной феминистской философии. 
4. Структурный психоанализ Лакана в произведениях современной феминистской 

философии. 
5. Иметь или быть как дилемма современного человека. 
6. Концепция «бегства от свободы» в работах Э.Фромма. 
7. Бессознательное и художественное творчество. 
8. К.-Г.Юнг: от личного бессознательного к коллективному. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 2.3. Феноменология. Экзистенциализм. 

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенцию: 
способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

 
Перечень изучаемых элементов содержания:  

Попытка Э.Гуссерля построить феноменологию как строгую науку. Преодоление 
Гуссерлем в феноменологии субъект-объектного подхода и его соответствие принципам 
исследования в постклассической науке. Методологическое значение феноменологической 
редукции. Понятие жизненного мира.  

А. Шюц: распространение феноменологии на сферу социального мира. Социальная 
феноменология; слияние в ней теоретического аспекта феноменологии с практическим. 

Морис Мерло-Понти: изучение феноменов как они есть; негативное отношение к 
принципу Э.Гуссерля: «взять в скобки». Феноменологическая трактовка эмпирического 
опыта. 

Трансформация феноменологического метода: движение от феноменологии к 
экзистенциализму и герменевтике. Бытие и сущее. Аналитика Da-sein: наличное и  
сподручное. Совместное бытие. Das Man — диктатура публичности. Подлинное и 
неподлинное бытие. Понятие страха и его роль в концепции Хайдеггера. Забота, время и 
временность. Конечность и историчность. Бытие=к=смерти. Фундаментальная онтология 
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М.Хайдеггера. «Поздний» Хайдеггер. «Деконструкция метафизики», язык как «дом бытия», 
философия техники, понятие постава.  

Экзистенциализм К. Ясперса. Мир и экзистенция. Проблемы свободы. Разум, 
экзистенция и «объемлющее». Коммуникация. Проблема истины. Трансцендентальное и 
религия. Социально-политические взгляды Ясперса. Диагноз современной эпохи. 

Экзистенциализм Ж.-П.Сартра. Основные понятия феноменологической онтологии 
Сартра. Смысл Ничто. Соотношение существования и сущности. Концепция свободы. 
Атеизм Сартра, его этическое учение и трактовка гуманизма. 

А. Камю: проблемы смысла жизни, понятие абсурда, позиция «героического 
пессимизма». «Бунтующий человек» и социальны смысл концепции Камю. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Можно ли сказать, что проект феноменологии как строгой науки потерпел 
фиаско? 

2. Проанализируйте причины кризиса европейского человечества по 
Э.Гуссерлю. 

3. Какие методы работы с «чистым сознанием» предлагает Гуссерль? 
4. Можно ли провести четкую демаркацию между феноменологией и 

экзистенциализмом? 
5. Как определяет положение дел в современной культуре Ясперс? 
6. Сопоставьте содержание понятия «жизненного мира» у Гуссерля и Шюца. 

 
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: 

1. Основные понятия феноменологической онтологии Сартра. 
2. Понятия существования и сущности в философии Сартра. 
3. Экзистенциализм: литературный и философский. 
4. Основные идеи экзистенциализма К.Ясперса. 
5. Анализ основных понятий фундаментальной онтологии Хайдеггера. 
6. Проблема техники в философии Хайдеггера. 
7. Хайдеггер «ранний» и «поздний»: проблема преемственности. 
8. Социальная феноменология А.Шюца. 
9. Философия абсурда А.Камю. 
10. Феноменология А.Райнаха. 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 2.4. Философская герменевтика. Постмодернизм. 

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенцию: 
способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
Х.Г.Гадамер. Герменевтика как онтология и как практика. Соединение 

хайдеггеровской герменевтики с гегелевской диалектикой. Понимание как универсальный 
способ существования познающего, оценивающего и действующего человека, как опыт 
испытания человеком действительности. Предпонимание как условие возможности 
понимания. Язык как носитель традиции, исходных схем ориентации человека в мире, как 
условие предпонимания, применения, предвосхищения. Историчность человеческого бытия. 
Непрерывность культурной традиции. Диалог с традицией как источник философского 
знания. 

П.Рикер. Внимание к гносеологической стороне герменевтики. Опосредованность 
понимания знаками, символами и текстами. Семантический, рефлексивный и 
экзистенциальный уровни экспликации понимания и невозможность единой теории 
интерпретации. Многообразие герменевтических систем и задача определения сфер их 
применимости. 

Прикладная герменевтика в социологии познания (А. Шюц). 
«Археология знания» М. Фуко. Понятие экосистемы. Культура как знаковая система. 

Человек и анонимные системы. Переход от «археологии» знания к его «генеалогии». 
Дискурсивные и недискурсивные условия формирования личности. Индивид и отношение 
власти.  

Структурный психоанализ Ж. Лакана. Реальное, воображаемое и символическое. Роль 
языка и символа в структуре бессознательного.  

Р. Барт: трактовка структурного анализа духа по воплощающим его предметностям и 
переориентация структуралистского подхода на продукты современной культуры. 
Современная литература как объект такого анализа. 

Постструктурализм. «Поздний» Фуко: периоды исследования «генеалогии власти» и 
«эстетик существования». «Человек вожделеющий». Преодоление человеком подчиненности 
нормам как способ стать «самим собой». 

Постмодернизм. Ж.Деррида. Идея исчерпанности ресурсов разума в формах, 
реализованных всей предшествующей философией. Деконструкция как способ преодоления 
метафизики. Принцип «вне текста нет ничего» Текст как воплощение принципа 
«разнозакония» текстов, не сводимых к единому синтезу.  

Ж. Делез. Принцип «все в конечном счете — политика». Субъект как «слуга 
беспорядка», революционер. 

Постмодернизм в философии. Позиция принципиальной антисимметричности. 
Провозглашение распада субъекта как центра системы представлений. Ж.-Ф. Лиотар.  

Анализ нарративной природы знания. Связь наррации с властью. Отрицание возможности 
универсального языка, универсальной рациональности и общеобязательных норм. 
Ж.Бодрийяр. Три стадии социальной истории: подделка социального, производство 
социального и симуляция социального. Современный мир как мир философии. 
Вездесущность языка как формы человеческого опыта. Критика традиции репрезентативизма 
с позиций историзма мышления  

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем состоит различие в понимании задач герменевтики в классической 

философии и философии Гадамера? 
2. Является ли понятие власти родовым по отношению к понятию знания, согласно 

Фуко? 
3. Можно ли рассматривать понятие эпистемы как родственное понятию парадигмы? 
4. Возможен ли доступ к реальности вне нарративов, согласно представителям 

постмодернистской философии? 
5. Оправдана ли точка зрения, что после постмодернизма философия невозможна? 
6. Подлежит ли деконструкции само понятие деконструкции? 
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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: 

1. «Грамматология» Жака Деррида. 
2. Симуляция и симулякр в современной культуре. 
3. Пост-правда, пост-реальность с точки зрения постмодернизма. 
4. «Археология знания» М.Фуко. 
5. Понятие власти как понятие теории и критики познания у М.Фуко. 
6. Понятие деконструкции в философии постмодернизма.  
7. М.Фуко: от «археологии» знания к его «генеалогии». 
8. Нулевой уровень письма (Р.Барт). 
9. Капитализм и шизоанализ как новая социальная философия. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

 
 

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. 

7.2. 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 
методики 
организации и 
ведения учебного 
процесса, применять 
их в педагогической 
деятельности в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

Знать: методики 
организации учебного 
процесса 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять 
изученные методики 
организации учебного 
процесса 

Этап формирования 
умений 

Владеть навыками 
использования 
различных методик 
организации и ведения 
учебного процесса в 
зависимости от 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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специфики 
общеобразовательных и 
профессиональных 
организаций 

ОПК-8 

Способность 
применять в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности 
категории, 
методологию 
исследования в 
области истории 
зарубежной и 
российской 
философии 

Знать: основные этапы 
развития современной 
англо-американской 
философии 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: осуществлять 
самостоятельные 
исследования в области 
новейших тенденций и 
направлений современной 
социально-гуманитарной 
мысли 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
сравнительного анализа, 
интерпретации и критики 
исторических этапов 
развития современной 
англо-американской 
философии 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 
ПК-3 

способность 
пользоваться в 
процессе научно-
исследовательской 
деятельности 
базовыми 
философскими 
знаниями 

Знать: основные понятия 
классической, 
неклассической и 
постнеклассической 
философии 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: выбирать и 
использовать 
философский 
инструментарий для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
применения базовых 
философских знаний для 
решения теоретических и 
прикладных проблем 

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-8, 
ПК-3 

Этап 
формирования 

Теоретический блок 
вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
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знаний.  
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

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, ОПК-8, 
ПК-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 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-8, 
ПК-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. 

 

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  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Исторические условия и идейные предпосылки формирования позитивистских 

идей. Специфика «позитивного метода» как оппозиции традиционной 

философской рефлексии. 

2. Понятие закона во взглядах О.Конта. Философско-методологический смысл трех 

законов О.Конта. 

3. Контовская классификация наук. Философия как «теория науки». 

4. Социология в роли базисной науки о человеке в воззрениях О.Конта. 

5. Д.С.Милль и его концепция метода. 

6. Представление Г.Спенсера об эволюции. 

7. Специфика спенсеровской классификации науки по сравнению с контовской. 

8. Концепция непознаваемого Г.Спенсера. Отношение науки и религии. 

9. Специфика учения Спенсера об обществе и еѐ биологические тенденции. 

10. Социально-культурные и естественнонаучные условия возникновения и 

распространения эмпириокритицизма. Новая гносеолого-методологическая 

проблематика. 

11. Идея Э.Маха о совпадении предмета и образа. Понятие «комплекса» и принцип 

экономии мышления в его взглядах. 

12. Анализ Э.Махом структуры понятий как познавательных единиц. Процесс 

абстрагирования. 

13. Представления Р.Авенариуса о познавательном процессе: предпосылочность 

знания и поиски первоначала; перцепция и аперцепция; «родовая травма». 

14. Формирование исследовательской программы неокантианского движения: 

Ф.Ланге. Марбургская школа неокантианства: Г.Коген, П.Наторп. 

15. Баденская школа неокантианства: В.Виндельбанд, Г.Риккерт. 

16. Критика Шопенгауэром гегелевского панлогизма. Кантовские мотивы в его 

философии: мир как представление. 

17. Понятие мировой воли в философии Шопенгауэра. 
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18. Воля к жизни – выражение мировой воли. Эгоизм как проявление воли к жизни 
и его разновидности. 

19. Мотивы восточной философии во взглядах Шопенгауэра: место страданий в 
жизни человека. 

20. Иррациональное в теории познания Шопенгауэра. 

21. Понятие бытия и существования в философии Киркегора. 

22. Экзистенциальная диалектика Киркегора. 

23. Проблемы познания в воззрениях Киркегора. Знание и вера. 

24. Критическая онтология Н.Гартмана. 

25. Особенности прагматизма как философского направления. Теория сомнения – 
веры и теория значения Ч.Пирса. «Прагматическая максима» («принцип Пирса»). 

26. Разработка У.Джеймсом прагматической концепции истины. Мистический опыт 

как особая форма познания. 

27. Инструментализм Д.Дьюи. Научные понятия в роли инструментов. 
«Инструментальная логика» как теория исследования. 

28. Фридрих Ницше – основоположник «философии жизни». Понятие «воля к 
власти» в философии Ницше. 

29. Ф.Ницше: переоценка ценностей. Идея сверхчеловека. 

30. Методология исследования культуры в концепции О. Шпенглера. Мир-как-
природа и мир-как-история. 

31. Развитие «философии жизни» в творчестве А. Бергсона. Жизнь как жизнь 
сознания. Длительность, свобода и память – основные характеристики сознания. 

32. А.Бергсон: интеллект, инстинкт, интуиция. Философская и художественная 

интуиция. 

33. А. Бергсон о двух типах общества и соответствующих им моральных 
регуляциях. Статическая и динамическая религии. 

34. З.Фрейд: исследование бессознательного – методологическая основа 
психоанализа. Понятия либидо и сублимации. 

35. З.Фрейд: психическая структура личности. Психоанализ и проблемы 
цивилизации. 

36. Разработка К. Юнгом коллективного бессознательного. Понятие архетипа. 

37. Выделение К.Юнгом внешнего и внутреннего мира человека как основание для 

определения психологических типов. 
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38. Понятие самости, персоны, тени в концепции Юнга и их значение для 

характеристики ориентации личности. 

39. Бессознательное в структуре психики в концепции А.Адлера, комплекс 

неполноценности. 

40. А.Адлер: социальное чувство и компенсация как компоненты психики. 

41. Принцип социального детерминизма как исходный принцип в исследовании 

человека Э.Фроммом. 

42. Экзистенциальные дихотомии во фроммовской концепции человека. 

43. Э.Фромм о формах социализации личности. Характеристика Э.Фроммом 
способов адаптации индивида к социуму. 

44. Э.Фромм: Любовь во взаимоотношениях человека с окружающим социальным 

миром. 

45. Экзистенциализм К. Ясперса. Понятие экзистенции, пограничной ситуации и 

трансценденции. Шифры Иного. 

46. Ж.-П. Сартр: Бытие и Ничто. «Бытие-в-себе» и «бытие-для-себя». Идея свободы 
и ответственность. 

47. А. Камю: абсурдный человек. «Метафизический бунт». Бунт и революция. 

48. Понимание Э.Гуссерлем философии как строгой науки, ее аподиктических 

оснований. 

49. Понятие феномена в философии Гуссерля. Феноменологическая интуиция. 

Феноменологическая редукция. 

50. Э. Гуссерль: мысль и мыслимое – единство структур. Ноэма и ноэза. Проблема 

конституирования предметного мира. 

51. Понятие жизненного мира в философии Э.Гуссерля и «кризис европейского 

человечества». 

52. Фундаментальная онтология М.Хайдеггера. Сущее и бытие. 

53. Экзистенциальная аналитика Dasein. Экзистенция и экзистенциалы. 

54. М.Хайдеггер: бытие самостью и бытие по принципу «как все» (das man). 

55. Аналитика Dasein из горизонта времени. 
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56. Хайдеггер: язык – «дом бытия». Существо техники. 

57. Каковы смыслы, вкладываемые в понятия «постмодерн» и «постмодернизм»? 

58. Каковы истоки постмодернистского видения? 

59. Введение Бартом понятия «Текст» как культурного кода. Произведение и Текст. 

60. Идея «растворения» фигуры автора. «Смерть» автора. 

61. Установка Барта: в Тексте все языки равны. 

62. Идея Барта о слиянии в единое целое различных форм осмысления 

действительности. 

63. Введение Фуко надличностных компонентов структур культуры: «структура 

опыта», «дискурс», «историческое apriori», «эпистема». 

64. Выделение Фуко в западноевропейской науке трех эпистем. 

65. Отношение Фуко к идее центра. 

66. Утверждение Фуко принципа различия. 

67. Понятие деконструкции, его смысл. 

68. Смысл деконструктивисткого понятия «различАние». 

69. Критика Деррида логоцентризма. 

70. Смысл понятия «онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм», введенного 
Деррида. 

71. Решение Делезом традиционной проблемы о соотношении философии и истории 

философии. 

72. Жиль Делез: назначение философии в созидании смыслов. 

73. Отношение Делеза к принципу тождества и его установка на принцип различия. 

Критика Делезом диалектики Гегеля. 

74. Номадическая концепция Делеза. Понятие «номадические сингулярности». 

75. Понятие ризомы и «ризоматическое пространство». 

76. Критика Делезом традиционных метафор «глубина», «высота» и смысл понятия 

«плоскость». 

77. Шизоанализ вместо психоанализа и его значение в исследовании капитализма. 

78. Понятие «складка» как выражение плоскостного расположения текста. 
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79. Бессознательное как «завод», производящий желания. 

80. Смысл метафоры «тело без органов». 

81. Понятие нарратива. Критика Лиотаром «метанаррации». 

82. Опосредование коммуникативной связи между повествователем и слушателем 

контекстом культуры. Проблема «легитимации». Легитимация силой. 

83. Превращение вещи в символический объект. Реклама и поиски человеком 
иллюзии счастья. 

84. Понятие симулякра в воззрениях Бодрийяра. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 
1. Определите основные различия классической и неклассической философии. 
2. Охарактеризуйте различные подходы к периодизации истории философии. 
3. Опишите основные моменты критики философии Гегеля Шпоенгуэром и 

Кьеркегором. 
4. Раскройте суть множественных форм отчуждения человека в современном 

обществе. 
5. Насколько современен Маркс? Справедлива ли марксова оценка капитализма 

сегодня? 
6. Сопоставьте формационный и цивилизационный подходы к истории. 
7. Соответствует ли понятие одномерности человека одномерности общества? 
8. В чем заключается идея коммуникативного разума? 
9. В чем состоят основные идеи позитивзма? 
10. Насколько верна идея о преемственности позитивистских взглядов начиная от 

Конта и заканчивая Авенариусом? 
11. Что такое позитивизм в современной науке? 
12. На кого из ученых ХХ в. повлияли взгляды позитивистов? 
13. Насколько обоснована идея преемственности во взглядах Маха, Авенариуса и 

А.Богданова? 
14. Определите сходства и отличия спенсеровской системы философии и философии 

Гегеля. 
15. Как повлияли идеи Д.С.Милля в области морали и этики на современные практики 

принятия решения и управления? 
16. Проанализируйте причины возникновения этики Дж.Бентама. 
17. Сопоставьте этические взгляды Бентама и Дж.С.Милля. 
18. Проанализируйте связь инструментализма Дж.Дьюи с его пониманием целей 

образования. 
19. Охарактеризуйте пути развития прагматизма в ХХ в 
20. Охарактеризуйте основные различия методологии и проблематики баденской и 

марбургской школ неокантианства. 
21. Соответствует ли работа Шпенглера «Закат Европы» принципам демаркации 

науки и метафизики? 
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22. Проанализируйте причины критичного восприятия взглядов Шпенглера 
современниками и дальнейшее влияние шпенглеровских идей на философсию 
культуры. 

23. Выделите и охарактеризуйте основные понятия концепции О.Шпенглера. 
24. Справедливо ли утверждение об ответственности философа за высказываемые 

взгляды и теории (на примере идей о сверхчеловеке и воле к власти Ф.Ницше?) 
25. Актуальны ли сегодня идеи переоценки ценностей Ницше? 
26. Сопоставьте основные идеи немецкой и французской философии жизни. 
27. Проанализируйте взгляды Г.Зиммеля о моде как пример философии культуры и 

общества. 
28. Что в большей мере ответственно за ситуацию кризиса европейского 

человечества, с  точки зрения Ницше – ситуация «смерти Бога» или идеи Дарвина? 
29. Проанализируйте связь идей З.Фрейда и одного из его учителей, Ф.Брентано. 

Каким образом понятие интенциональности используется в психоанализе Фрейда? 
30. Проанализируйте трехчленную структуру психики в теории З.Фрейда. 
31. Опишите суть и содержание уровней психики по Ж.Лакану. 
32. В чем состоит сходство и различия фрейдизма и неофрейдизма? 
33. Можно ли сказать, что проект феноменологии как строгой науки потерпел 

фиаско? 
34. Проанализируйте причины кризиса европейского человечества по Э.Гуссерлю. 
35. Какие методы работы с «чистым сознанием» предлагает Гуссерль? 
36. Можно ли провести четкую демаркацию между феноменологией и 

экзистенциализмом? 
37. Как определяет положение дел в современной культуре Ясперс? 
38. Сопоставьте содержание понятия «жизненного мира» у Гуссерля и Шюца. 
39. В чем состоит различие в понимании задач герменевтики в классической 

философии и философии Гадамера? 
40. Является ли понятие власти родовым по отношению к понятию знания, согласно 

Фуко? 
41. Можно ли рассматривать понятие эпистемы как родственное понятию парадигмы? 
42. Возможен ли доступ к реальности вне нарративов, согласно представителям 

постмодернистской философии? 
43. Оправдана ли точка зрения, что после постмодернизма философия невозможна? 

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. 
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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 философии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / А. С. Колесников [и др.] ; под 
редакцией А. С. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05564-1. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453471 (дата 
обращения: 03.02.2021). 

2. История философии XX века. Современная зарубежная философия : учебник и 
практикум для вузов / А. С. Колесников [и др.] ; под редакцией А. С. Колесникова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-02454-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450641 (дата обращения: 02.02.2021). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Современная зарубежная философия: философская компаративистика : учебник для 
вузов / А. С. Колесников [и др.] ; ответственный редактор А. С. Колесников. — 3-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-08908-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452724 (дата обращения: 03.02.2021). 

2. Квитко, Д. Ю.  Очерки современной англо-американской философии (конец XIX - 
начало XX вв. ) / Д. Ю. Квитко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07345-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455708 (дата обращения: 03.02.2021). 

3. Аблеев, С. Р.  История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-01520-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450237 (дата обращения: 03.02.2021). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 

http://webofknowledge.com 
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Science"  журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Современная европейская философия» 
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 
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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»). 

 
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 
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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  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

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 

http://www.scopus.com/ Доступ с любого 
компьютера в сети Университета. 
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научных изданиях.  
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 «Современная европейская философия» 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 «Современная европейская философия» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Современная европейская философия» 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 «Современная европейская философия» предусмотрено 
применением электронного обучения. 
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Учебные часы дисциплины «Современная европейская философия» 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 «Современная европейская философия» 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 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
специфике и содержании современной англо-американской философии 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 современной англо-американской философии для решения актуальных 
практических проблем. 

Задачи дисциплины: 
1. формирование представлений о сущности и содержании основных этапов развития 

современной англо-американской философии; 
2. овладение навыками сравнительного анализа исторических этапов развития современной 

англо-американской философии; 
3. осуществление самостоятельных исследований в области новейших тенденций и 

направлений современной социально-гуманитарной мысли; 
4. анализ современных методов и технологий с использованием знаний в области 

современной англо-американской философии;   
5. составление, оформление и редактирование научной документации, научных отчетов, 

обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских разработок; 
6. анализ философских текстов современной англо-американской философии, их 

интерпретация и критика. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина «Современная англо-американская философия» реализуется в вариативной 
части основной профессиональной образовательной программы по направленности Коучинг 
и этика бизнеса очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Современная англо-американская философия» 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», «Социально-философские 
проблемы современного общества», «Этика», «Эстетика», «История зарубежной 
философии» и др. 

Изучение дисциплины «Современная англо-американская философия» является 
базовым для последующего прохождения преддипломной практики и происходит 
одновременно и во взаимодействии с преподаванием таких дисциплин, как «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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных компетенций в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой Коучинг и этика бизнеса по направлению подготовки 
47.03.01 - Философия  (бакалавриат). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Общепрофессионал
ьные 

ОПК-3 Способность 
использовать 
методики 
организации и 
ведения учебного 
процесса, 
применять их в 
педагогической 
деятельности в 
общеобразовател
ьных 
организациях и 
профессиональны
х 
образовательных 
организациях 

Знает и умеет 
применять 
методики 
организации 
учебного 
процесса, 
основываясь на 
общих принципах 
педагогической 
деятельности с 
учетом специфики 
общеообразовател
ьных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

Знать: методики 

организации 

учебного процесса 

Уметь: 

применять 

изученные 

методики 

организации 

учебного процесса 

Владеть: 

навыками 

использования 

различных 

методик 

организации и 

ведения учебного 

процесса в 

зависимости от 

специфики 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х организаций 

 ОПК-8 Способность 
применять в 
сфере своей 
профессионально
й деятельности 
категории, 
методологию 
исследования в 
области истории 
зарубежной и 
российской 
философии 

осведомлен о 
сущности и 
содержании 
основных этапов 
развития 
современной 
англо-
американской 
философии; 
владеть навыками 
сравнительного 
анализа, 
интерпретации и 
критики 
исторических 
этапов развития 

Знать: основные 

этапы развития 

современной 

англо-

американской 

философии 

Уметь: 

осуществлять 

самостоятельные 

исследования в 

области новейших 

тенденций и 

направлений 

современной 

социально-
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современной 
англо-
американской 
философии 

гуманитарной 

мысли 

Владеть: 

навыками 

сравнительного 

анализа, 

интерпретации и 

критики 

исторических 

этапов развития 

современной 

англо-

американской 

философии 

Профессиональные ПК-3 способность 
пользоваться в 

процессе научно-
исследовательско

й деятельности 
базовыми 

философскими 
знаниями 

 

владеет 
основными 
(базовыми) 
понятиями и 
процедурами 
философского 
изучения мира, 
использует 
философские 
знания для анализа 
и исследования 
проблем 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные 

понятия 

классической, 

неклассической и 

постнеклассическ

ой философии 

Уметь: выбирать 

и использовать 

философский 

инструментарий 

для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

применения 

базовых 

философских 

знаний для 

решения 

теоретических и 

прикладных 

проблем  

 

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: 
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Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

7 8      

Аудиторные учебные занятия, всего 252 30 40      

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

           

Учебные занятия лекционного типа 28 12 16      

Учебные занятия семинарского типа 42 18 24      

Лабораторные занятия 0 0 0      

Иная контактная работа 56 24 32    

Иная контактная работа. Практическая 
подготовка 

      

Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 

81 45 36      

В том числе:            

Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

36 20 16      

Выполнение практических заданий 45 25 20      

Рубежный текущий контроль 45 9 36      

Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  45 

диф. 

зачет  
экзамен      

Общая трудоемкость дисциплины, 
з.е. 

7 3 4      

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов  

В
се

го
 

С
ам

ос
т

оя
те

л
ьн

ая
 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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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
 

И
н

ая
 

к
он

та
к

т
н

ая
 

р
аб

от
а 

в
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

Модуль 1 (семестр 7)  

РАЗДЕЛ 1.1.  
36 15 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 1.2.   
36 15 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 1.3.  36 15 10 4 6 0 8 

Общий объем, часов 108 45 30 12 18 0 24 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Зачет 

9 

Модуль 2 (семестр 8)  

РАЗДЕЛ 2.1.  
36 9 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2.2. 
36 9 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2.3.  36 9 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2.4  36 9 10 4 6 0 8 

Общий объем, часов 148 36 40 16 24 0 32 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
экзамен 

36 

 

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 + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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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.  15 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 1.2.  15 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Раздел 1.3.  15 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

3 

Общий объем, 
часов 

54 15   15   6   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1.  9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 1 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.2.  9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 1 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2.3. 9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 1 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 
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Раздел 2.4.  9 3 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 1 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 
часов 

72 12   12   4   8 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1       
РАЗДЕЛ 1.1. Абсолютный идеализм и его современники 
Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 

способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Начала идеалистического движения в Великобритании. Школа Т.Х.Грина. "Явление и реальность" 
Ф.Брэдли. Отношение логики и метафизики. Критика метафизики Брэдли. Логика, суждение и 
реальность в философии Бозанкета. Плюралистический идеализм МакТаггарта. Философия 
Дж.Ройса. Персональный идеализм и другие тенденции. Философская система Г.Спенсера и ее 
влияние на культуру. Эмпирическая и агностическая философии. Взаимодействие науки и 
философии; позитивистские учения. Философия Джорджа Сантаяны 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проведите контрастивный анализ философии британского идеализма и британского 
эмпиризма. 

2. Раскройте особенности британского идеализма и его отличия от континентальной 
философии. 

3. Сравните философские взгляды Брэдли и Бозанкета. 
4. Охарактеризуйте основные идеи Ф.Брэдли. 

 
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 Брэдли: общая характеристика.  
2. Идеализм: континентальный и британский варианты.  
3. Философская система Г.Спенсера.  
4. Логика и метафизика в британской философии.  
5. Плюралистический идеализм Дж.МакТаггарта. 
6. Проблема взаимоотношения науки и философии в британской философии 

рубежа XIX-XX вв..  
7. Основные положения философии абсолютного идеализма. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

 
РАЗДЕЛ 1.2.  Утилитаризм и прагматизм 
Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 

способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Жизнь и произведения Дж.Бентама. Принципы бентамизма и их критика. Жизнь и 
произведения Дж.С.Милля. Развитие утилитаристской этики. Логика и эмпиризм 
Дж.С.Милля. Философия Ч.С.Пирса. Прагматизм В.Джеймса и Ф.К.С.Шиллера. 
Инструментализм и экспериментализм Дж.Дьюи. Социально-философские и философско-
образовательные идеи Дьюи. 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Проанализируйте причины возникновения этики Дж.Бентама. 
2. Сопоставьте этические взгляды Бентама и Дж.С.Милля. 
3. Проанализируйте связь инструментализма Дж.Дьюи с его пониманием целей 

образования. 
4. Охарактеризуйте пути развития прагматизма в ХХ в. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат, презентация. 
 
   ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2. 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов: 

Этическая концепция Дж.Бентама. 
Плюралистическая философия В.Джейма. 
Философия образования Дж.Дьюи. 
Проблемы демократии в творчестве Дж.Дьюи. 
Этика счастья Дж.С.Милля.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 
 

РАЗДЕЛ 1.3. Философия науки и методология. Феноменология в 
Великобритании и США.  

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 
способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 
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Перечень изучаемых элементов содержания:  
Философия и методология Р.Дж.Коллингвуда. Постпозитивизм и критический рационализм. 
Концепция личностного знания М.Полани. Теория научных революций и парадигм Т.Куна. 
Методологический анархизм П. Фейерабенда. Методология исследовательских программ И. 
Лакатоса. Концепция роста научного знания и фаллибилизм К.Поппера. Восприятие 
феноменологических идей в Великобритании и США. Альфред Щюц и рецепция его идей. 
Analecta Husserliana: развитие и трансформация феноменологической философии в США. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Существуют ли основания рассматривать постпозитивизм в контексте эволюции 

позитивистских представлений? 
2. В чем заключается идея кумулятивности знания? 
3. Применима ли концепция парадигм Т.Куна к анализу гуманитарного знания? 
4. Совместимы ли концепция научных революций и представление о кумулятивности 

знания? 
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. Концепция жизненного мира А.Щюца. 
2. Доказательство и опровержение в философии постпозитивизма. 
3. Концепция роста научного знания К.Поппера.  
4. Политическая философия Поппера и ее связь с философией науки. 
5. Личность и научное знание. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 
                                              МОДУЛЬ 2 
 

РАЗДЕЛ 2.1. Современная культура в философии постмодернизма 
Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 

способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Предпосылки возникновения аналитической философии. Анализ в философии британского 
классического эмпиризма. Анализ в британском позитивизме XIX в. Оксфордские реалисты. 
С.Александер. Философия процесса А.Н.Уайтхеда. Этическая доктрина Дж.Мура. Теория анализа 
Мура. Философия здравого смысла Дж.Мура. Европейские истоки аналитической философии и 
проблема конвергенции с феноменологией. 

Вопросы для самоподготовки: 
Продемонстрируйте связь аналитической и эмпирической философии. 
Опишите основные причины возникновения аналитической философии.  
Охарактеризуйте основные положения философии процесса и реальности А.Н.Уайтхеда. 
Существует ли связь между шотландской философией здравого смысла и идеями Дж.Э.Мура? 
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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: 

Эмпирическая и аналитическая философия: преемственность идей. 
«Процесс и реальность» А.Н.Уайтхеда. 
 Этическая доктрина Дж.Мура 
Проблема реальности и знания в британской философии. 
Основные положения аналитической философии Дж.Э.Мура. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 2.2. Философия логического анализа 
Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 

способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Идеалистическая фаза в творчестве Б.Рассела и Principia Mathematica. Логический атомизм и влияние 
Витгенштейна. Нейтральный монизм. Язык как указание на структуру мира. Этика Мура и Рассела. 
Социально-философские и политические взгляды Рассела. Природа и история философии по Расселу. 
Аналитический метод в "Логико-философском трактате" Витгенштейна. Принцип верификации в 
философии Венского кружка и А.Айера. Принцип фальсификации К.Поппера и проблема 
демаркации науки и метафизики. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
Определите суть подхода логического анализа. 
Верификация и фальсификация: различия методологий. 
Опишите основные идеи концепции логического атомизма. 
Проанализируйте основные понятия «Логико-философского трактата» Витгенштейна. 
Проблема обоснования математики в работе Principia Mathematica. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат, презентация. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2. 
Напишите реферат на одну из предложенных ниже тем. 
Темы рефератов: 

История создания «Логико-философского трактата». 
«Ранний» и «поздний» Витгенштейн: проблемы преемственности взглядов. 
Публицистика и эссеистика Б.Рассела. 
Критика метафизики в творчестве А.Айера. 
Этические взгляды Дж.Э.Мура. 
Проблема демаркации науки и философии, метафизики и науки. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
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РАЗДЕЛ 2.3. Лингвистический поворот в англо-американской философии 

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 
способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Анализ языка в философии позднего Витгенштейна. Лингвистическая философия Г.Райла. 
Лингвистический анализ и методология в философии Дж.Остина. Философия обыденного 
языка: общая характеристика. Гипотеза Сепира-Уорфа. Конструктивизм Н.Гудмена. Разум, 
язык и история в творечестве Х.Патнэма. Концепция «мозг в бочке». 
 
 

Вопросы для самоподготовки: 
Существуют ли основания конструктивизма в истории классической философии? 
В чем состоит метафора «мозг в бочке»? 
Опишите основные идеи философии обыденного языка. 
Можно ли говорить о преемственности взглядов «раннего» и «позднего» Витгенштейна? 
Насколько переводима философия (на примере проблем перевода понятий «Логико-
философского трактата»). 
 

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: 

Теория языковых игр Л.Витгенштейна. 
Концепция создания миров Н.Гудмена. 
Концепция «мозг в бочке» Х.Патнэма. 
Идеи «позднего» Витгенштейна в современной аналитической философии. 
Проблемы культуры и религии в философии «позднего» Витгенштейна. 
Основные идеи философии Дж.Остина. 
«Понятие сознания» Г.Райла. 
Лингвистический поворот в философии ХХ в. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 2.4. Антиреализм, неопрагматизм, натурализм 

Цель: Раскрыть содержание раздела с целью сформировать компетенции: 
способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, применять 
их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность применять в сфере 
своей профессиональной деятельности категории, методологию исследования в области 
истории зарубежной и российской философии (ОПК-8); способность пользоваться в 
процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-
3). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Аналитическая (дескриптивная) метафизика П.Стросона 
Логический антиреализм. Онтологический антиреализм. Плюралистический 

антиреализм. Онтология и эпистемология У.В.О.Куайна. Эпистемология Д.Дэвидсона. 
Современные философии сознания (Дж.Серл, Д.Деннет, Д.Чалмерс, Р.Пенроуз). 

Постфилософия и ирония в творчестве Р.Рорти. Этика и политическая философия 
Макинтайра, Роулза и Нозика. 

Вопросы для самоподготовки: 
Проанализируйте взгляды Рассела и Куайна на проблему связанных переменных. 
В чем состоит суть мысленного эксперимента «китайская комната» (Дж.Серл) 
В чем состоят основные положения идеи «философского зомби» С.Крипке и Д.Чалмерса? 
В чем состоит суть онтологического антиреализма в современной аналитической 
философии? 
Решает ли проблему справедливости «Теория справедливости» Дж.Роулза? 
Что такое холистический тезис? 
 

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: 

Философия коммунитаризма А.Макинтайра. 
Понятие иронии в философии Р.Рорти. 
Теория справедливости Дж.Роулза. 
Проблема неопределенности перевода в творчестве У.В.О.Куайна. 
Основные идеи работы «Анархия, государство и утопия» Р.Нозика. 
Дескриптивная метафизика П.Стросона. 
Эволюция эпистемологических взглядов У.В.О.Куйана. 
«Трудная проблема сознания» в современной аналитической философии. 
Критика идеи концептуального каркаса у Д.Дэвидсона. 
От философии языка к философии сознания. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4: форма рубежного контроля – компьютерное 
тестирование. 

 
 
 

 

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 

 



16 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

ОПК-3 

Способность 
использовать 
методики 
организации и 
ведения учебного 
процесса, применять 
их в педагогической 
деятельности в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

Знать: методики 
организации учебного 
процесса 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять 
изученные методики 
организации учебного 
процесса 

Этап формирования 
умений 

Владеть навыками 
использования 
различных методик 
организации и ведения 
учебного процесса в 
зависимости от 
специфики 
общеобразовательных и 
профессиональных 
организаций 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-8 

Способность 
применять в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности 
категории, 
методологию 
исследования в 
области истории 
зарубежной и 
российской 
философии 

Знать: основные этапы 
развития современной 
англо-американской 
философии 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: осуществлять 
самостоятельные 
исследования в области 
новейших тенденций и 
направлений современной 
социально-гуманитарной 
мысли 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
сравнительного анализа, 
интерпретации и критики 
исторических этапов 
развития современной 
англо-американской 
философии 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 
ПК-3 

способность 
пользоваться в 
процессе научно-
исследовательской 
деятельности 
базовыми 
философскими 
знаниями 

Знать: основные понятия 
классической, 
неклассической и 
постнеклассической 
философии 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: выбирать и 
использовать 
философский 
инструментарий для 
осуществления 

Этап формирования 
умений 
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профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками 
применения базовых 
философских знаний для 
решения теоретических и 
прикладных проблем 

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-8, 
ПК-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 
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значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-4] балла. 
 

ОПК-3, ОПК-8, 
ПК-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 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-8, 
ПК-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. 
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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  

Теоретический блок вопросов: 

1. Общая характеристика современной англо-американской философии. 

2. Философская система Г.Спенсера и ее влияние на британскую философию ХХ 
в. 

3. Основные положения философии абсолютного идеализма. 

4. Логика и метафизика в британской философии абсолютного идеализма.  

5. Проблема взаимоотношения науки и философии в британской философии 
рубежа XIX-XX вв. 

6. Философия и методология Р.Дж.Коллингвуда. 

7. Основные положения этики Дж.Бентама и Дж.С.Милля 

8. Основные положения философии прагматизма (Дж.С.Милль, В.Джеймс, 
Дж.Дьюи). 

9. Опровержение идеализма Дж.Э.Муром 

10. Теория дескрипций и типов Рассела. 

11. Философия процесса А.Н.Уайтхеда. 

12. Логический атомизм "Трактата" 

13. Философия языка "Логико-философского трактата" Л.Витгенштейна. 

14. Философия в понимании Л.Витгенштейна. 

15. Феноменализм в британской аналитической философии 

16. «Лингвистический поворот» в философии ХХ века 

17. Философия обыденного языка 

18. Проблема сознания в философии Л.Витгенштейна 

19. Основные идеи постпозитивизма. 

20. Концепция роста научного знания К.Поппера.  

21. Теория значения и принцип онтологической относительности Куайна 

22. Дескриптивная метафизика П.Стросона 
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23. Теория речевых актов Дж. Остина. 

24. Конструктивистская парадигма в аналитической философии 

25. Влияние аналитической философии на когнитивистику и исследования по 
искусственному интеллекту 

26. Проблема понимания в современной аналитической философии 

27. Неопрагматизм в аналитической философии 

28. Аналитическая философия и феноменология 

29. Развитие феноменологических идей в американской философии (общая 
характеристика). 

30. Аналитическая философия сознания (основные концепции) 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и 

т.д.): 

1. Проанализируйте причины возникновения этики Дж.Бентама. 

2. Сопоставьте этические взгляды Бентама и Дж.С.Милля. 

3. Проанализируйте связь инструментализма Дж.Дьюи с его пониманием целей 
образования. 

4. Охарактеризуйте пути развития прагматизма в ХХ в. 

5. Существуют ли основания рассматривать постпозитивизм в контексте 
эволюции позитивистских представлений? 

6. В чем заключается идея кумулятивности знания? 

7. Применима ли концепция парадигм Т.Куна к анализу гуманитарного знания? 

8. Совместимы ли концепция научных революций и представление о 
кумулятивности знания? 

9. Продемонстрируйте связь аналитической и эмпирической философии. 

10. Опишите основные причины возникновения аналитической философии.  

11. Охарактеризуйте основные положения философии процесса и реальности 
А.Н.Уайтхеда. 

12. Существует ли связь между шотландской философией здравого смысла и 
идеями Дж.Э.Мура? 

13. Определите суть подхода логического анализа. 

14. Верификация и фальсификация: различия методологий. 
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15. Опишите основные идеи концепции логического атомизма. 

16. Проанализируйте основные понятия «Логико-философского трактата» 
Витгенштейна. 

17. Проблема обоснования математики в работе Principia Mathematica. 

18. Существуют ли основания конструктивизма в истории классической 
философии? 

19. В чем состоит метафора «мозг в бочке»? 

20. Опишите основные идеи философии обыденного языка. 

21. Можно ли говорить о преемственности взглядов «раннего» и «позднего» 
Витгенштейна? 

22. Насколько переводима философия (на примере проблем перевода понятий 
«Логико-философского трактата»). 

23. Проанализируйте взгляды Рассела и Куайна на проблему связанных 
переменных. 

24. В чем состоит суть мысленного эксперимента «китайская комната» (Дж.Серл) 

25. В чем состоят основные положения идеи «философского зомби» С.Крипке и 
Д.Чалмерса? 

26. В чем состоит суть онтологического антиреализма в современной 
аналитической философии? 

27. Решает ли проблему справедливости «Теория справедливости» Дж.Роулза? 

28. Что такое холистический тезис? 

 

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. 
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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. Квитко, Д. Ю.  Очерки современной англо-американской философии (конец XIX - 
начало XX вв. ) / Д. Ю. Квитко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07345-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455708 (дата обращения: 07.06.2021). 

2. История философии XX века. Современная зарубежная философия : учебник и 
практикум для вузов / А. С. Колесников [и др.] ; под редакцией А. С. Колесникова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-02454-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450641 (дата обращения: 02.02.2021). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Современная зарубежная философия: философская компаративистика : учебник для 
вузов / А. С. Колесников [и др.] ; ответственный редактор А. С. Колесников. — 3-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-08908-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452724 (дата обращения: 02.02.2021). 

2. Шаповалов, В. Ф.  Философия в 2 ч. Часть 2. Современная философия : учебник для 
академического бакалавриата / В. Ф. Шаповалов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01851-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448104 (дата обращения: 02.02.2021). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 
публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные 
тексты более 34 млн научных 
публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 
"EastView" 

Полнотекстовая база данных 
периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования  
"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 
база данных и инструмент для 
отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 
индекс научного 
цитирования "Web of 
Science"  

Поисковая интернет-платформа, 
объединяющая реферативные базы 
данных публикаций в научных 
журналах и патентов, в том числе 
базы, учитывающие взаимное 
цитирование публикаций. Web of 
Science охватывает материалы по 

http://webofknowledge.com 
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естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству.  

7. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 
более чем к 30 журналам, 
выпускаемых Издательским домом 
"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Современная англо-американская философия» 
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. 
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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 

5. http://ihtik.lib.ru/ Библиотека Ихтика 

6. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии 

7. http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн. 
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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  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

  

5.4.3. Информационные справочные системы  

№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание 
электронного 

ресурса 

Используемый для работы адрес 

1. ЭБС Электронно- http://biblioclub.ru/ 
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«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

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. 

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 Библиографическая Перед входом в WoS необходимо войти на 
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индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

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

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 «Современная англо-американская философия» 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 «Современная англо-американская философия» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины «Современная англо-американская философия» 

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 «Современная англо-американская философия» 

предусмотрено применение электронного обучения. 
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Учебные часы дисциплины «Современная англо-американская философия» 

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 «Современная англо-американская философия» 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): 

Введение студентов в проблематику оценок состояний современной философии 
экзистенциализма. Курс «Философия экзистенциализма» 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): 

формирование представлений о сущности и содержании философии экзистенциализма: 
1. овладение навыками сравнительного анализа исторических этапов развития 

философской  мысли; 
2. осуществление самостоятельных философских исследований в области новейших 

тенденций и направлений в сфере общественного сознания; 
3. 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) «Философия экзистенциализма» 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) «Философия экзистенциализма» 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; ПК-7, 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 
компетенци

й 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК ОПК-4 способностью 
использовать в 
профессионально
й 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) 

ОПК 4.1: Знание 
основных 
направлений 
философской 
мысли от её 
зарождения до 
современности 
ОПК 4.2: Знание 
истоков 
философии 
экзистенциализм
а в истории 
философской 
мысли 
(имплицитная 
экзистенциальная 
философия).  
ОПК 4.3.: Знание 
направлений 
(течений) 
философии 
экзистенциализм
а 20 века.  
ОПК 
4.4.:Понимание 
значимости 
философии 
экзистенциализм
а в контексте 
истории 
философии, 
истории идей и 
цивилизации в 
целом.  

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 
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процессов, 
способностью научного 
анализа и синтеза 
профессионально 
значимой  информации. 

ПК ПК-7 владением 
навыками 
организации и 
проведения 
дискуссий 

ПК 7.1: Умение 
использовать 
идеи и 
положения 
философии 
экзистенциализм
а в 
общефилософски
х дискуссиях  

ПК 7.2: Умение 
использовать 
идеи и 
положения 
философии 
экзистенциализм
а  в дискуссиях 
по социальным, 
культурным, 
политическим 
проблемам  

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; способностью к 
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самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствовани
ю, 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 

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 

8       

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по 
видам учебных занятий) (всего)  

30 30       

Учебные занятия лекционного типа 12 12       

Практические занятия 18 18       

Лабораторные занятия 0 0       

Иная контактная работа. 24 24     
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Практическая подготовка 

Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 45 45       

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

9 9       

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В ЧАСАХ 

108 108       

 

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 

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
и

е/
п

р
а

к
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 
Л

аб
ор

ат
ор

н
ы

е 
за

н
я

ти
я

 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 

р
аб

от
а 

РАЗДЕЛ 1 32 15 17 4 5 0 8 

РАЗДЕЛ 2  32 15 17 4 5 0 8 

РАЗДЕЛ 3 35 15 20 4 8 0 8 

Контроль 
промежуточной 
аттестации 

 9      

Общий объем, часов 108 54 54 12 18 0 24 

Форма промежуточной 
аттестации  

зачёт  

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

 

18 
5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 5 эссе 3 

Раздел 2 

18 

5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 5 эссе 3 

Раздел 3 

 

18 
5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 5 эссе 3 

Общий 
объем, 
часов 

54 15   15   15   9 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
  

РАЗДЕЛ 1. ИСТОКИ ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА. ПРЕДМЕТ И 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
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Цель: сформировать компетенции: 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) (ОПК-4), владением навыками организации и 
проведения дискуссий (ПК-7) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Общая характеристика экзистенциализма, его истоки. Влияние феноменологии Гуссерля 

на другие разделы философского знания. Эпохе и феноменологическая редукция как метод анализа 

данностей сознания и «бытия в мире». Хайдеггер. «Бытие и время». К. Ясперс. Экзистенциализм 

Сартра. А.Камю. Интерсубъективность и воплощение. Превращение герменевтики в сферу 

философского анализа. «Понимание»: академический и практический аспекты герменевтики. 

Гадамер и «герменевтика традиции». Рикер об основных вариантах современной герменевтики. 

Традиция-модерн-постмодерн: специфика современного этапа развития философской 
мысли. Критика материализма и идеализма. Ключевые понятия современной философии: 
феномен, экзистенция, факт, абсурд, симулякр. Интерпретация в современной философии 
понятий бытия, человека, истории, свободы, личности, творчества.  

Понятие подхода и метода. Феноменологический подход. Экзистенциальный подход. 
Рассмотрение средств философского анализа в позитивизме. Методы в современной 
французской философии. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

Экзистенциализм и понятие постмодерна 
Новое содержание традиционных понятий в современной философии 
Определение понятий традиция-модерн-постмодерн 
Понятие «современная философия» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
1. Атеистический и религиозный экзистенциализм 
2. Понятие симулякра и культ карго 
3. Э. Гуссерль о кризисе современной философии 
4. Феноменологическая критика в контексте постмодернизма 

 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля - эссе 
        Примерные темы: 

Феноменологическая критика современной культуры и философии 
Учение И. Канта и постмодерн 
Предпосылки современной философии в учениях Беркли и Д. Юма 
Феноменология Э. Гуссерля 
Критика Э. Гуссерлем современной цивилизации 
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Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 

 
Цель: сформировать компетенции: 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) (ОПК-4), владением навыками организации и 
проведения дискуссий (ПК-7Перечень изучаемых элементов содержания: Формирование 
модерна. Секуляризация философской мысли. Критика рационалистической теории 
познания. Кризис эмпиризма.  

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Эволюция экзистенциализма. Кризис эмпирического и рационалистического 

направлений в философии нового времени 
М. Хайдеггер и его духовная эволюция. Экзистенциальная диалектика. Проблема 

веры и абсурда. Мигель де Унамуно. Г. Марсель. К. Ясперс о науке, философии, экзистенции 
и трансценденции, экзистенции и коммуникации. Ж.-П. Сартр о свободе. А.Камю и проблема 
свободы воли. 

Феноменология. Теория созерцания Э. Гуссерля. Эволюция феноменологии. М. 
Шелер. Социология знания. Н. Гартман. Критическая онтология. Англо-американский 
неореализм. Философия критического реализма. Американский натурализм. Морис Мерло-
Понти.  

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.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Феноменология и экзистенциализм 
2. Основные этапы развития позитивизма 
3. Атеистический и религиозный экзистенциализм 
4. Понятие симулякра и культ карго 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ  2 

Форма практического задания: реферат 
 
1. Э. Гуссерль о кризисе современной философии 
2. Феноменологическая критика в контексте постмодернизма 
3. «Шизоанализ» и творчество в деконструктивизме. 
4. Ж. Деррида. Децентрация структуры. 
5. Р. Барт. Текстовый анализ. 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссе 

        Примерные темы: 
1. «Конец истории» М. Фуко. 
2. Основные идеи и понятия философии феминизма. 
3. Структурализм и постструктурализм  
4. «Шизоанализ» и творчество в деконструктивизме. 
 
 



 
12

РАЗДЕЛ 3. ФИЛОСОФИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМ 

Тема 3.1. Философский постмодернистский пул 

 
Цель: сформировать компетенции: 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) (ОПК-4), владением навыками организации и 
проведения дискуссий (ПК-7) 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Феноменология. Экзистенциализм. Развитие позитивизма. Современная французская 

философия. Критика постмодернистским пулом традиции и модерна.  
Феномен как онтологическое понятие. Агностицизм феноменологии Э. Гуссерля. 

Критика традиционной философии, науки и культуры в рамках феноменологии. Пути 
решения кризиса современной цивилизации 

Феноменологическая критика современной философии и культуры 
 
Вопросы для самоподготовки:  

 
6. Предмет современной философии 
7. Новые методы в постмодернизме. 
8. Приоритет социально-гуманитарного знания в современной философской 

мысли 
9. Феноменологическая редукция 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания: реферат 
 

5. Децентрация структуры. Ризома 
6. Симулкр и культ карго 
7. Постмодернизм и трансгуманизм 
8. Понятие эпохе и феноменологическая редукция 
9. Смена объективного факта на факт научный в позитивизме 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – эссе 
Примерные темы: 
1. Проблема смысла: симулякр и культ карго. 
2. «Конец истории» М. Фуко. 
3. Основные идеи и понятия философии феминизма. 
4. Структурализм и постструктурализм М. Фуко. 
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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-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; 

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-7 

 
Знать: принципы 
планирования личного 
времени, способы и методы 
саморазвития и 
самообразования в 
профессиональной области 

Этап формирования знаний 
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; 

владением 
навыками 

организации и 
проведения 
дискуссий 

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 

 

 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, ПК-7 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 
материала, логика и 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
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грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

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-4, ПК-7 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 

ОПК-4, ПК-7 Этап 
формирования 
навыков и 

Аналитическое 
задание (задачи, 

ситуационные 



 
16

получения опыта.  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. 

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.Определение понятий традиция-модерн-постмодерн 
2.Понятие «современная философия» 
3.Феноменологическая критика современной культуры и философии 
4. Учение И. Канта и постмодерн 
5.Предпосылки современной философии в учениях Беркли и Д. Юма 
6.Феноменология Э. Гуссерля 
7. Критика Э. Гуссерлем современной цивилизации 
8. Феноменология и экзистенциализм 
9. Основные этапы развития позитивизма 
10. «Конец истории» М. Фуко. 
11.Основные идеи и понятия философии феминизма. 
12.Структурализм и постструктурализм  
13.«Шизоанализ» и творчество в деконструктивизме. 
14.Децентрация структуры. Ризома 
15. Симулкр и культ карго 
16. Постмодернизм и трансгуманизм 

 
 

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. 
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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 
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. 

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. 

4. Гуревич, П. С.  История философии : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 162 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00647-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469896 (дата обращения: 25.05.2021). 

Серия 
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. 

 3. Философия : учеб. пособие / И.А. Карпенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 190 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 
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www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ad85a8cac8cb0.79718405. - Текст : электронный. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1039315 

 
 

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 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
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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 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Философия экзистенциализма» 
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. 
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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»). 

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.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
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3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

  

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. 

7. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 

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



 
22

Knowledge) опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

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) «Философия экзистенциализма» 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) «Философия экзистенциализма» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Философия экзистенциализма» 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) «Философия экзистенциализма» предусмотрено 
применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Философия экзистенциализма» 
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 
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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 экзистенциализма» 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 

      1. 

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 

     2. 

 

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 

     3. 

 

Актуализирована с учетом развития 
социальной сферы, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  
Ученого Совета 
Гуманитарного 

факультета № 11 от 
«21» июня  2021 года 

01.09.2021 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Введение студентов в проблематику оценок состояний современной философии, 
ознакомление студентов с основными современными философскими учениями и 
концепциями. Курс «Кризис современной философии: феноменологический подход» 
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 современного этапа развития 
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; 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Кризис современной философии: феноменологический 
подход» 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) «Кризис современной философии: 
феноменологический подход» 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 соотнесенные  с установленными индикаторами 
достижения компетенций  
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

ОПК ОПК-8 Способен применять в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности категории, 
методологию исследования 
в области истории 
зарубежной и российской 
философии 

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-3 

 

 

Способен пользоваться в 
процессе научно-
исследовательской 
деятельности базовыми 
философскими знаниями 

 

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; 
способностью к самоанализу и 
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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-4 Способен использовать 
различные методы 
научного и философского 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

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. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 8 семестре, составляет 3 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
8    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

54 54    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 18 18    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 24 24    

Иная контактная работа. Практическая подготовка       

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45 45    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    
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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
 

РАЗДЕЛ 1.  36 15 12 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2.  36 15 10 4 6 0 8 

РАЗДЕЛ 2.  36 15 8 4 6 0 8 

Общий объем, часов 108 45 54 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
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 1.1 

 

36 
4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 8 эссе 4 
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Раздел 1.2 

36 

4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 10 эссе 4 

Раздел 1.3 

 

36 
6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 10 эссе 4 

Общий 
объем, 
часов 

108 14   24   28   12 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
  

Раздел 1. Понятие современной философии 

 Тема 1.1. Предмет  и феноменологическая концепция современной философии 
 

Цель: Выявить предмет и основные концепции современной философии 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Традиция-модерн-постмодерн: специфика современного этапа развития философской 

мысли. Критика материализма и идеализма. Ключевые понятия современной философии: 
феномен, экзистенция, факт, абсурд, симулякр. Интерпретация в современной философии 
понятий бытия, человека, истории, свободы, личности, творчества.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Понятие постмодерна 
2. Новое содержание традиционных понятий в современной философии 
 
Тема 1.2. Основные подходы к современной философии 
 
Цель: рассмотреть основные подходы в современной философии 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие подхода и метода. Феноменологический подход. Экзистенциальный подход. 

Рассмотрение средств философского анализа в позитивизме. Методы в современной 
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французской философии. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 

 
1. Понятие эпохе и феноменологическая редукция 
2. Смена объективного факта на факт научный в позитивизме 
3. Проблема смысла: симулякр и культ карго. 
 
 

Раздел 2. Истоки современной философии 

 

Тема 2.1. Кризис эмпирического и рационалистического направлений в 
философии нового времени 

 
 
Цель: Выявить условия формирования современной философии 
Перечень изучаемых элементов содержания: Формирование модерна. 

Секуляризация философской мысли. Критика рационалистической теории познания. Кризис 
эмпиризма.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Спор реалистов и номиналистов о статусе понятий 
2. Учение Ф. Бекона об идолах 
 

Тема 2.1. Учение И. Канта 

 
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.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

 

 
4. Субъективный идеализм и И. Кант 
5. Связь «Критик…» И. Канта 
6. Понятие трансцедентального единства апперцепции 
7. Возможность априорных синтетических суждений. 

 
 
 

Раздел 3. Философия постмодерна 

Тема 3.1. Философский постмодернистский пул 
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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: 

 

 
8. Феноменологическая редукция 
9. Атеистический и религиозный экзистенциализм 
10. Понятие симулякра и культ карго 

 

Тема 3.2. Феноменологическая критика современной философии и культуры 
 
Цель: рассмотреть специфику феноменологической критики современной философии 
Перечень изучаемых элементов содержания: Феномен как онтологическое понятие. 

Агностицизм феноменологии Э. Гуссерля. Критика традиционной философии, науки и 
культуры в рамках феноменологии. Пути решения кризиса современной цивилизации. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 

 
11. Э. Гуссерль о кризисе современной философии 
12. Феноменологическая критика в контексте постмодернизма 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1, 2, 3. 

Форма практического задания: реферат 
 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 1 
 
 
1. Предмет современной философии 
2. Новые методы в постмодернизме. 
3. Приоритет социально-гуманитарного знания в современной философской 

мысли 
 
 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 2: 
 

 

1. Учение И. Канта и постмодерн. 
2. Дж. Локк. Теория первичных и вторичных качеств. 
3. Скептицизм Д. Юма. 
 
Примерный перечень тем рефератов и эссе к разделу 3: 

 
 
1. «Конец истории» М. Фуко. 
2. Основные идеи и понятия философии феминизма. 
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3. Структурализм и постструктурализм М. Фуко. 
4. «Шизоанализ» и творчество в деконструктивизме. 
5. Ж. Деррида. Децентрация структуры. 
6. Р. Барт. Текстовый анализ. 

 
 

Примерные задания к разделу 1 «Кризис современной философии: феноменологический 
подход»: 
 
Подготовьте доклад в виде презентации, которая содержит не менее 20 слайдов и выполнена 
в PowerPoint. 
 
 
Примерные задания к разделу 2 «Кризис современной философии: феноменологический 
подход»: 
 
Подготовьте доклад в виде презентации, которая содержит не менее 20 слайдов и выполнена 
в PowerPoint.: 
 
Примерные задания к разделу 3 «Кризис современной философии: феноменологический 
подход»: 
 
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. 
 
 

 ___ 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-8 

Способен 
применять в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности 
категории, 
методологию 
исследования в 
области истории 
зарубежной и 
российской 
философии 

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-3 

Способен 
пользоваться в 
процессе научно-
исследовательской 
деятельности 
базовыми 
философскими 
знаниями 

 

Знать: принципы 
планирования личного 
времени, способы и методы 
саморазвития и 
самообразования в 
профессиональной области 
; 

Этап формирования знаний 

владением 
навыками 

организации и 
проведения 
дискуссий 

Уметь: самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения в 
профессиональной 
деятельности; оценивать 
социальные процессы в 

Этап формирования умений 
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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; 
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 

 

 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-3, 
ПК-4 

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 
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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-8, ПК-3, 
ПК-4 

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 

ОПК-8, ПК-3, 
ПК-4 

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, 
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самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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.Определение понятий традиция-модерн-постмодерн 
2.Понятие «современная философия» 
3.Феноменологическая критика современной культуры и философии 
4. Учение И. Канта и постмодерн 
5.Предпосылки современной философии в учениях Беркли и Д. Юма 
6.Феноменология Э. Гуссерля 
7. Критика Э. Гуссерлем современной цивилизации 
8. Феноменология и экзистенциализм 
9. Основные этапы развития позитивизма 
10. «Конец истории» М. Фуко. 
11.Основные идеи и понятия философии феминизма. 
12.Структурализм и постструктурализм  
13.«Шизоанализ» и творчество в деконструктивизме. 
14.Децентрация структуры. Ризома 
15. Симулкр и культ карго 
16. Постмодернизм и трансгуманизм 

 
 

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. 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. 

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, 

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/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) «Кризис современной философии: 
феноменологический подход» 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. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Справочно-правовая система Консультант+  
4.Acrobat Reader DC  
5.7-Zip  
6.SKY DNS 
7.TrueConf(client) 

 
*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 

(модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ 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 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, 
опубликованных в российских 

http://elibrary.ru/  
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета на 276 журналов по 
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eLIBRARY.ru и зарубежных научно-
технических журналах.  

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. 
Доступ с любого компьютера в сети 
Университета. 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Кризис современной философии: 
феноменологический подход» 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). 
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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) «Кризис современной философии: 
феноменологический подход» применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Кризис современной философии: 
феноменологический подход» 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) «Кризис современной философии: 
феноменологический подход» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Кризис современной философии: 
феноменологический подход» 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) «Кризис современной философии: 
феноменологический подход» 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 учебной дисциплины (модуля). 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в формировании теоретических знаний о  виртуальной 
образовательной среде, основах современных информационно-коммуникационных технологий 
системы дистанционного обучения, приобретения практических навыков работы по электронному 
взаимодействию студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования 
электронных образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также формирования 
накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

 Задачи дисциплины: 
1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 
электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества образования с 
использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, применять 
технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические заданий и 
проходить тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 
образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 
библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 
факультативной части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 47.03.01 «Философия» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» базируется на 
знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала учебной 
дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» является 
базовым для последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин, изучаемых 
с использованием электронного 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-5 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: 

 
 

Категория компетенций Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Общепрофессиональная  ОПК-13 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 

1. знать способы решения 
стандартных задач 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
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основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
 

библиографической культуры 
2. уметь решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
3. владеть методиками и 
технологиями решения 
стандартных задач 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры 

 
 

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 3 зачетных единицы. 
По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет 

Очная форма обучения  
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единиц. 

2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1         
Аудиторные учебные занятия, всего 20 20         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 10 10         
Учебные занятия семинарского типа 10 10         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 52 52         

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

24 24         

Выполнение практических заданий 24 24         
Рубежный текущий контроль 4 4         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)   

зачет          

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 2 2         
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Объем учебных занятий составляет 20 часов. 
Объем самостоятельной работы – 52 часов. 
 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се
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те
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Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се
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Л
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н
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п

а 
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ем
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ск
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п
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ти

я
 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1.1 Основные 
концептуальные 

положения 
профориентологии 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.2 Методические 
основы 

профориентационной 
работы 

36 24 12 6 6 0 

Общий объем, часов 72 52 20 10 10 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ. 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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Раздел 1.1 Основные 
концептуальные 

положения 
профориентологии 

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 

 

Раздел 1.2 
Методические 

основы 
профориентационной 

работы 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

Общий объем, часов 52 24   24   4   
 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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Тема 1. Электронные технологии в образовании. 
Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании (ОПК-13) 
Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в образовании. 

Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, 
преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы Болонского процесса. 
Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, инструменты доставки энаний 
студенту. Самостоятельная работа в виртуальной образовательной среде. Общие понятия 
«электронного обучения».  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     
2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  
3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 
4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 
5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для 

студента. 
6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей страны? 
7. Что такое электронная форма обучения? 
8. Что подразумевает электронное обучение? 
9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 
10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 
11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 
12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного 

обучения? 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 
Форма практического задания: реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1:  
1. Уровни подготовки по болонской системе. 
2. Особенности электронного обучения 
3. Особенности применения дистанционного обучения в России 
4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом 
5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 
6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 
7. Инструменты электронного обучения 
8. Технологии электронного обучения 
9. Мобильное электронное образование 
10. Технология e-Learning 
11. Виды и типы электронного обучения 
12. Электронное обучение в бизнесе 
13. Рынок электронного обучения 
14. Система управления электронным обучением 
15. Законодательное регулирование электронного обучения 

 
 

Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 

Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях(ОПК-13). 
Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-аппаратной 

платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные учебные 
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курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды 
учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  
Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды 
учебных материалов использующиеся в СДО. 

 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 
2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 
3. Что включает в себя установочная лекция? 
4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 
5. Назовите основные критерии оценки реферата. 
6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 
7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 
8. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 
9. Что такое веб-браузер? 
10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по релевантности? 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 
Форма практического задания: реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 2:  
1. Электронное обучение в высших учебных заведениях 
2. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.  
3. Принципы дистанционного обучения.  
4. Электронные учебные курсы.  
5. Основные причины перехода к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе.  
6. Архитектура различных моделей электронного обучения.  
7. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.   
8. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения.  
9. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 
 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РГСУ» 

 
 

Тема 3. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная среда 
РГСУ» 

Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 
использованием современных информационных технологий и программных решений, определить 
основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех форм 
дистанционного общения. (ОПК-13) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. 
Основные меню интерфейса. Достуцп к учебным материалам дисциплины. Виды электронных 
учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального 
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времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. 
Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном процессе.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 
2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 
3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 
4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 
5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 
6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 
7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 
8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 
9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 
10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3  
Форма практического задания: реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 3: 
1. Задачи системы СДО в обучении 
2. Интерактивность системы СДО 
3. Коммуникации в системе СДО 
4. Учебный процесс в системе СДО 
5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 
6. СДО при дистанционной форме обучения 
7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

современных информационных технологий  
8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

программных решений 
9. Основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех форм 

дистанционного общения 
 
 
 

Тема 4. Технологии работы в системе СДО 
Цель: изучить пути мультикультурного взаимодействия, пути использования 

дистанционных форм проведения обучения, аттестации (ОПК-13).     
Перечень изучаемых элементов содержания: Рубежные тесты к разделам. Итоговое 

тестирование. Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 
пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. 
Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с 
тьютором. Служба технической поддержки.   
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 
2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  
3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 
4. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 
5. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 
6. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 
7. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 
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8. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом 
«задание»? 

9. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 
10. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4  
Форма практического задания: реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 4: 
1. Рубежные тесты к разделам.  
2. Итоговое тестирование.  
3. Информационные ресурсы разделов.  
4. Новостные сообщения.  
5. Авторизованные пользователи, доступ к информации.  
6. Обмен сообщениями.  
7. Оповещение о получаемых сообщениях.  
8. Уведомления системы.  
9. Возможные ограничения и сроки выполнения задания.  
10. Тьютор, общение с тьютором.  
11. Служба технической поддержки.   

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 
 
 

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 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОК-13 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 

Знать: способы 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 
 

Этап формирования знаний 
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технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
  

Уметь: уметь решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 

Этап формирования умений 

Владеть: владеть 
методиками и 
технологиями 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 

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-13 Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов, доклад  
 
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 
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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-13 Этап 
формирования 
умений 

Реферат, реферативный 
обзор 
  
 
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-13 Этап Подготовка статьи 1) Студент  хорошо знаком с 
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формирования 
навыков и 
получения опыта 

 
Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, обоснование 
принятых решений  
 

профильными работами 
ученых по выбранной теме. 
Выявлены сильные и слабые 
стороны концептуальных 
подходов к решению 
проблемы, заявленной в теме. 
Составленный план статьи 
логически корректен, цели и 
задачи четко 
сформулированы, обоснован 
выбор методов критического 
анализа. 
Статья подготовлена, выводы 
обоснованы. 
Статья соответствует 
требуемому объему.-  9-10 
баллов 
2) имеются погрешности в 
выполнении ранее указанных 
требований, но все они 
присутствуют -7-8 баллов 
3) не выполнены любые два  
требования-%-: баллов 
4)  не выполнено более двух 
требований-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 (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 
2. Особенности электронного обучения 
3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 
4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 
5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 
6. Инструменты электронного обучения 
7. Технологии электронного обучения 
8. Задачи системы СДО в обучении 
9. Интерактивность системы СДО 
10. Коммуникации в системе СДО 
11. Учебный процесс в системе СДО 
12. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 
13. СДО при дистанционной форме обучения 
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Аналитические задания: 
1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  
2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 
3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 

студента с учетом их индивидуальных особенностей. 
4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных решений в 

управлении качеством обучения? 
5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 
6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения Вы 

знаете? 
7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 
8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 
9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования? 
10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 
11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в среде 

электронного обучения». 
12. Каковы особенности планирования и использования  входного контроля знаний? 
13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 
14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 
15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 
16. Укажите место СДО в современной системе образования. 
17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 
18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 
19. Раскройте понятие тренинг. 
20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального образования. 
21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 
22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 
23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию  

дистанционной системы образования. 
24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в системе 

дистанционного обучения? 
25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 
26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в 

виртуальной образовательной среде РГСУ. 
27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 
28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии проведения 

дистанционного образования? 
29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  
30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной 

образовательной среде.  
31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в системе 

дистанционного обучения? 
32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 
33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 
34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 
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35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  
 

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. 

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. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / М. Е. 
Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-
9202-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/metodika-distancionnogo-obucheniya-433436 (дата обращения: 26.05.2019) 

2. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — (Университеты России). — ISBN 978-
5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / С. 
А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 
978-5-534-06308-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-tyutorstvo-v-2-ch-chast-1-434726 (дата обращения: 
26.05.2019) 

2. Овчинникова, К. Р. Дидактическое проектирование электронного учебника в высшей школе: теория 
и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 148 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08823-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/didakticheskoe-
proektirovanie-elektronnogo-uchebnika-v-vysshey-shkole-teoriya-i-praktika-437592 (дата обращения: 
26.05.2019 
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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.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 

http://gigabaza.ru/doc/
131454.html 
100% доступ 
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 ресурсам, представленным в электронном 
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 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного 
обучения»  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 
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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 заданий по теории 
маркетинга; 

 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 
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 », «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине. 

 

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 
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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 

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 Библиографическая и реферативная http://www.scopus.com/ 
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международног
о индекса 
научного 
цитирования – 
Scopus: 
 

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

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
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/jour
nal 
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 Интернет-ресурсы образовательного и http://gigabaza.ru/doc/131
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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. 

454.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 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»  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).  

5.6 Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»  
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
учебных занятий в форме ролевых игр, мозговых штурмов, коллоквиумов, разбора конкретных 
ситуаций, диспутов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

 
 

Номер  
темы  

Вид занятия  Используемая интерактивная образовательная 
технология (наименование и краткая 
методическая характеристика)  

Кол-во  
часов  

1  семинар   Коллоквиум: «Предмет и исторические этапы 

развития маркетинга» 
2 

2  семинар  Коллоквиум : «Социально-экономическая 

сущность маркетинга»  
2 

3  семинар  Семинар-мозговой штурм:  («моделирование 
маркетинговой стратегии в различных средах»): 
«Маркетинговая среда.».  

2 

4  семинар  Ролевая игра: («имитация и анализ поведения 2  
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потребителя с целью создания маркетинговой 
стратегии»): «Поведение потребителей и 

создание маркетинговых ценностей».  
5  семинар  Семинар-диспут: («анализ стратегий 

маркетинговых коммуникаций: чья стратегия 
эффективнее»): «Продвижение ценностей: 

особенности маркетинговых коммуникаций» 

2 

6  семинар  Семинар-пресс-конференция: «Этика 

маркетинга»  
2 

7 семинар  Ролевая игра («анализ нетрадиционных 
маркетинговых стратегий»): «Нетрадиционные 

формы маркетинга».  

2 

8 семинар  Семинар-пресс-конференция: «Тенденции 
развития маркетинга и его будущее».  

2  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о основных 
направлений профориентационной работы в рамках образовательного учреждения с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по работе в 
образовательных организациях профессионального и высшего образования, экспертно-
аналитических центрах, общественных и государственных организациях информационно-
аналитического профиля.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. изучение теоретических основ профориентационной работы и роли разных специалистов в 

ее организации; 
2. освоение умений определять цели и задачи профориентационной работы, привлекать к ее 

реализации специалистов  
3. формирование навыков проведения профориентационных занятий при привлечении 

соответствующих специалистов 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Технологии трудоустройства» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы Философия по направлению подготовки 
47.03.01 Философия очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Технологии трудоустройства» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «История», «философия», «Межкультурная коммуникация». 

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 и профессиональных компетенций в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой «Философия» по направлению подготовки 
«47.03.01».  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты: 
Категория компетенций Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Общекультурная  

ОК-6 

     способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

1. знать: историю этических 
учений, основные понятия 
морального сознания, 
особенности существования 
нравственности в истории 
культуры, проблемы 
прикладной этики 
2. уметь: применять 
полученные знания при 
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философском анализе реальных 
ситуаций и текстов, 
вырабатывать на этой основе 
проекты организационных и 
управленческих решений 
3. 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. 

Общекультурная 

ОК-7 
     способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию  

1. знать: содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 
2. 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 
3. 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 

Профессиональная ПК-10 владением навыками 
подготовки 
служебных 

1. знать навыки подготовки 
служебных документов и 
ведения деловой переписки 



6 

 

документов и 
ведения деловой 
переписки 
 

2. уметь использовать навыки 
подготовки служебных 
документов и ведения деловой 
переписки 
3. владеть навыками подготовки 
служебных документов и 
ведения деловой переписки. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицЫ. 
По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет 

Очная форма обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц. 

2.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

3         
Аудиторные учебные занятия, всего 20 20         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 10 10         
Учебные занятия семинарского типа 10 10         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 52 52         

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

24 24         

Выполнение практических заданий 24 24         
Рубежный текущий контроль 4 4         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)   

зачет          

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 2 2         

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Объем учебных занятий составляет 20 часов. 
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Объем самостоятельной работы – 52 часов. 
 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
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я
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 т
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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
 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1.1 Основные 
концептуальные 

положения 
профориентологии 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 1.2 Методические 
основы 

профориентационной 
работы 

36 24 12 6 6 0 

Общий объем, часов 72 52 20 10 10 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

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 + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 



8 

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.1 Основные концептуальные положения профориентологии 
Цель: знать нормативные и теоретические основы профориентационной работы, способы 
взаимодействия с родителями, коллегами, социальными партнерами для ее реализации, определять 
цели и разрабатывать программу профориентационной работы для реализации во взаимодействии с 
специалистами, родителями, коллегами, социальными партнерами. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Возникновение первых идей и подходов к профориентации в зарубежных социально-

психологических системах (вторая половина ХIX века). Первые лаборатории профориентации 
(первое десятилетие ХХ в.: Страсбург, Бостон). Влияние идей гуманистической философии и 
психологии на становление отечественной профориентации. Появление первой 
профориентационной теории «черт и факторов» Ф. Парсонса (США, рубеж XIX-XX вв.). 
Теоретические положения Д. Сьюпера, А. Маслоу, К. Роджерса, Ф. Хоппе, Г. Мюнстенберга и др., 
повлиявших на становление и развитие отечественной теории и практики профориентационной 
работы. Профориентация как научное управление процессом профессионального самоопределения 
молодежи. Прикладной характер профориентации. Принципы профориентации. Концепции 
профориентационной работы: экспериментальная, адаптационная, бихевиористская, 
психоаналитическая, активизирующая. 
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Раздел 1.1 Основные 
концептуальные 

положения 
профориентологии 

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 

 

Раздел 1.2 
Методические 

основы 
профориентационной 

работы 

24 11 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 
форма 

рубежного 
контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

 

Общий объем, часов 52 24   24   4   
 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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Методологические основы самоопределения. Типы, виды и уровни самоопределения 
личности. Условия успешного самоопределения.  Жизненные цели, ценности, планы и 
перспективы. Их осмысление в ситуации профессионального самоопределения. Принцип «Хочу – 
могу – надо» при составлении профессионального плана. Основные типы и уровни 
сформированности профессиональных планов. 

 
Тема 1. Возникновение и развитие профессиональной ориентации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возникновение первых идей и подходов к профориентации в зарубежных социально-
психологических системах (вторая половина ХIX века).  
2. Первые лаборатории профориентации (первое десятилетие ХХ в.: Страсбург, Бостон).  
3. Влияние идей гуманистической философии и психологии на становление отечественной 
профориентации.  
4. Профориентация как научное управление процессом профессионального самоопределения 
молодежи. 
5.  Принципы профориентации.  
6. Концепции профориентационной работы: экспериментальная, адаптационная, 
бихевиористская, психоаналитическая, активизирующая. 

 
 

 
Тема 2. Профессиональное самоопределение личности 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Личностный смысл труда. Ошибки в выборе профессии 
2. Профессиональная идентичность. Методика изучения статусов профессиональной идентичности 

(А.А. Азбель). 
3. Личностные профессиональные планы (ЛПП). Общая структура ЛПП (Е.А. Климов), схема 

построения ЛПП (модифицированная Н.С. Пряжниковым) 
4. Основные типы и уровни сформированности  профессиональных планов (Н.С. Пряжников). 

Общая схема принятия решения о выборе профессии (Е.А. Климов). 
5. Построение личной профессиональной перспективы (ЛПП методика Н.С. Пряжников ). 
6. Планирование профессиональной карьеры. Методики работы профориентолога по 

планированию карьеры (упражнения «матрица профессионального выбора», «машина времени», «за 
и против», «защита профессионального проекта») 

 
 

РАЗДЕЛ 1.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Цель: овладение студентами традиционными методами и формами 

профориентационной работы; обучение навыкам выбора, планирования и реализации 
профессиональной карьеры, делового общения и саморегуляции в процессе 
профессионального образования и трудовой деятельности, решения проблем и преодоления 
критических ситуаций; оказание информационной, диагностической, развивающей, 
коррекционной помощи старшеклассникам при выборе профессии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие профессиональной диагностики. Функции. Содержание. Методики. Оценка 

профессионального личностного типа (методика Джона Голланда). Изучение профессионально 
ориентированных интересов и склонностей (диференцированно-диагностический опросник). Определение 
профессиональной направленности учащихся (методика «Карта интересов»). Изучение способностей 
личности. Изучение личностных качеств (методика «Семь качеств личности», многофакторное 
исследование личности Р. Кеттела). Компьютерное тестирование. Проективные методики. Основные 
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организационные принципы профориентационной работы. Различные организационные  модели 
профориентационной помощи. Организация взаимодействия профконсультанта со смежными 
специалистами. Основы составления программ профориентационной помощи. Концептуальная 
схема организации профконсультационного взаимодействия психолога и клиента (по Н.С. 
Пряжникову). Основы самостоятельной  модификации и конструирования профориентационных 
методик. Проблемы оценки эффективности профконсультационной работы. Подходы к оценке 
эффективности профориентационной работы. Основные требования к критериям и показателям 
оценки эффективности профконсультационной работы. Оперативные способы оценки 
эффективности отдельных занятий и профконсультаций. Проектирование программ 
профориентации. Этапы разработки программы. Структура программы. Этапы: формирование 
группы. Ориентационная стадия. Переходная стадия. Рабочая стадия. Закрепление. Стадия 
последействия. 

 
Тема 1 . Психолого-педагогическая диагностика в целях профориентации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие профессиональной диагностики. Функции. Содержание. Методики.  
2. Оценка профессионального личностного типа (методика Джона Голланда).  
3.Изучение профессионально ориентированных интересов и склонностей (диференцированно-

диагностический опросник).  
4.Определение профессиональной направленности учащихся (методика «Карта интересов»).  
5.Изучение способностей личности. Изучение личностных качеств (методика «Семь качеств 

личности», многофакторное исследование личности Р. Кеттела).  
6.Компьютерное тестирование. Проективные методики 
 
 
 
Тема 2. Методика профессиональной ориентации 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методы профессионального информирования: беседа, дискуссия, экскурсия.  
2. Методика профориентационного исследования 
3. Оценка профессионального личностного типа (методика Джона Голланда). Изучение 

профессионально ориентированных интересов и склонностей (диференцированно-диагностический 
опросник). Определение профессиональной направленности учащихся (методика «Карта 
интересов»). Изучение способностей личности. Изучение личностных качеств (методика «Семь 
качеств личности», многофакторное исследование личности Р. Кеттела) 

4. Концептуальная схема взаимодействия профконсультанта и клиента. Индивидуальное 
консультирование и групповое. Активизируюшая профконсультационная методика. Основные 
характеристики, модели и схемы активизации. 

5. Методы активизации профессионального самоопределения. Профориентационные игры. Игровые 
упражнения. Настольные профориентационные игры. Бланковые карточные игры. Методы принятия 
профконсультационного решения. 

6. Методы профессионального воспитания: формирования сознания, организации деятельности, 
поощрении и наказания.  

7. Этапы разработки профориентационной  программы. Структура программы. Этапы: 
формирование группы. Ориентационная стадия. Переходная стадия. Рабочая стадия. 
Закрепление. Стадия последействия 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
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1. Основные стратегии профконсультирования. 
2. Основные группы профориентационных методов. 
3. Формирование личности профессионала. 
4. Соотношение личности и профессии. 
5. Развитие субъекта профессионального самоопределения. 
6. Характеристика перцептивной основы трудовой деятельности. 
7. Индивидуальные особенности мышления в практической деятельности. 
8. Анализ проблемных ситуаций в конкретном виде деятельности. 
9. Специфика функции внимания в условиях операторской деятельности. 
10. С.Л. Рубинштейн о совместной деятельности как основе развития социальности. 
11. Психологическая готовность к деятельности. 
12. Состояние утомления, механизм развития, влияние на деятельность. 
13. Приемы управления функциональными состояниями. 
14. Роль потребностей в формировании эмоциональных и волевых процессов. 
15. Специфика формирования мотивации профессионалов. 
16. Классификация профессий в целях профориентации: содержание, возможности 

использования. 
17. Использование компьютерной техники в практике профориентационной работы. 
18. Соответствие выбора профессии. 
19. Предпрофильная и профильная ориентация школьников. 
20. Роль родителей в выборе профессии ребенка. 
21. Самореализация как результат выбора профессии. 
22. Профессиональные интересы и склонности. 
23. Проблема соответствия ожиданий самоопределяющихся клиентов и реальной психолого – 

педагогической помощи в решении их проблем. 
24. Анализ проявления психомоторных способностей (на конкретном примере). 
25. Понятие и виды профессионально-важных качеств. 
26. Соотношение категории способностей и понятия профессионально-важных качеств. 
27. Психологические проблемы подготовки специалистов с использованием тренажерных 

средств. 
28. Структура профессионального обучения. 
29. Активные методы в профессиональном обучении. 
30. Проблема профотбора в работах отечественных психотехников. 
31. Уровень профессионализации как фактор творчества. 
32. Творчество в профессиональной деятельности. 
33. Межгрупповые отношения в процессе трудовой деятельности. 
34. Критерии отбора и комплектования малой рабочей группы. 
35. Методы диагностики психического выгорания. 
36. Проблема профессиональной деформации личности. 
37. Роль процессов принятия решения в организации профессиональной деятельности. 
38. Манипуляция в профессиональном общении. 
39. Средства коммуникации в профессиональной деятельности. 
40. Психологическая характеристика управленческой деятельности. 
41. Роль и функции психолога-консультанта в организации. 
42. Организация взаимодействия профконсультанта со смежными специалистами. 
43. Необходимость и значение оценки личностных качеств работника при аттестации. 
44. Анализ факторов, влияющих на оценку персонала. 
45. Психологические особенности людей, страдающих хроническими заболеваниями. 
46. Основы планирования и проведения конкретных профориентационных занятий и 

консультаций. 
47. Методы активизации профессионального самоопределения. 
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48. Основные этические противоречия в профессиональном и личностном самоопределении. 
49. Проблема активизации, активности и самоактивизации. 
50. Роль современных средств массовой информации (СМИ ) в формировании 

профессиональных и жизненных стереотипов. 
 

 
 

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 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 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОК-6 

 способностью 
работать в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

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 

Этап формирования умений 
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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. 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ОК-7 
 

     способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию  
 

Знать: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий 
реализации, исходя 
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Этап формирования знаний 
 

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 

Этап формирования умений 
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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. 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-10 владением навыками 
подготовки служебных 
документов и ведения 
деловой переписки 
 

Знать: знать навыки 
подготовки 
служебных 
документов и 
ведения деловой 
переписки. 

Этап формирования знаний 
  

Уметь: уметь 
использовать навыки 
подготовки 
служебных 
документов и 
ведения деловой 
переписки. 

Этап формирования умений 

Владеть: владеть 
навыками 
подготовки 
служебных 
документов и 
ведения деловой 
переписки. 

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 

Показатель 
оценивания 

Критерии и шкалы 
оценивания 
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компетенций компетенции 
ОК-6, ОК-7, ПК-10 Этап 

формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов, доклад  
 
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. 

ОК-6, ОК-7, ПК-10 Этап 
формирования 
умений 

Реферат, реферативный 
обзор 
  
 
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 
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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. 

ОК-6, ОК-7, ПК-10 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта 

Подготовка статьи 
 
Практическое 
применение 
теоретических 
положений 
применительно к 
профессиональным 
задачам, обоснование 
принятых решений  
 

1) Студент  хорошо знаком с 
профильными работами 
ученых по выбранной теме. 
Выявлены сильные и слабые 
стороны концептуальных 
подходов к решению 
проблемы, заявленной в теме. 
Составленный план статьи 
логически корректен, цели и 
задачи четко 
сформулированы, обоснован 
выбор методов критического 
анализа. 
Статья подготовлена, выводы 
обоснованы. 
Статья соответствует 
требуемому объему.-  9-10 
баллов 
2) имеются погрешности в 
выполнении ранее указанных 
требований, но все они 
присутствуют -7-8 баллов 
3) не выполнены любые два  
требования-%-: баллов 
4)  не выполнено более двух 
требований-0-4 балла    
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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. Цели и задачи профессиональной ориентации. 
2. Направления профориентационной работы. 
3. История развития профориентационной работы за рубежом и в России. 
4. Возрастные особенности профессионального самоопределения. 
5. Схемы построения профессиональных планов. 
6. Классификация профессиональных планов. 
7. Интересы и склонности, их роль в выборе направления профессионализации.  
8. Способности, их роль в построении личного профессионального плана.  
9. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение личности. 
10. Мотивы выбора профессии. 
11. Причины неправильного выбора профессии.  
12. Условия успешного профессионального самоопределения. 
13. Современный мир профессий, тенденции его развития.  
14. Классификация профессиограмм.  
15. Структура профессиограммы и психограммы. 
16. ФПрофессиональное просвещение  
17. Профессиональная диагностика как направление профессиональной ориентации.  
18. Методы изучения профессиональной направленности.  
19. Методики исследования познавательных процессов, темперамента и характера, 

самосознания, самооценки, уровня притязаний в профессиональной диагностике.  
20. Цели и задачи профконсультации. Функции профессионального консультирования.  
21. Этапы профконсультационной работы.  
22. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. 
23. Игра как средство формирования обобщенной ориентировки.  
24. Профессиональный отбор (подбор). Виды профотбора (профподбора).  
25. Профессиональное воспитание. Цель и задачи профессионального воспитания. 
26. Формы профессионального воспитания: индивидуальные, групповые, массовые.  
27. Методы профессионального воспитания 
28. Планирование и организация профориентационной работы. 
29. Особенности профессиональной ориентации взрослого человека 
30. Профессиональная ориентация в службе занятости: социальные и психологические 

принципы работы 
31. Проблема оценки эффективности профессионального самоопределения 

 
Темы рефератов: 

1. Общее и различия в подходах к определению маркетинга в американской и европейской 
исследовательских традициях. 

2. Достижения и критика школы маркетинг менеджмента. 
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3. Влияние специфики российского культурно-исторического типа на представления о 
сущности маркетинга.  

4. Новые тенденции в понимании сущности маркетинга в XXI веке. 
5. Идеи и методы З. Фрейда и их значение для маркетинговых исследований 
6. Идеи и методы К. Юнга а и их значение для маркетинговых исследований 
7. Идеи и методы А. Адлера и их значение для маркетинговых исследований 
8. Психология маркетинга и  тенденции ее развития в современную эпоху 
9. Жан Бодрийар об особенностях «общества потребления». Значение его работы для 

маркетинговой теории. 
10. Основные положения современного психоанализа и использование его достижений в 

маркетинговой теории и практике. 
11. Основные достижения нейробиологии и использование ее достижений в маркетинговой 

теории и практике. 
12. Деловая этика и проблема разработки специализированной этики нейромаркетинга. 

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. 

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. Панина, С. В.  Профессиональная ориентация : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04799-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/454358 (дата обращения: 09.02.2021). 

2. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : учебник и 
практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-04267-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449903 (дата обращения: 09.02.2021). 
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Полынская, Г. А. Информационные системы маркетинга : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Г. А. Полынская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 370 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02686-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432973 (дата 
обращения: 06.06.2019). 

2. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : учебник и 
практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-04267-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449903 (дата обращения: 09.02.2021). 

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.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 

http://cyberleninka.ru/
journal 
100% доступ 
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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/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 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»  
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 настоящей рабочей программой 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: 
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 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 заданий по теории 
маркетинга; 

 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 
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 », «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине. 

 

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 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.  
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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 

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 
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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
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 
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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 
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 

http://cyberleninka.ru/jour
nal 
100% доступ 
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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/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/131
454.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 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»  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).  

5.6 Образовательные технологии  

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»  предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 
форме ролевых игр, мозговых штурмов, коллоквиумов, разбора конкретных ситуаций, диспутов в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  
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Номер  
темы  

Вид занятия  Используемая интерактивная образовательная 
технология (наименование и краткая 
методическая характеристика)  

Кол-во  
часов  

1  семинар   Коллоквиум: «Предмет и исторические этапы 

развития маркетинга» 
2 

2  семинар  Коллоквиум : «Социально-экономическая 

сущность маркетинга»  
2 

3  семинар  Семинар-мозговой штурм:  («моделирование 
маркетинговой стратегии в различных средах»): 
«Маркетинговая среда.».  

2 

4  семинар  Ролевая игра: («имитация и анализ поведения 
потребителя с целью создания маркетинговой 
стратегии»): «Поведение потребителей и 

создание маркетинговых ценностей».  

2  

5  семинар  Семинар-диспут: («анализ стратегий 
маркетинговых коммуникаций: чья стратегия 
эффективнее»): «Продвижение ценностей: 

особенности маркетинговых коммуникаций» 

2 

6  семинар  Семинар-пресс-конференция: «Этика 

маркетинга»  
2 

7 семинар  Ролевая игра («анализ нетрадиционных 
маркетинговых стратегий»): «Нетрадиционные 

формы маркетинга».  

2 

8 семинар  Семинар-пресс-конференция: «Тенденции 
развития маркетинга и его будущее».  

2  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Новейшая история России» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее 

месте в мировой цивилизации с последующим применением знаний и умений в 

профессиональной сфере и приобретения практических навыков по формированию 

способности решать через средства научной информации исследовательские задачи. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- получить представление о движущих силах и основных закономерностях 

исторического процесса, этапах исторического развития России; а также месте человека в 

историческом процессе; 

- выработать и развивать навыки 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; 

- добиться понимания уникальности культур и цивилизаций в процессе их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 - развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Новейшая история России» реализуется в обязательной части 

основных профессиональных образовательных программ бакалавриата 

Изучение дисциплины (модуля) «Новейшая история России» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

дисциплины «История» 

Изучение дисциплины (модуля) «Новейшая история России» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин социально-

гуманитарного цикла 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-5, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты:  
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует 

толерантное восприятие 

социальных и 

культурных различий, 

уважительное и 

бережное отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям. 

УК-5.2. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп.  

 

УК-5.3. Проявляет в 

своём поведении 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов 

исторического развития 

России в контексте 

мировой истории и 

культурных традиций 

мира.  

УК-5.4. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера.  

 

Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом 

и философском 

контексте 

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

Владеть: 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 
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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) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
58 58    

Учебные занятия лекционного типа 42 42    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 5 5    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
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В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Курс 2, Семестр 4  

Раздел 1. Советское 

государство в 1917-1922 

гг. 

9 1 8 6 2 - - - 

Тема 1.1 Великая 

российская революция 

1917 г. и ее влияние на 

судьбы народов мира 

4   4  - - - 

Тема 1.2. Гражданская 

война и военная 

интервенция в России 

2   2     

Тема 1.3. Первые 

преобразования советской 

власти: характер и 

особенности 

3 1   2    

Раздел 2. СССР в 

межвоенный период (20-

30-е гг. XX в.) 

15 1 14 10 4    

Тема 2.1. Советский Союз 

в годы НЭПа 
2   2     

Тема 2.2. Образование 

СССР и развитие 

советской федерации в 20-

30-е годы 

2   2     

Тема 2.3. Форсированная 

модернизация советского 

государства в 30-е годы 

4   4     

Тема 2.4. Международная 

обстановка и внешняя 

политика СССР в 30-е 

годы 

2   2     

Тема 2.5. 

Внешнеполитическое 

положение СССР в конце 

30-х годов и укрепление 

обороноспособности 

страны 

5 1   4    

Раздел 3. СССР в годы 

Второй мировой и 

Великой Отечественной 

войн 

13 1 12 8 4 - - - 

Тема 3.1. Вторая мировая 

война: причины, характер, 

особенности  

2 - - 2  - - - 

Тема 3.2. Советское 

общество в годы Великой 
4 - - 4 - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р
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и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и
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н
я
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и

я
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а
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о

р
а
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ы
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н
я
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и

я
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н
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я
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о

н
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а

к
т
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а
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о

т
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В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Тема 3.3. Источники и 

факторы победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

2 - - 2 - - - - 

Тема 3.4. Мобилизация 

общества и государства в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

5 1 -  4 - - - 

Раздел 4. СССР в 

послевоенный период 

развития 

15 1 14 10 4    

Тема 4.1. Восстановление 

народного хозяйства и 

жизнедеятельности 

советского общества после 

окончания войны 

2 - - 2 - - - - 

Тема 4.2. СССР в период 

«оттепели» (1953- сер. 60-х 

гг.) 

2 - - 2 - - - - 

Тема 4.3. Советский Союз 

в период перехода к 

постиндустриальному 

обществу (сер. 60-х – сер. 

80-х гг.) 

2 - - 2  - - - 

Тема 4.4. Период 

«перестройки» и распада 

СССР (1985–1991) 

4 - - 4 - - - - 

Тема 4.5. Политика 

«перестройки»: основные 

этапы, итоги и 

последствия. 

5 1 - - 4 - - - 

Раздел 5. Современная 

РФ (1992–2022) 
11 1 10 8 2 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
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о
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а
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о
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н
я
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и
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н
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о
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а
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о
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се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Тема 5.1 Трансформация 

мироустройства на рубеже 

тысячелетий. 

2 - - 2 - - - - 

Тема 5.2. РФ в 1990-е гг. 

XX в. 
2 - - 2 - - - - 

Тема 5.3. Россия в первой 

четверти XXI в. 
4 -  4 - - - - 

Тема 5.4. Россия на пути 

радикальной модернизации 

и переустройства 

общества. 

3 1 - - 2 - - - 

Контроль 

самостоятельной работы 

(час) 

9 5 - - - - - - 

Общий объем, часов 72 5 58 42 16 -  - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  - 

 

 



 

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 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
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н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Курс 2, Семестр 4 

Раздел 1. Советское 

государство в 1917-

1922 гг.  

 

Раздел 2. СССР в 

межвоенный период 

(20-30-е гг. XX в.)  

 

Раздел 3. СССР в 

годы Второй мировой 

и Великой 

Отечественной войн 

3 1 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 реферат 1 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4. СССР в 

послевоенный период 

развития 

 

Раздел 5. 

Современная РФ 

(1992–2022) 

 

2 - 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 реферат 1 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

5 1 
 

2 
 

2 
 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В 1917-1922 гг. 
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить исторические 

события 1917-1922 гг., их причины и последствия. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Великая российская революция 1917 г., её причины и основные этапы. Расстановка 

политических и социальных сил накануне и в ходе Февральской революции. Временное 

правительство, его состав, внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, их состав. Двоевластие. Возможности мирного развития революции. 

Июньский кризис и его последствия. События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской 

мятеж и его последствия. Распад унитарного государства и общенациональный кризис 

осенью 1917 года. Победа вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская революция и 

установление Советской власти. II Всероссийский съезд советов: его состав и решения. 

Политические, социально-экономические и культурные преобразования Советской власти. 

Контрреволюционные выступления. Роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский 

съезд советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения.. Выход Советской 

России из Первой мировой войны. Обострение внутриполитической ситуации к лету 1918 

года. Причины и сущность гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. 

Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, география, масштабы и результаты. Белое 

движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры. Программа и вооруженные 

формирования «третьей силы» («зеленые»). Политика военного коммунизма: причины, цели, 

методы и результаты. Строительство Красной армии. Польско-советская война 1919-1920 г.: 

ее причины, ход и результаты. Изгнание интервентов с территории РСФСР. Внутренние и 

внешние факторы победы большевиков. Влияние Октябрьской социалистической революции 

на мировой исторический процесс. Российская эмиграция.  

 

Тема 1.1. Великая российская революция 1917 г. и ее влияние на судьбы народов 

мира 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Политические партии России в революционных событиях 1917 года. 

2. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

3. Причины победы большевистской программы установления советской 

власти. 

4. Первые преобразования советской власти. 

5. Революционные события 1917 г. на окраинах бывшей Российской империи. 

6. Отношение руководства стран Антанты и Четверного союза к 

революционным событиям в России. 

 

Тема 1.2. Гражданская война и военная интервенция в России 

Вопросы для самоподготовки: 
1.  Белое движение: причины зарождения, идеология, лидеры. 

2.  Иностранная военная интервенция: цели, масштабы, результаты. 
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3.  Внутренняя политика противоборствующих сторон: цели, основные 

направления, результаты. 

4. Основные этапы строительства советских вооруженных сил. 

5. Причины и факторы победы «красных» в Гражданской войне. 

6.  Российская эмиграция и ее судьба. 

 

Тема 1.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и 

программа РСДРП(б) по выходу из кризиса. 

2. Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 

3. Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 

4. Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной 

защиты трудящихся. 

5. Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 

6. Создание новой, советской политической системы. 

7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 

8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского 

государства. 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Примерная тематика рефератов: 

1. Экономическая политика советской власти.  

2. Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы.  

3. Белое движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры.  

4. Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты. 

5. Первая советская конституция и ее основные положения.  

6. Российская эмиграция и её роль в отечественной и мировой культуре. 

7. Политическая и государственная деятельность В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, И.В. 

Сталина, А.В. Луначарского и др. в 1917-1922 годах. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 
РАЗДЕЛ 2. СССР В МЕЖВОЕННФЙ ПЕРИОД (20-30-е гг. XX в.) 

Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить исторические 

события 20-30-е гг. XX в., их, причины и последствия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х годов. X съезд РКП(б) и его 

решения. Переход к мирному социалистическому строительству. Цели, задачи и основные 

направления новой экономической политики. Изменения в политической и социальной 

сферах жизни общества. Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного и социально-

политического развития страны. Итоги и противоречия НЭПа. Международное положение 

СССР. Итоги восстановления экономики и причины свертывания НЭПа.  



13 

 

Программные положения большевиков по национальному вопросу. Образование СССР: 

предпосылки, поиск форм национально-государственного устройства. Проекты 

«федерализации» и «автономизации».  Декларация и договор об образовании СССР 30 

декабря 1922 года. Конституция СССР 1924 г. и создание конституционных органов власти 

Союза ССР.  Развитие советской федерации в 20-е годы. Проблема социально-

экономического развития отсталых районов СССР. «Коренизация» государственного 

аппарата республик. Роль РСФСР в культурном развитии советских республик.  

Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой войны. Версальская 

система международных отношений. Политическая изоляция Советской России и СССР. 

Зарождение и развитие международного коммунистического движения. Коминтерн и его 

деятельность. Международное положение СССР в 20-е годы. Антисоветская деятельность 

российской эмиграции за рубежом, планы военного нападения на СССР. Внешняя политика 

СССР в 1920-е годы, Генуэзская и Гаагская конференции. Прорыв дипломатической 

изоляции. Раппальский договор с Германией и советско-германское сотрудничество в 1920-е 

годы. Советско-британские и советско-французские отношения: сложности становления, 

проблемы и противоречия. СССР и малая Антанта. СССР и страны Востока в 20-е годы. 

Окончательное складывание однопартийной политической системы. Создание ВКП(б), 

её место и роль в государстве. Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с оппозицией в 

правящей партии. ВКП(б) и другие социалистические партии. Роль Советов в хозяйственно-

экономической и политической жизни страны. Профсоюзы и др. общественные организации. 

Военная реформа 1924-1925 гг. и реорганизация советских вооруженных сил в 20-е годы. 

Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская архитектура. Литературное 

творчество, театр, живопись, скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические 

приоритеты. Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. Обновленческая и катакомбные 

церкви. Курс на создание атеистического общества. Развитие научных учреждений. 

Мировой экономический кризис и СССР. Внешнеполитическое положение страны в 

начале 30-х годов. Курс на строительство социализма в условиях враждебного окружения. 

Индустриализация в СССР: характерные черты, методы и средства. Политика сплошной 

коллективизации: цели, основные этапы, методы и средства. Культурное строительство. 

Стахановское и иные виды социалистического труда. Результаты форсированной 

модернизации советского общества.  

Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. Итальянский фашизм и 

германский нацизм. Фашизация Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. 

Антикоминтерновский пакт и образование блока фашистских государств. Политика 

умиротворения агрессора. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. СССР и Лига наций. 

Внешнеполитический курс СССР на создание системы коллективной безопасности. 

Коминтерн и борьба с фашизмом. 

Политическая система страны в 30-е гг. и её особенности. Массовые политические 

репрессии, «большой террор» в 1937-1938 гг. Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х 

годов. Советско-германский договор 23 августа 1939 г. о ненападении и секретные 

протоколы. Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. Вхождение в состав СССР 

Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной 

Буковины. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги для СССР. 

Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Меры по укреплению 

обороноспособности страны, подготовке СССР к отражению фашистской агрессии,  

 

 

Тема 2.1. Советский Союз в годы НЭПа 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 

2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 

4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 

5. Выбор пути хозяйственного и социально-экономического развития 

большевистским руководством. 

6. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 

7. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 

Тема 2.2. Образование СССР и развитие советской федерации в 20-30-е годы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  

2. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого 

государства. 

3. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 

4. Развитие советской федерации в 20-е годы. 

 

Тема 2.3. Форсированная модернизация советского государства в 30-е годы 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Мировой экономический кризис («великая депрессия») и хозяйственно-

экономическое положение страны. 

2. Обострение международной обстановки в конце 20-х годов и оборонно-

промышленный потенциал СССР. 

3. Причины свёртывания НЭПа и программа социалистической модернизации 

страны. 

4. Индустриализация страны: направления, средства, итоги. 

5. Политика сплошной коллективизации: цели, задачи, темпы, результаты.   

6. Экономические достижения в годы первых пятилеток, факторы роста 

промышленного потенциалы страны. 

7. Культура и наука в 30-е годы. 

8. Особенности политической системы и масштабы политических репрессий. 

 

Тема 2.4. Международная обстановка и внешняя политика СССР в 30-е годы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  

2. Экспансия Японии и возникновение дальневосточного очага войны. 

3. Германский фашизм и угроза войны. 

4. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с 

США. 

5. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

6. Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 

 

Тема 2.5. Внешнеполитическое положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

2. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, 

Латвии, Эстонии. 

3. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 
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4. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. 

5. Советско-англо-французские переговоры в Москве о создании военного союза. 

6. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. 

7. Дискуссия и оценки в исторической науке соглашений Советского Союза и 

нацистской Германии в 1939 году. 

8. Подготовка СССР к войне. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

Примерная тематика рефератов: 

1. Политика коллективизации, её причины и последствия. 

2. Развитие советско-германского сотрудничества в 1920-е годы. 

4. Международная ситуация после окончания Первой мировой войны. 

5. Советско-финляндская война: причины, этапы и последствия. 

6. Коминтерн и СССР. 

7. «Большой террор» в 1937-1938 гг.: масштабы и последствия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 
Раздел 3. СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН  
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить исторические 

события 1941-1945 гг., их, причины и последствия. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вторая мировая война, её участники, основные периоды. Проблема начала Второй 

мировой войны в отечественной и зарубежной историографии. Причины и характер Великой 

Отечественной войны. Периодизация истории Великой Отечественной войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. 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. Создание чрезвычайных органов 

управления. Идеологическая работа на фронте и в тылу. Государственно-церковные 

отношения в годы войны. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное 

значение. Завершение коренного перелома в ходе войны.  

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 Нагасаки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Роль союзников в победе над 

Японией. Окончание Второй мировой войны. 

 

Тема 3.1. Вторая мировая война: причины, характер, особенности 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Причины и предпосылки Второй мировой войны. 

2. Формирование противоборствующих коалиций в годы Второй мировой войны. 

3. Основные периоды и характер Второй мировой войны.  

4. Основные сражения Второй мировой войны. Роль советско-германского фронта 

войны. 

5. Вклад стран антигитлеровской коалиции в победу над нацистской Германией и её 

союзниками. 

6. Роль Коминтерна в победе над фашизмом. 

7. Итоги и последствия Второй мировой войны. 

 

Тема 3.2. Советское общество в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Периодизация истории Великой Отечественной войны.  

2. Деятельность советского правительства и ВКП(б) по мобилизации всех сил и 

средств на разгром врага. 

 3. Эвакуация и перестройка страны на военный лад. 

4. Основные сражения Великой Отечественной войны. 

5. Советский тыл в годы войны. 

 6. Освобождение территории СССР и освободительный поход в Европу. 

 

 

 

Тема 3.3. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Характерные черты общественно-государственного строя СССР. 

2. Боевой потенциал Вооруженных Сил СССР в годы войны. 

3. Место и роль ВКП(б). 

 4. Роль ленд-лиза в победе над Германией. 

 5. Открытие второго фронта и помощь союзников СССР. 

 6. Сплоченность и патриотизм советского народа как фактор победы. 

7. Роль Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, советских полководцев и 

военачальников (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев и др.). 

 

Тема 3.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 

 2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 

 3. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

 4. Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5. Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных 

организаций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 

Примерная тематика рефератов: 

1. Битва за Москву и её историческое значение. 

2. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 
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3. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. 

4. Ялтинская конференция союзников и её международное значение. 

5. Потсдамская конференция и её политическое значение. 

6. Международное значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 4. СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 
Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить ключевые 

события и тенденции развития СССР в послевоенное время. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы СССР в войне. «Холодная 

война». Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Возникновение стран народной демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание 

Коминформа. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. Восстановление народного 

хозяйства в годы IV пятилетки. Идеологические кампании послевоенных лет. СССР в период 

«оттепели». Разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС и реакция на антисталинизм 

Н.С. Хрущева в СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС. СССР и страны 

социализма. Советско-американские отношения. Карибский кризис. СССР и страны 

«третьего мира». Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Концепция 

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

Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1965-1984 гг. Диссидентское 

движение в СССР: его цели, этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в 

промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. Внешняя 

политика СССР. Разрядка международной напряженности. Новый виток «холодной войны». 

Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение социально-экономического 

развития (1985-1986 гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). Изменения в 

политической системе. Союзный центр и советские республики в 1988-1991 гг. 

Общесоюзный референдум 17 марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. Политический кризис 

августа 1991 г. Демонтаж общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 1991 гг.). 

Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое политическое мышление» и изменения в 

концепции советской внешней политики. Западные державы и СССР в 1990-1991 гг. 

Дезинтеграция стран Восточной Европы и развал «социалистического содружества». 

Ликвидация ОВД. Вывод советских войск из Афганистана. Итоги политики «перестройки» 

М.С. Горбачева. Распад СССР и его последствия. Наука и культура в Советском Союза во 

второй половине XX века.  

 

Тема 4.1. Восстановление народного хозяйства и жизнедеятельности советского 

общества после окончания войны 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Людской, материальный и финансовый ущерб СССР в ходе Великой Отечественной 

войны. 

2. Программа восстановления народного хозяйства в годы IV пятилетки. 

3. Средства, методы и ресурсы восстановления народного хозяйства. Трудовой подвиг 

советского народа. 

4. Проблемы развития сельского хозяйства. Засуха и неурожай 1946 года. 

5. Финансовая реформа 1947 г. 
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6. Социально-экономическое и культурное развитие СССР в 1945-1950 гг. 

 

Тема 4.2. СССР в период «оттепели» (1953- сер. 60-х гг.) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Смерть И.В. Сталина и формирование нового политического руководства. 

2. Новации политического и социально-экономического курса Н.С. Хрущева. 

3. Реорганизация системы управления промышленностью. 

4. Аграрные преобразования в 1953 г. - сер. 60-х гг. 

5. Культура и наука в СССР в годы хрущевской «оттепели». 

6. Развитие социальной сферы (1955-1964 гг.). 

7. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

 

 Тема 4.3. Советский Союз в период перехода к постиндустриальному обществу  

(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Особенности развития советской политической системы в 1960-1980-х годах. 

2. Хозяйственная реформа 1965 года: цели, задачи, результаты. 

3. Внешняя политика советского государства:  

4. Новации Конституции СССР 1977 года. 

5. Наука и культура в СССР (сер. 60- - сер. 80-х гг.). 

6. Разрядка международной напряженности. 

 

Тема 4.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

Вопросы для самоподготовки: 

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

2. Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 

3. Изменения в концепции советской внешней политики. 

4. Политический кризис августа 1991 г. 

5. Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 

6. Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического 

Содружества». 

 

Тема 4.5. Политика «перестройки»: основные этапы, итоги и последствия. 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на демократизацию и гласность. 

2. Реформы М.С. Горбачева и их последствия. 

3. Союзный центр и советские республики в 1988-1991 гг. 

4. «Новое политическое мышление»: сущность и содержание. 

5. Распад СССР, его причины и последствия. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат 

Примерная тематика рефератов: 

1. Учреждение ООН и её историческое значение. 

2. Создание НАТО: предпосылки, цели и последствия. 

3. СССР и страны социализма в 1945-1991 гг. 

4. Советско-американские отношения в 60-70-е гг. 

5. Концепция перестройки и ее стратегия. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННАЯ РФ (1992–2022) 

Цель: владеть базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера по дисциплине «Новейшая история России», уяснить ключевые 

события и тенденции развития современной России 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. Трансформация экономического и 

политического строя в России. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х 

годов. Октябрьские события 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Новая политическая система. Президентская республика и многопартийные выборы. 

Федеративная дезинтеграция. Власть и общество в России в 90-е годы. Личность Б.Н. 

Ельцина. Борьба с политическим терроризмом на Кавказе. Разгосударствление и 

приватизация государственной собственности. Военная реформа. Дефолт 1998 года. 

Социальная цена и первые результаты реформ. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Гегемония США. Агрессия США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. Расширение 

ЕС. «Зона евро». Социалистическая модель в Латинской Америке. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1991–1999 годы. Расширение НАТО на Восток и проблема 

безопасности страны. Россия и СНГ. Союз России и Республики Беларусь. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. Наука, культура, образование в рыночных 

условиях.  

Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Мировой 

финансовый и экономический кризис 2008 г. Международный терроризм. 

Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение обстановки на Северном Кавказе, 

война в Чечне. В.В. Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация внутренней 

обстановки и политического строя. Власть и РПЦ. Государство и общество. Партийная 

система страны. Избирательные кампании. Изменение вектора внешней политики. 

Региональные и глобальные интересы России. Возвращение Крыма в состав России. Реакция 

Запада на вхождение Крымского полуострова/Крыма в состав РФ. Оказание военной помощи 

Сирии. Действия руководства РФ по созданию многополярного мира. Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. Современный период строительства ВС РФ. 

Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время. Наука и 

культура России в XXI столетии. 

 

Тема 5.1. Трансформация мироустройства на рубеже тысячелетий. 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Геополитические и общественные изменения в мире после исчезновения СССР. 

 2. Окончание «холодной войны» и формирование однополярного мира. 

3. Создание новых центров силы на планете. 

4. Место и роль РФ в мире. 

 

Тема 5.2. РФ в 1990-е гг. XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономические реформы в РФ в 90-х гг. и их последствия. 

2. Приватизация государственной собственности: цели и результаты. 

3. Конституция РФ 1993 г. и демонтаж власти Советов. 



20 

 

4. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе. 

5. Президентские и парламентские выборы. 

6. Внешняя политика РФ в 90-е годы. 

7. Наука и культура в 90-е годы. 

 

Тема 5.3. Россия в первой четверти XXI в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 

2. Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 

3. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 

4. Изменение вектора внешней политики. 

5. Реформа вооруженных сил. 

6. Партийная система страны.  

 

Тема 5.4. Россия на пути радикальной модернизации и переустройства общества. 

1. Направленность и итоги общественного развития РФ в постсоветское время. 

2. Трансформация политического строя. 

3. Изменения в социальной структуре общества. 

4. Рыночная экономика в РФ: характер и особенности. 

5. Место и роль России в мире. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: реферат 

Примерная тематика рефератов: 

1. Борис Ельцин: политик и человек. 

2. Приватизация в РФ: цели, этапы, итоги. 

3. Строительство союзного государства РФ и РБ. 

4. Финансовый дефолт 1998 г.: предпосылки, характер и последствия. 

5. Государственные корпорации РФ: эффективность деятельности. 

6. РФ и США в начале XXI в. 

7. Создание и эволюция ОДКБ. 

8. РФ и международные организации. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
 

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. 
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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 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: закономерности и 

особенности социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом и 

философском контексте 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: методами 

адекватного восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

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 

УК-5 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, 
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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. 

 

УК-5 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 

УК-5 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 
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выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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 учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

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

власти. 

2. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 

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

3. Историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. 

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

факторы победы Советской власти. 

5. Военный коммунизм. 

6. Основные направления и содержание НЭПа. 

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

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

значение. 

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

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

значение. 

9. 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. 

10. Образование СССР. Национально-государственное строительство 1922-1939 гг. 

Конституция СССР 1924 г. 

11. Общественно-политическая жизнь страны в конце 1920-х-1930-е гг. 

12. Развитие политической системы в СССР в 1920 – 1930-е гг. Конституция СССР 

1936 г. 

13. Советско-польская война 1920 г. 

14. Дальневосточная республика и причины ее образования. 

15. Советизация Закавказья. 

16. X съезд РКП(б) и его резолюция «О единстве партии». 

17. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. 
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18. Деятельность Коминтерна. 

19. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. 

20. Внешняя политика Советского государства в 1920 – 1930-е гг. 

21. 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. 

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

23. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и 

средства, итоги. 

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

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

политики СССР в «предперестроечный период». 

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

Противоречия политического развития страны. 

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

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

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

30. Кризис власти и распад СССР. 

31. Формирование новой российской государственности: основные этапы, 

содержание, характер и тенденции. 

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

33. Либеральная концепция рыночных реформ в России в начале 90-х годов ХХ века: 

замыслы и реальность. 

34. Конституционный кризис 1993 года: его причины, разрешение и итоги.  

35. Российская Федерация и страны СНГ: проблемы взаимодействия и 

сотрудничества. 

36. Социальная цена и результаты экономических реформ 90-х годов ХХ века. 

37. Особенности развития науки, культуры и системы образования в Российской 

Федерации в условиях рыночной экономики. 

38. Борьба Российской Федерации за отстаивание своих глобальных и региональных 

интересов. 

39. Роль и место России в современной системе мировой экономики и 

международных связей. 

40. Политическая система современной России: этапы ее формирования и развития. 

  

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 бакалавриата в Российском 
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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 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе 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 России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / Л. И. 

Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08972-1. 

— URL : https://urait.ru/bcode/452021 

2. Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для вузов / 

М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04671-7. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452126. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13567-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468952. 

2. История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для вузов / Д. 

О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03272-7. 

— URL : https://urait.ru/bcode/450309 

3. Чураков, Д. О. История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016 : 

учебник для вузов / Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. Вдовин ; под редакцией Д. О. 

Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02558-3. — URL : https://urait.ru/bcode/469281 

4. Новейшая история России. Междисциплинарный научно-теоретический журнал. 

[Электронный ресурс]. – URL/ http://modernhistory.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/452021
https://urait.ru/bcode/452126
https://urait.ru/bcode/468952
https://urait.ru/bcode/469281
http://modernhistory.ru/
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5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Новейшая история России» 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, 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: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

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 семинарскому 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)», «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; 
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3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Новейшая история России» в рамках реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

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). 

 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Новейшая история России» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Новейшая история России» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 

ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Новейшая история России» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Новейшая история России» 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.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании соответствующего 

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный 

характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки 47.03.01  Философия  очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» базируется на 

знаниях и  умениях, сформированных в средней общеобразовательной школе,  и 

основывается на знании школьной  программы по русскому языку. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые для последующего изучения дисциплин гуманитарного и 

профессионального циклов.  

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: УК-

4  в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавритата по направлению подготовки/ специальности 

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 

Результаты 

обучения 

Универсальная 

компетенция 

УК - 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

УК-4.1. 

Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

Знать: законы 

построения 

логически верной, 

аргументированной, 

ясной, точной 
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письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

коммуникации на 

русском языке.  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически 

оценивает устную 

и письменную 

деловую 

информацию на 

русском языке.  

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного 

языка. 

УК-4.4. 

Использует 

языковые средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском 

языке.  

УК-4.5. 

Выстраивает 

стратегию устного 

и письменного 

общения на 

русском языке в 

рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения.  

устной и 

письменной речи, 

принципы 

эффективного 

делового общения. 

Уметь: 
использовать 

адекватные 

языковые средства 

для коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском  языке 

при решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

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) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    
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Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Курс 2, Семестр 4 

Раздел 1.  63 27 36 6  14  

 

 16  

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

17 9 8 2  2  
 

 4 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 6  14  
 

 16  
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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 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Курс 2, Семестр 4 

Раздел 1. 27 6 
 

15 
 

6  

Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

9 2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27 6 

 
15 

 
6 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Русский 

язык и культура речи». 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах)). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Происхождение и основные функции 

языка в современном обществе. Этапы культурного развития языка. Литературный язык и 

государственный язык. Взаимодействие языка и общества. Языковая политика. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой политики. 

4. Формы взаимодействия языка и общества. 

5. Признаки и свойства литературного языка. 

6. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации"  

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)).   

 Перечень изучаемых элементов содержания: Основные аспекты культуры речи – 

нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм и уровни языковой системы. Нормы 

устной и письменной речи.   Основные принципы русской орфографии: морфологический, 

фонетический, традиционный, дифференцирующий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативный аспект культуры речи. 

3. Этический аспект культуры речи. 

4. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

5. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

6. Лексические и фразеологические нормы. 

7. Словообразовательные и морфологические нормы. 

8. Синтаксические и пунктуационные нормы. 

9. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 
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Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Коммуникативный аспект культуры 

речи. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и 

литературный язык. Особенности разговорной речи. Научный стиль и терминология. 

Официально-деловой стиль и виды документов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации.  

3. Язык художественной литературы и литературный язык.  

4. Особенности разговорной речи.  

5. Научный стиль и терминология.  

6. Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов: 

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 

2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 

5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Документ и его составляющие (реквизиты) 

7. Приемы унификации языка служебных документов  

8. Виды документов 

9. Правила оформления документов 

10. Речевой этикет в документе 

11. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

12. Вопрос о выделении художественного стиля 

13. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

14. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

15. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, служебной 

записки, приказа. 

16. Особенности языка деловых писем. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

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 

УК - 4 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

Знать: законы построения 

логически верной, 

аргументированной, ясной, 

точной устной и 

письменной речи, 

принципы эффективного 

делового общения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском  языке при 

решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

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 

УК-4 Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и 
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формирования 

знаний. 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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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УК 4 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. 

УК 4 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) 

Теоретический блок вопросов: 
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1. Культура речи как научная и учебная дисциплина (определение, аспекты, предмет 

изучения, основные задачи, место в ряду других лингвистических дисциплин, типы речевых 

культур) 

2. Соотношение языка и речи 

3. Структура и единицы речевого общения 

4. Речевая деятельность и речевое поведение 

5. Разновидности речи по форме выражения мысли, по характеру взаимодействия 

участников общения, по обобщенному значению и т.д. 

6. Русский язык – национальный язык (определение, структура национального языка) 

7. Языковая норма (определение, основные положения современной теории нормы) 

8. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения 

9. Орфоэпические нормы русского литературного языка 

10. Трудности в определении категории рода имени существительного 

11. Особенности склонения иноязычных имен собственных (имена, фамилии, 

географические названия) 

12. Особенности образования форм множественного числа имени существительного и 

варианты падежных форм 

13. Образование степеней сравнения имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении имен прилагательных в форме степеней сравнения 

14. Образование кратких форм имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении кратких прилагательных 

15. Типичные ошибки в употреблении местоимений 

16. Особенности склонения числительных 

17. Особенности сочетаемости собирательных числительных с другими словами 

18. Образование причастий. Ошибки в употреблении причастий и причастных оборотов 

19. Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий и деепричастных 

оборотов 

20. Правила согласования главных членов предложения 

21. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 

22. Лексическая сочетаемость, нарушение лексической сочетаемости 

23. Синонимы, антонимы и паронимы в речи. Ошибки, связанные с употреблением 

синонимов, антонимов и паронимов 

24. Использование стилистически окрашенной лексики. Канцеляризмы 

25. Мотивированное и немотивированное использование лексики ограниченной сферы 

употребления 

26. Научный стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые черты, 

языковые особенности) 

27. Правила оформления библиографии 

28. Правила оформления сносок и цитат 

29. Композиция научной работы 

30. Языковые и композиционные особенности вторичных жанров научного стиля 

(аннотации, реферата, тезисов и др.) 

31. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности) 

32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля 

33. Публицистический стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 
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черты, языковые особенности) 

34. Разговорная речь, ее особенности 

35. Специфика стиля художественной литературы 

36. Подготовка к публичному выступлению 

37. Структура ораторской речи 

38. Логические основы построения речи 

39. Виды аргументов 

40. Приемы воздействия на аудиторию 

41. Теория и практика дискуссии 

42. Речевой этикет 

43. Выразительные средства языка: тропы (метафора, метонимия, эпитеты и др.) 

44. Выразительные средства языка: стилистические фигуры (риторический вопрос, 

парцелляция, аллюзия и др.) 

45. Принцип кооперации Г. Грайса (максима качества, максима количества и др.) 

46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии, максима великодушия и др.) 

Аналитическое задание: задачи 

1.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

асимметрия, баловать, ветеринария, двоюродный, духовник, завсегдатай, исповедание, 

истерия, кладовая, клеить, кремень, лубочный, маркетинг, маркировать, нормировать, 

обетованный, облегчить, памятуя, перипетии, побасенка, поутру, похороны, прирост, 

простыня, путепровод, раджа, ракушка, согнутый, статуя, столяр, таможня, шрифты, феерия, 

хаос, щебень. 

2.Исправьте речевые ошибки: 

1.Он видел как наяву прекрасную девушку, её лицо, читающее письмо, фигуру, идущую по 

саду. 2. Он перечитал уже всё творчество М.Ю. Лермонтова. 3. Наше правительство, 

конечно, несколько недобросовестно относится к своим обязанностям. 4. Российские врачи 

всегда спешат на помощь к детям. 5. Пушкин, Лермонтов и Грибоедов в своих 

произведениях прикрывают лица главными героями. 6. Она делала всё возможное, чтобы он 

не умер: в итоге он умирает. 7. Базаров с Кирсановым решили вернуться из командировки в 

имение к Павлу Николаевичу. 8. Её лицо было равнодушным и индифферентным, и даже 

безразличным. 9. Татьяне было неуютно в светском коллективе. 100. Душа Обломова 

представляла собой клубок противоречивых парадигм. 

3. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 

1. Наташа попросила мать купить ей 5 килограмм конфет. 2. Иногда он приезжает в город, 

чтобы увидеться с самыми образованнейшими людьми. 3. Намного удобнее станет в скором 

времени старый выход со станции метро «Маяковская». 4. Безопасность для каждого 

человека должна быть главной задачей Президента, Правительства и депутатов. 5. Сулугуни 

изумительно по своему вкусу. 6. Департамент исполнения наказаний и служба безопасности 

Украины все опроверг. 7. Мы признаем, что все те реформы, которые начаты демократами-

реформаторами, были нам навязаны Западом, который нам это навязывает уже почти сто лет. 

8. Но эффектно несется туманная дымка, сквозь которую можно рассмотреть три мужские 
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фигуры, что, сгибаясь под ветром, цепляются за металлическую проволоку, натянутую в 

несколько рядов по заднику. 9. Комнатам особый уют придают окрашенные в спокойные 

пастельные тона стены, мягкие ковровые дорожки, новая мебель, оригинальные светильники 

и картины с российскими пейзажами. 10. Этот документ признается всеми вузами Германии 

как показатель уровня владения немецким языком, необходимый для обучения в местных 

университетах. 

4.Определите грамматический род сложносокращённых существительных: 

АО, АТС, АЭС, ВТЭК, вуз, ГЭС, МГУ, РАН, спецкор. 

5. Какие средства выразительности были использованы в следующих предложениях: 

1. Любовный прямоугольник. 2. Письмецо в конверте погоди, не шли…3. Он часто выходит 

из себя, но потом, как правило, возвращается обратно. 4. Мы побывали во многих местах, где 

ступала нога Тургенева. 5. Мороз. Ушанки торжествуют. 

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/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 

дисциплине (модулю) выставляется по  системе зачтено/не зачтено. 

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. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468406  

2. Козырев  В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490980  

3. Голуб И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488932  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930 

 

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264  – ISBN 978-5-89349-603-1. – Текст : 

электронный. 

 

3. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография / 

А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495026  

 

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489692  

 

5.   Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-

9765-0919-1.  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264
https://urait.ru/bcode/495026
https://urait.ru/bcode/489692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
http://biblioclub.ru/
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2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.2.1. Свободно распространяемые ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

2. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая http://www.ruscorpora.ru 

3. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи -  http://www.gramma.ru 

4. Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской 

письменности- http://character.webzone.ru 

5. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 

http://www.ruslang.ru 

6. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) - http://www.ropryal.ru 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

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. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
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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. 

 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. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата  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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 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) «Русский язык и культура речи» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

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) «Русский язык и культура речи» 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) 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и научно-

исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и сохранением, 

передачей и воспроизводством историко-культурного наследия. 

 Задачи дисциплины (модуля): 

-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и 

направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  

- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, 

политика памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая политика, 

памятник истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, историко-

культурный ландшафт, и др. 

- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного 

взгляда на социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и задач 

педагогики памяти и актуальной исторической политики; 

- способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 

- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки 

информации о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и механизмах 

сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного опыта и 

наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-педагогической 

деятельности в области истории и педагогики памяти. 

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

 

Дисциплина (модуль) «Историческая политика и историческая память» реализуется 

реализуется в модуле факультативы основной образовательной программы по направлению 

подготовки по направлению программы по направлению подготовки 47.03.01  Философия. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

5, 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 

Результаты 

обучения 
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достижения 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и 

ряда культурных 

традиций мира.  

УК-5.3. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и 

усиления 

социальной 

интеграции.  

Знать: 

межкультурное 

многообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Уметь: 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

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 составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Курс 2, Семестр 4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  

16 6 10 2 4 
 

4 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

17 7 10 2 4 
 

4 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 

9 4 5 1 2 
 

2 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

8 3 5 1 2 
 

2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти. 

16 7 9 1 4  4 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

8 4 5 1 2  2 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 3 4  2  2 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

14 7 7 1 2  4 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

в современной России.  

7 4 4 1 1  2 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 

7 3 3  1  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

     
 

Общий объем, часов 72 27 36 6 14 
 

16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

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 Всег Виды самостоятельной работы обучающихся 
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о 

А
к
ад

ем
и

ч
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ас
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и

ч
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о
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о
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р
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д
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и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
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ч
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к
о
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за
д

ан
и

я
 

Р
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б
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н
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о
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о
н
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о
л
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Курс 2, Семестр 4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  

 

  

 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 

 

7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 27 11 
 

8 
 

8 
 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.   

 

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности.   

 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная идентичность». 

Оновные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “национально-
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государственной идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследователького поля memory studies.  

Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан). 

Закономерности формирования национальных государств (Б. Андерсон). Понятие традиции 

и их политическая роль в легитимации национального государства (Э. Хобсбаум). Роль 

войны в структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф основания» и национальная 

идентичность. Битва на Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Идйно-символическое измерение социокультурного пространства.  

2. Концепция “макрополитической идентичности” О.Ю.Малиновой. 

3. Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. 

4. Ценностная природа национально-государственной идентичности.  

5. Исторические варианты трансформации идентичности (эволюция, инволюция, 

слом).  

6. Историческая (социальная память) как совокупность хронологически 

упорядоченных представлений общества о своем прошлом.   

7. Символические репрезентации национально-государственной идентичности.   

8. «Государственная» составляющая в структуре национально-государственной 

идентичности.   

 

Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 

Содержание трактовок «коллективной (социальной, исторической) памяти» в рамках 

исследовательск ого поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. 

Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 

Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память). Концепции 

современных российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер. 

“Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентрует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    

 Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве 

или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого 

(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, 

либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.   

  

 Вопросы для самоподготовки: 
1. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса.  

2.  Проект «места памяти Франции» П.Нора.  

3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман.  
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4. Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер.  

5. “Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения.    

 6. Функциональная составляющая коллективной памяти.  

 7. Функционирование коллективной памяти как сложный разнонаправленный 

процесс.   

 

Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 
 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Общие предпосылки исторического исследования. Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный 

пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в историописании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических предпочтений). Естественнонаучное 

описание и описание в истории. Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 

Понятия “смысл” и “значение” исторического события. Гносеологическая оценка 

исторического описания: субъективизм исторических описаний, связанный с 

неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы применения понятия 

истины / правды к историческим описаниям.   

Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального историописания.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие предпосылки и цель исторического исследования.  

2. Вопрос как исходный пункт исторического исследования. 

3. Специфика исследовательских методов, используемых в исторической науке.  

4. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая составляющая. 

5. Процедура отбора фактов в историописании. Ее зависимость от мировоззренческих 

представлений (идеологических предпочтений). 

6. Естественнонаучное описание и описание в истории. 

7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории.  

8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события.  

9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.   

  

Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 
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(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. Историческая политика (политика 

памяти) как часть символической политики: теоретические подходы к определению 

понятий.  

Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти: 

победители, побежденные, жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям.  

2. Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”.  

3. Система популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти.  

4. Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  

5. Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные, жертвы, 

преступники. Стратегии вытеснения памяти.  

6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. 

7. Холокост как травма: стратегии конструирования.  

8. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

9. Концепции «советской оккупации» и «советского геноцида» в странах Восточной 

Европы.  

10. Исторический ревизионизм Японии 

 

 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   

 

Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России.  

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе. 

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг. ”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее эффективность. 

Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического образования и исторического 

просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.    

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв. 

2. Становление и эволюция системы массового исторического просвещения в Советском 

Союзе. 

3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 
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4. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг.   

5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем этапе 

его существования.  

6. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  

7.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой оценке 

советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 

8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 

9. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 

 

Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны памяти» вокруг 

истории Второй мировой войны. Политика исторического ревизионизма как одно из 

направлений воздействия на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание 

противоречий, связанных с невозможностью установления и поддержания 

“общеевропейской культуры памяти” о Второй мировой войне. Внешнеполитические 

инициативы России: содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости”. Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности 

европейский памяти для будущего Европы”. Уничтожение в странах Восточной Европы 

советских (российских) мест памяти и объектов культурно-исторического наследия.   

Формирование в России государственных и негосударственных акторов исторической 

политики. Создание Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее 

деятельности. “Историческая составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории 

- повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая 

ответственность перед историей и будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” 

Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). Создание в Российской 

Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере. 

    

Вопросы для самоподготовки: 

1.) «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны. 

2). Политика исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия на 

Россию со стороны США и их союзников.  

3). Содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией 

нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости”.  

4). Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти 

для будущего Европы”.  
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5). Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   

6). Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности.  

7). “Историческая составляющая” символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность 

перед историей и будущим”, и др.).  

8). Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года 

памяти и славы (2020). 

9). Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 

10). Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической 

памяти как стратегический национальный приоритет (”Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации”, 2021).   

11). Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 

12). Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг 

народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”. 

13). Всероссийский проект “Без срока давности”.  

 Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе.  

 

 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России.  
 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с внешнеполитической повесткой, а также 

подходы различных политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 

битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 

лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием 

Российской империи.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.) Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  

2). Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  

3). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  

4) Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения 

Петра I.  

5). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  
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6). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  

 

Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России. 
  

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

  Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 100-

летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг.  

Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память о 

Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской войне 

в Испании: реванш проигравших. Советский нарратив о Гражданской войне. Память 

проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская война в 

современных учебниках и публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 

мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического пространства и основания «войн памяти».  

  

 Вопросы для самоподготовки: 

 1). Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  

 2). Советский нарратив о Революции и Гражданской войне.  

 3). Память проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции.  

 4). Образование СССР и политики «коренизации» («украинизации») 1920-х гг. в 

рамках актуальной исторической политики России. 

 5). Политические репрессии 1930-х гг. в исторической памяти. 

 6). Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  

 7). Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.   

 8). Коммеморативные практики, мнемонические акторы и нарративы о Гражданской 

войне в России. Политика «согласия и примирения»: результаты и перспективы.  

 

 Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 Общественная полемика и трудные вопросы истории Второй мировой войны. Память 

о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и коммеморации Великой 

Отечественной войны. Проблемы, связанные с противодействием распространению 

исторических фейков о Второй мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского 

режимов в рамках концепции тоталитаризма, искажение и размывание содержания понятий 

«фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной армии».  

 Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их влияние на формирование 

современных конструкций памяти. Вторая мировая война в европейской и американской 

памяти. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. Изменение памяти о Великой Отечественной войне в Украине. Память о 
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Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая мировая война в учебниках истории в 

постсоветских государствах.  

 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1). “Трудные вопросы” истории Второй мировой войны и общественная полемика.  

 2). Память о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и 

коммеморации Великой Отечественной войны.  

 3). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского режимов. 

  4). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: искажение и размывание содержания понятий «фашизм», «нацизм», 

«Освободительная миссия Красной армии».  

 5). Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти. 

Вторая мировая война в европейской и американской памяти.  

 6). Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

7). Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». 

8). Изменение памяти о Великой Отечественной войне на Украине. 

9). Память о Великой отечественной войне в Беларуси.  

10). Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Вопросы для аналитического разбора и обсуждения: 

 

1. Может ли государство  успешно конструировать российскую национально-

государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого»  в процессе формирования коллективной  

идентичности в современной России? В вашем регионе? 

3. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых россиян  

выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной 

идентичности? 

4. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают процессы 

информационной и социокультурной глобализации? 

5. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему 

мнению, заключается феномен гражданской нации?  

6. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли 

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»? 

7. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого поколения  

гражданской модели российской идентичности ? 

8. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской молодежи к 

государству? Является ли «государство» фундаментальной политической ценностью 

для  ваших сверстников? 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  

2. Система образования как инструмент исторической политики.  
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3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 

4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 

5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 

6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 

7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 

8. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 

9. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструмент исторической 

политики. 

10. Театр – инструмент исторической политики?  

11. Фалеристика и нумизматика – инструмент исторической политики?  

12. Комиксы и настольные игры – инструмент исторической политики?  

13. Военно-исторические реконструкции –  инструмент исторической политики? 

14. Российский кинематограф –  инструмент исторической политики? 

15. Российское военно-историческое общество – институт национальной памяти? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-4 

Перечень литературы для конспективания и реферирования 

к разделам 1-4: 

 

1.  Багдасарян В. Э. Когнитивные матрицы манипулятивных технологий в войнах 

и революциях нового типа // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: История и политические науки. 2020. №1. С.8-23. - 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42572007 

2. Багдасарян В.Э. АНТИРОССИЙСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ КАК МАТРИЦА 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА УКРАИНЕ: НАРРАТИВЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2022. №4. С.7-18 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49612675 

3. Бегунова Е.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ПОНЯТИЙ "КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ" И "ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ" В 

ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКЕ // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2019. №48. С.50-

55 - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39198386 

4. Бордюгов Г.А. Память о Второй мировой войне 2020: война продолжается, третья 

мировая, мемориальная. // Историческая экспертиза. 2020. №4(25). С.237-253 -  

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44848418 

5. Бубнов А.Ю. Историческая политика и борьба интерпретаций коллективного 

прошлого в публичной сфере  // Известия тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. 2017. №4. С.3-12.- [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=32277982 

6. Дронов М.Ю., Слоистов С.Н. Междуародный научный круглый стол “Церковь и 

историческая память”. К 1030-летию православия на белорусских землях в Год 

исторической памяти в Республике Беларусь // Славянский альманах. 2022. №1-2. 

С.499-502. -  [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49298842 

7. Завершинский К.Ф. Политическая идентичность в социальном пространстве России: 

вызовы глобализации // ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

ЕВРОПА, РОССИЯ, США. Сб.научных трудов. Калининград, 2003. С.85-97.  - 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=34945128 
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8. Корнилова О.В. KATYN: ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ НАЦИСТСКОГО ТЕРМИНА //  

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. 

№1(41). С.229-241 - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=32826481 

9. Кострина А.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПОЛИТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ // 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКИХ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ. 2018. С.113-115. - [Электронный 

ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=37040621 

10. Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая 

наука. 2005. №3. С.8-20. - [Электронный ресурс]: URL.: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=9082663 

11. Малинова О.Ю. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 2000-Х ГОДОВ В ДИСКУРСЕ В.В. 

ПУТИНА И ФОРМИРОВАНИЕ МИФА О "ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ" // 

Политическая наука. 2018. №3. С.45-69. - [Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36510882 

12. Наумов С.С. ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ //  

ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, 

ФИЛОЛОГИЯ. 2020. Т.26. №1. 2020. С.55-64 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=42781404 

13. Никифоров А.Л. Историческая память и общество // ЛИЧНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

ОБЩЕСТВО. 2013. Т.15. №2(78) С.90-102. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=20202562 

14. Никифоров Ю.А. Прохоровское сражение в исторической памяти и историографии (К 

75-летию разгрома немецко-фашистских войск в КУрской битве) // ЛОКУС: ЛЮДИ, 

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРЫ, СМЫСЛЫ. 2018. №4. С.88-94. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=36823517 

15. Новосельский К.И. СБЕРЕЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ // МНОГОВЕКТОРНОСТЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

РОССИИ: РЕСУРСЫ, СТРАТЕГИИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ. Институт географии РАН; 

Ответственный редактор В.Н. Стрелецкий. 2017. С. 172-177. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=29971175 

16. Павленко О.В. Крымская война в исторической памяти российской империи на 

рубеже XIX–XX вв.// Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные 

отношения. 2014. С. 9-37. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=22612580 

17. Пленков О.Ю. Тезис Фрица Фишера  о немецкой ответственности за Первую 

мировую войну и немецкое преодоление тоталитарного нацистского прошлого // 

Актуальные проблемы истории Первой мировой войны и перспективы их изучения. 

Сб. материалов всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию начала 

Первой мировой войны. Тюменский государственный университет. 2015. С. 112-119. 

- [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24126182 

18. Сенявская Е.С. Проблема героических символов в общественном сознании России: 

уроки истории // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ РОССИИ. 2002. №1. С.16-22 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=9733886 

19. Смоленский Н.И. и др. ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПОЗНАНИЯ(КРУГЛЫЙ СТОЛ) // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2019. №4. С.86-120. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41272189 

20. Соколова М.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ // ЯРОСЛАВСКИЙ 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2008. №2(55). С.22-26. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=15188116 

21. Ставицкий А. В. ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ РФ И ЗАПАДА: ВОЙНА МИФОВ 

И ВЫБОР ЭЛИТ // ЧЕРНОМОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2019. Сб. материалов III 

Черноморской международной научно-практической конференции Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. Под редакцией О.А. 

Шпырко, В.В. Хапаева, С.И. Рубцовой, Ю.Л. Ситько. 2019. С.110-112. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=38318877 

22. Ставицкий А.В. МИФ О «БАТУРИНСКОЙ РЕЗНЕ» КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СВЕТЕ НАРАСТАЮЩЕЙ 

УКРАИНСКОЙ РУИНЫ // МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. 

материалов IV Международной научной междисциплинарной конференции. 

Севастополь, 2020. С.430-438. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=44408243 

23. Тюкина Л.А. ПАМЯТЬ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: СООТНОШЕНИЕ 

ПОНЯТИЙ //  

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2020. №1(20) С.181-187. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42660401 

24. Федорченко С.Н. ПАТРИОТИЗМ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ЛЕГИТИМНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОТ ТЕХНОЛОГИЙ "ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ" //  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА. 

Сб. материалов XV международной научно-практической конференции. 2015. С.20-

25. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=26572266 

25. Шаповалов В.Л. РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: АНАЛИЗ ПАРТИЙНЫХ ПРОГРАММ И 

ВЫСТУПЛЕНИЙ ЛИДЕРОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ //  

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. 

Т.7. №5. С.30-38 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30499075 
 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 1. 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «Место памяти всякое значимое единство, 

материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени 

превратила в символический элемент наследия некоторой общности» 

2. М. Хальбвакс 

3. П. Нора 

4. Я. Ассман 

5. А. Ассман 

 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Человек, который помнит то, чего не помнят 

другие, походит на человека, который видит то, чего другие не видят. В известном 

отношении он страдает галлюцинациями и производит неприятное впечатление на 

окружающих»:  

1. М. Хальбвакс 

2. П. Нора 

3. Я. Ассман 

4. А. Ассман 
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3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Любые практики обращения к 

прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в 

последовательную стратегию»: 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политика прошлого 

4. Кому принадлежит следующая цитата: «Миф — это история, которую рассказывают для 

того, чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, которая не просто 

соответствует действительности, но еще и притязает на нормативность и обладает 

формирующей силой...»:  

1. М. Хальбвакс 

2. П. Нора 

3. Я. Ассман 

4. А. Ассман 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 2. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Деятельность государства и 

других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о 

коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной 

инфраструктуры и образовательной политики». 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политическое использование прошлого 

2. Функция исторического мифа, которая заключается в выявлении недостатков настоящего 

через апелляцию к героическому прошлому, находящемуся по ту сторону упадка и разрыва: 

1. Обосновывающая  

2. Контрапрезентная 

3. Просветительская 

4. Героическая 

3. Этот тип памяти не связан с непосредственным опытом индивида, это область 

формирования смысла. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к 

которым прикрепляется воспоминание: 

1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 

3. Коллективная память 

4. Историческая память 

4. Этот тип памяти память относится к воспоминаниям о недавнем прошлом, которые 

человек разделяет со своими современниками: 

1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 

3. Коллективная память 

4. Историческая память 
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 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 3. 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «В деле национальных воспоминаний траур имеет 

большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие 

усилия»: 

2. Б. Андерсон 

3. Э. Хобсбаум 

4. Э. Ренан 

5. Э. Смит 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Изобретенная традиция — совокупность 

общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с 

помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение 

определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение»: 

1.   Б. Андерсон 

2. Э. Хобсбаум 

3. Э. Ренан 

4. Э. Смит 

3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Радикальный пересмотр основ, 

нацеленный на разрушение национального мифа и изменение самой конструкции 

национальной памяти»: 

1. Исторический ревизионизм 

2. Фальсификация истории 

3. Войны памяти 

4. Информационные войны 

4. Какое из понятий описывает следующее определение: «Конфликт противоположных 

коллективных памятей и интерпретаций истории между  государствами или внутри 

национального сообщества»: 

1. Исторический ревизионизм 

2. Фальсификация истории 

3. Войны памяти 

4. Информационные войны 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 4. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Набор практик, с помощью 

которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные интерпретации 

исторических событий как доминирующие»: 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политическое использование прошлого 

2. «Спор историков», от которого идет традиция использования понятия «историческая 

политика»,  был посвящен:  

1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 
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2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 

3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 

4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 

3. Как назывался монумент, воздвигнутый по приказу Ф.Франко в память о гражданской 

войне в Испании: 

1. Долина Павших 

2. Памятник Примирения  

3. Памятник Мира 

4. Памятник Павшим 

4. Общее название массового преследования и уничтожения евреев в период существования 

нацисткой Германии: 

1. Геноцид 

2. Холокост 

3. Этноцид 

4. Апартеид 

 

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 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 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: межкультурное 

многообразие  общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

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 

УК-5 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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УК-5 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. 

УК-5 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)  

 

Теоретический блок вопросов: 
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1. Коллективная и индивидуальная память. Конвенциональный характер исторической 

памяти.  

2. Междисциплинарные подходы к определению категорий: семиотический («памятник 

как культурный текст», «памятник внутри нас»); аксиологический; познавательный. 

“Места памяти” П.Нора. 

3. “Образ прошлого” и “образ будущего” - проблема взаимосвязи.  

4. “Политика памяти” и историческая политика.  

5. Основные теоретические подходы к определению термина “войны памяти” в 

современной исторической и политической науке.  

6. Политизация и идеологизация истории. Фальсификация истории: подходы к 

определению содержания понятия. 

7. Историческая память и национальная, этно-культурная и гражданская идентичность: 

проблемы сопряжения. 

8. Приоритетные задачи современной системы массового исторического образования и 

историко-культурного просвещения.  

9. Роль и место образов исторического прошлого в структуре и содержании программ 

патриотического и гражданского воспитания.  

10. Ценностные и оценочные составляющие познавательно-мировоззренческой модели 

школьного курса истории России.  

11. Парадигма сопричастности и уважения к деяниям предков как мировоззренческая 

основа отбора содержания исторического материала. 

12. “Войны памяти” как фактор внутриполитического развития Российской Федерации и 

составная часть международных отношений в современном мире.  

13. Конкуренция образов прошлого как отражение миропроектной конкуренции в 

современном мире  

14. Основные направления “войн памяти” новейшего времени, их роль в ослаблении 

влияния России на страны ближнего и дальнего зарубежья. 

15. Историческое мифотворчество как основа национальных учебников истории 

государств постсоветского пространства. 

16. Историческое пространство “войн памяти”: от “шведа Рюрика” до “брежневского 

застоя”. 

17. Фальсификация истории в контексте глобального информационного противоборства 

в современном мире: цели и основные акторы. 

18. Институциализация исторической политики в современной Европе. “Мемориальные 

законы” как инструмент исторической политики. 

19. “Исторический бум” эпохи “перестройки” как элемент программы 

широкомасштабной манипуляции сознанием в СССР 

20. Память о репрессиях 1930-х гг. как составная часть исторической политики и 

педагогики памяти в Российской Федерации на современном этапе. 

21. Концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий: основное 

содержание и понятийный аппарат. 

22. Память о преступлениях нацизма как основа европейской политики памяти о Второй 

мировой войне.  

23. “Оранжевая” и “болотная” интерпретация новейшей российской истории как фактор 

“войн памяти”. 

24. Интерпретация истории взаимоотношений России и Запада в контексте 

информационно-идеологического противостояния на современном этапе. 

25. Российское общество как объект идеологического воздействия Запада в 1990-е годы 

26. Идеологическая составляющая “оранжевых” революций на постсоветском 

пространстве, причины их антироссийской направленности. 

27. Фальсификации истории Второй мировой войны как инструмент миропроектной 

конкуренции в современном мире. 
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28. Столетие Великой русской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-1921 гг. в 

контексте педагогики и политики памяти. 

29. Изменение официального дискурса российской власти по вопросу причин и 

обстоятельств развязывания Второй мировой войны от начала 90-х годов до 

настоящего времени. 

30. Память о Победе в Великой Отечественной войне как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Феномен движения “Бессмертный 

полк”.  

31. Всероссийский историко-просветительский проект “Без срока давности” как форма 

противодействия “героизации” нацизма. 

32. Эволюция подходов к содержанию школьного учебника по истории в современной 

Российской Федерации в свете “педагогики памяти”. 

33. Историческая политика в контексте национальных интересов 

34. Возникновение проблематики исторической памяти в работах М. Хальбвакса 

35. Историческая наука и историческая память (П. Нора). Методология исследования 

«мест памяти» 

36. «Спор историков» и его роль в концептуализации исторической политики 

37. Политика памяти и культура памяти (А. Ассман) 

38. Вторая мировая война в западной культурной памяти и исторической политике. 

39. Отечественная война в российской культурной памяти и исторической политике. 

40. Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти.  

41. Трансформация памяти о Первой мировой войне на Западе.  

42. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой войне. 

43. Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  

44. Память о Великой Отечественной войне как основание российской идентичности.  

45. Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

46. Память в условиях конфликта идентичностей: опыт Гражданских войн. 

47. Память о Гражданской войне в США.  

48. Память о Гражданской войне в Испании. 

49. Гражданская война в современных российских учебниках и публичном дискурсе.  

 

Аналитическое задание: 

 1. Анализ видео (аудио)-источника.  

На основе анализа видеоматериалов (отрывков из худ.фильма «Сталинград», реж. 

Р. Вильсмайер, 1993) и “Служу Советскому Союзу” (реж.А.Устюгов, 2012) студентам 

предлагается: а) реконструировать цели германской исторической политики; б) оценить с 

этой точки зрения содержание просмотренных фрагментов; в) сопоставить немецкий фильм 

и российский, оценив их содержание с точки зрения соответствия целям формирования 

уважительного отношения к предкам. 

 

2.  Анализ письменного источника.  

 Проанализируйте фрагменты текста из учебника истории Украины. Вопрос: 

каким образом содержание приведенных фрагментов демонстрирует воздействие 

исторической политики на цели и содержание школьного исторического образования. 

Аргументируйте письменно. 

- «В начале этого периода наша страна прошла через невиданные ранее военные 

испытания 1939-1945 гг., но не была сломлена, деморализована. Пережив третий советский 

голодомор 1946-1947 гг., в чрезвычайно сложных условиях бездержавности и 
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тоталитарного сталинского режима, она за короткое время восстановила свою экономику 

и добилась дальнейшего её развития». 

- «В сентябре 1939 г. Украина вступила во Вторую мировую войну. Понеся тяжелые 

потери в этой войне, украинский народ совершил достойный вклад в победу Объединенных 

Наций над агрессором».   

- «Началу Второй Мировой войны предшествовало составление 23 августа 1939 года 

советско-немецкого пакта о ненападении, рассчитанного на 10 лет... Тайное соглашение 

между Германией и СССР проиллюстрировало имперскую сущность обоих держав, 

циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов 

международных отношений».  

- «Весь октябрь советское командование концентрировало войска на правом берегу 

Днепра, готовясь к продолжению наступления… В глазах многих командиров и комиссаров 

украинцы были потенциальными предателями, которых следует «проучить», принудить 

«искупить кровью позор пребывания в оккупации». Всё это находило выход в стремлении 

поставить спешно мобилизованных жителей оккупированных районов Украины в особые 

условия, всякий раз бросая их в самое пекло войны».  

 3. На основе привлечения материалов из открытых источников (публикаций в 

СМИ) проанализируйте событие - установку памятника Крестителю Руси князю 

Владимиру на Боровицкй площади в Москве (Дружине Александра Невского на 

Чудском озере, Ржевскому солдату и т.п.) по схеме: 

Декаларируемые 

цели проекта 

Содержание общественной 

дискуссии - аргументы “за” и 

“против” 

Сформулируйте свою 

позицию; отрефлексируйте ее 

ценностные основания 

   

 

4. Выводы экспертов международного проекта «Освещение общей истории России и 

народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых 

государств» (Национальная лаборатория внешней политики  http://www.nlvp.ru/...) 

относительно характерных для школьных учебников стран бывшего Советского Союза 

подходов к конструированию содержания курсов национальной истории:  

(1) обоснование древности национальной истории;  

(2) контакты местного населения с русскими и Россией представлены как источник 

бедствий; 

(3) присоединение тех или иных территорий к России и Российской империи, как 

правило, оценивается негативно; 

(4) основным содержанием национальной истории в период нахождения в составе 

Российской империи и СССР оказывается национально-освободительная борьба; 

(5) учебники истории новых национальных государств выдвигают против Российской 

империи и Советского Союза обвинения в геноциде своих народов; 

(6) происхождение Второй мировой войны учебники связывают с «пактом Молотова-

Риббентропа» и называют Советский Союз агрессором. Такое изображение СССР помогает 

им реабилитировать местных коллаборационистов и представить их борцами за свободу. 

Задание: на основе привлечения материалов учебников истории одного из 

постсоветских государств (по выбору студента) подтвердите или опровергните 

справедливость выводов группы экспертов.  

 

5. Аргументируйте ответы на поставленные вопросы. 

 

 - Какие политические и социокультурные процессы влияли на формирование 

российского национального самосознания в XVIII веке? В первой половине XIX века?  
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 - Какие политические и социокультурные процессы оказали влияние на 

транформацию национальной идентичности в первой половине XX века? Во второй 

половине XX  века?  

 - Какие политические и социокультурные процессы повлияли на становление 

российской национально-государственной идентичности?  

 - Можно ли говорить о том, что российская идентичность близка европейской 

идентичности? 

 

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 

бакалавриата/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  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.Бордюгов Г.А. Изучение “политики памяти” - задача научная или политическая? 

//Международная аналитика. 2020. Т.11. №3. С. 151-158. -  [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44452056 

2.Ефременко Д.В., Малинова О.Ю., Миллер А.И. Политика памяти и историческая 

наука  // Российская история. 2018. №5. С.128-140 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36285942 

3.Кикнадзе В.Г. Вторая мировая война в Европе и Азии и историческая память о ней в 

современных исследованиях // Движение сопротивления: вклад антифашистских 

формирования в общую победу. Калининград, 2021. С.157-164. - [Электронный ресурс]: 

//htpps://elibrary.ru/item.asp?id=47478716 

4.Малинова О.Ю. Актуальность прошлого: история, память и политика идентичности 

// Дискурология: методология, теория, методология, теория, практика. 2016. №10. С.156-166 - 

[Электронный ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=27277558 

5.Малинова О.Ю. Национальная история в официальной символической политике 

постсоветской России // Труды по россиеведению. 2012. №4. С. 204-226. - [Электронный 

ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=20262600 
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6.Медведев Д.А. Россия, вперед! // Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование. 2009. №3. С.5-10. - Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=15518171 

7.Миллер А.И. Политика памяти в стратегиях формирования национальных и 

региональных идентичностей в России: акторы, институты и практики // Новое прошлое. 

2020. №1. С.210-217 -  [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=43806492 

9.Никифоров А.Л. О специфике гуманитарного познания //  

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ. 2015. Т.45. №3. С.29-32. -  [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=24245199 

8. Нора П. Расстройство исторической идентичности // Вестник российской нации. 2010. №1-

2(9-10). С. 181-188 - [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=15248139 

9.Титов В.В. Политические технологии формирования национально-государственной 

идентичности в современной России // Весник Забайкальского государственного 

университета. 2019. Т.25. №3. С.78-83 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37217158 
10.Хальбвакс М. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ // 

Философские науки. 2015. №9. С.105-115. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24842559 
 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Аникин Д.А. Стратегии трансформации политики памяти в современной 

России: региональный аспект // ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 7: ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2012. №3(18). С.126-131. [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=18936034 

2. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю. Политика памяти в сетевом пространстве: интернет 

как медиатор памяти // Вопросы политологии.  2020. Т.10. №1(53). С.19-28 - [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42386198 

3. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю., Комплеев А.В. Российское историческое общество 

как актор символической политики: институциональные особенности и мемориальные риски 

// ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 2020. №1(53). С.114-124 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42846184 

4. Багдасарян В.Э. О роли исторической науки в противостоянии идеологий //  

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 2011. Т.4. №1. С. 77-86. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=16050721 

5. Багдасарян В.Э ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ВОПЛОЩЕНИЯ: УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ // ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 2015. №1(16). С.139-148. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23801956 

6. Багдасарян В.Э., Реснянский С.И. Столетие Российской революции 1917 года в 

фокусе антироссийской исторической пропаганды // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ РОССИИ. 2017. Т.16. №2. 

С.303-322 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=29897924 

7. Барков А.В. Развитие военных музеев СССР в межвоенный период (1920-1930-

е гг.) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019.   

№ 6 (92). С. 25-35. - [Электронный ресурс]. URL:https: //elibrary.ru/item.asp?id=42749944 

8. Барков А.В. Развитие системы военно-исторических музеев России рубежа 

XIX-XX веков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств . 

2019. № 4 (90). С. 60-70. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41569776 
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9. Барков А.В. Военные музеи в контексте культурной моденизации России  

XVIII-XIX веков // Культура и образование. 2019. № 1 (32). С.17-30. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37984862 

10. Беневаленская Е.Н. Историографические практики изучения региональной 

идентичности в контексте памяти о прошлом // ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ИСТОРИКА: ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОГО (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Г. 

МОГИЛЬНИЦКОГО) Материалы Всероссийской научной конференции с международным 

участием. В 2-х частях. Том Часть I. 2019. С.197-202. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42318658 

11. Беспалова Т.В. Политика памяти и забвения в современной России: проблема 

методологии // ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 1917-2017: 

СМЫСЛЫ И ЦЕННОСТИ ПРОШЕДШЕГО СТОЛЕТИЯ. Сборник научных трудов XХХII 

Харакского форума. Под редакцией Т.А. Сенюшкиной, А.В. Баранова. 2017. С.38-46. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30550652 

12. Бешкинская В.С., Миллер А.И. Страдания, подвиг тыла и общая 

ответственность за войну // Россия в глобальной политике. 2020. Т.18. №5(105). С.60-88. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43922478 

13. Бордюгов Г.А. Историческая память и революция 1917 года // Дамаскин. 2017. 

№3. С. 56-63. [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39266849 

14. Бубнов А. Ю. Гражданская война памяти: конструирование нарративов о 

гражданской войне в России в онлайн-дискуссии // Вестник Московского университета. 

Серия 12: Политические науки.  2019.  № 6. С.29-43. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42840024 

15. Бубнов А. Ю., Комплеев А. В. Российско-немецкая война памяти: анализ 

современной онлайн дискуссии о Великой Отечественной войне // Наука. Общество. Оборона. 

2020. Т.8. № 2. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42816674 

16. Бубнов А.Ю., Савельева М.А. Память о Великой Отечественной войне: 

сравнительный анализ взглядов российской и белорусской молодежи // Наука. Общество. 

Оборона. 2021. Т.9. №2(27). - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=46230692 

17. Бубнов А.Ю. Формирование памяти о Великой Отечественной войне в СССР и 

России  // Провинциальные научные записки. 2021. №1(13). С.105-109 -  

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=45748537 

18. Бушуев В.В., Титов В.В. Национально-государственная идентичность в 

современном мире и роль исторической политики в ее формировании (теоретико-

методологический анализ) // Вестник Московского государственного гуманитарного 

университета им.М.А.Шолохова. История и политология. 2011. №4. С.77-93 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17953180 

19. Вальдман И.А. ПАРК-МУЗЕЙ "РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ" КАК ОПЫТ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ // ДНЕВНИК АЛТАЙСКОЙ 

ШКОЛЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 2019. №35. С.97-103 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41223985 

20. Варнавский П. Советский народ: создание единой идентичности в СССР как 

конструирование общей памяти (на материалах Бурятской АССР) // Ab Imperio, 2004, № 4. С. 

239-262.- [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17970605 

21. Гаврикова Т.А.СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ 

СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИИ ПОБЕДЫ В ПАМЯТИ НАРОДА СТРАНЫ // ИСТОРИЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. Сб. мат-лов межвузовской научно-практической конференции. 2017. 

С. 91-94. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=29285652 

22. Грибовод Е.Г., Ковба Д.М., Моисеенко Я.Ю. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ // 

ДИСКУРС-ПИ. 2018. №2(31). С.123-132. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36488325 
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23. Донцев С.П., Бойко С.И. РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИИ И БЕЛАРУСИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ //  

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. Т.9. 

№4(40). С.25-35. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=39246643 

24. Дружинина Н.С. Охрана культурного наследия в Крыму как один из векторов 

исторической политики государства (1944-1991) // Актуальные вопросы истории, 

историографии и источниковедения России: к 75-летию победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Мат-лы рег. науч.-практ. конференции. Симферополь, 2020. С. 38-45. -  

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43113371 

25. Евгеньева Т.В., Титов В.В. Формирование национально-государственной 

идентичности Российской молодежи // ПОЛИС. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2010. №4. С.122-134. - [Электронный ресурс]. URL:https: //elibrary.ru/item.asp?id=14868774 

26. Завершинский К. Ф. Первая мировая война в политической культуре 

современной России: методология и практика «восстановления исторической 

справедливости» // ПОЛИТЭКС. 2014. Том 10. № 2. С. 30-43. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24155108 

27. Завершинский К.Ф. Европейская и российская идентичность: культурно-
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АКТУАЛИЗАЦИИ // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 2014. №14. С.71-74 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22030331 

77. Ходнев А. С. ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД: КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ, 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНЦЕ XIX В // 
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Ярославский педагогический вестник. 2011. Т.1. №4. С.94-97 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18227679 

78. Ходнев А.С. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ПО 

СТРАНИЦАМ БРИТАНСКОГО ЖУРНАЛА "THE HISTORY TODAY" // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. Т.1. №3. С.90-95 -[Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22265984 

79. Ходнев А.С. Культура памяти и публичная история // Ярославский 

педагогический вестник. 2015. №6. С.218-221 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=25588780 

80. Шумкина Т.Г. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА НАУЧНЫХ 

ТРУДОВ "ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ") // Вопросы всеобщей истории. 2014. 

№16. С.282-293. [Электронный ресурс].  URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23369196 

   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая политика и 

историческая память» 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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
35 

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. 

 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 

учебной дисциплине  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 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). 

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений 

их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6 Образовательные технологии. 

При реализации дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» 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.).  

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий предусмотрено освоение дисциплины (модуля) 

«Историческая политика и историческая память» с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Порядок применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» осуществляется в 

соответствии с Положением об организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Российском 

государственном социальном университете.  

 



 
38 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

*  Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета клиентского, специального и 

международного образования 

          

/А.В. Соломатин/ 

          _25_ октября 2022 г.  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

Направление подготовки 

47.03.01 Философия 

 

 

Направленность 

«Коучинг и этика бизнеса» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 



 
2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 47.03.01  Философия,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 

966. 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы противодействия коррупции» разработана 

рабочей группой в составе:  

1. И.В. Годунов – член-корреспондент РАО, доктор юридических наук, кандидат 

экономических наук, заведующий кафедрой «Международной научной и               

образовательной деятельности» РГСУ. 

2. Д.Ф. Алиев – Первый Проректор РГСУ, кандидат экономических наук, DBA, PhD 

3. Е.А. Петрова – Декан психологического факультета, доктор психологических наук, 

профессор 

4. Я.В. Шимановская – начальник УМУ, кандидат социологических наук, доцент. 

Программа обсуждена на Учёном совете факультета клиентского, специального и 

международного образования   

Протокол № _1_ от «29» августа 2022 года 

 

   

 
Декан факультета 

Канд. эконом. наук, доцент 

 

 

А.В. Соломатин 
  

 
 

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...................................... 4 

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

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

высшего образования – программы бакалавриата .......................................................................................... 5 

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

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций ...................... 5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)................................................ 7 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 

работниками и самостоятельную работу обучающегося ............................................................................... 7 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .................................................................................. 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................. 11 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................ 11 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ................................... 12 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ..................................................... 22 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................................... 22 

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

программы ......................................................................................................................................................... 22 

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

формирования, описание шкал оценивания .................................................................................................. 24 

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........................................................................................................... 26 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ............................................. 28 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...................................................... 29 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .. 29 

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

освоения дисциплины (модуля) ...................................................................................................................... 31 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................ 32 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................................ 32 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ....... 33 

5.6. Образовательные технологии ................................................................................................................... 34 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 35 

 

  



 
4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» является 

усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

противодействия коррупции; 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами 

эффективного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия 

коррупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» формирует у студентов 

профессиональное мышление, выработку навыков практического применения 

антикоррупционного законодательства, получение знаний о сущности коррупционных 

проявлений, а также формирование практических навыков по выявлению, предупреждению и 

пресечению фактов коррупции, и правилам поведения государственных служащих в случаях 

провокации взятки. 

В рамках курса «Основы противодействия коррупции» студенты должны изучить 

структурные элементы правовых и организационных основ профилактики и противодействия 

коррупции, провести дифференциацию понятий «коррупция», «теневая экономика», 

«личность коррупционера». 

Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу противодействия коррупции. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о противодействии 

коррупции, в частности, Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Сущность основ противодействия коррупции проявляется, прежде всего, в их 

принципах, система которых пронизывает отношения в данной области. Современный взгляд 

на основы противодействия коррупции предполагает комплексное воздействие, которое 

включает совершенствование антикоррупционного законодательства, антикоррупционное 

просвещение и пропаганду, создание действенной системы стимулов антикоррупционного 

поведения россиян. Ликвидация условий для проявлений коррупции невозможна без создания 

антикоррупционных стандартов поведения граждан. Общественные организации, средства 

массовой информации, высшие учебные заведения должны сказать свое веское слово в этой 

области. 

Усвоение содержания учебной дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

является условием юридически правильного выбора средств, способствующих пресечению 

коррупциогенного поведения. Изучение проблем, связанных с противодействием коррупции, 

предполагает анализ статуса различных правовых институтов (особенно – их компетенции), 

участвующих в борьбе с коррупцией – правоохранительных органов, судебных органов, 

органов прокуратуры и т.д., в том числе – международных. 
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1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Основы противодействия коррупции» реализуется в качестве 

факультатива основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 47.03.01  Философия. 

«Основы противодействия коррупции» представляет собой дисциплину, которая 

занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра. Построение правового 

государства и процесс демократизации органически связаны с развитием противодействия 

коррупции. Введение данной дисциплины связано с необходимостью антикоррупционного 

просвещения и формирования культуры нетерпимости к коррупции в нашем обществе, в 

особенности для профессионального правосознания будущих специалистов.  

Изучение дисциплины «Основы противодействия коррупции» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин:  «Правоведение», «Социология», «Философия», «Экономика». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 47.03.01  Философия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Экономическ

ая культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность  

 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и  

 

УК-10.1 знает 

принципы 

правового 

регулирования и 

основные 

антирокоррупцио

нные 

нормативно-

правовые акты;  

УК-10.2 

способен 

использовать 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

основы 

противодействия 

коррупции, в 

своей 

профессионально

й деятельности; 

УК-10.3 

Знать:  

 понятия коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные этапы и 

закономерности развития 

теории и практики 

антикоррупционной 

деятельности;  

 понятие, содержание, 

формы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 правовые основы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные элементы 

антикоррупционной 

деятельности; 

Уметь: 

 анализировать 

практику 
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Владеть 

навыками 

анализа 

правовых основ 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям при 

решении 

социально и 

профессионально 

значимых 

проблем в сфере 

своей 

деятельности. 

антикоррупционной 

деятельности; 

Владеть: 

основными 

внутригосударственными 

и международными 

документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Гражданская 

позиция  

 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

УК-11.1 

проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону 

Знать:  

 основные направления 

противодействия 

коррупции в России, его 

правовые и 

организационные основы; 

 содержание 

юридической 

ответственности, 

возлагаемой за 

коррупционные 

правонарушения;  

 меры профилактики 

коррупции и 

предупреждения 

коррупционного 

поведения (в т.ч. 

антикоррупционные 

стандарты); 

Уметь: 

 применять 

полученные знания в 

практических ситуациях 

для выявления и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционному 

поведению; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

противодействия 

коррупции и навыками 

применения; 

- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, 

так и в повседневной 

жизни; 

- навыками анализа и 
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решения основных 

правовых проблем, в т.ч. в 

вопросах урегулирования 

и разрешения конфликта 

интересов. 

 

   
УК-11.2.  

Соблюдает 

ограничения и 

запреты, 

установленные 

Федеральным 

законом от 

25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» и 

статьями 17, 18, 

20 - 20.2 

Федерального 

закона от 

27.07.2004 № 79-

ФЗ «О 

государственной 

гражданской 

службе 

Российской 

Федерации» 

Знать:  

- нормы законодательства, 

устанавливающие запреты 

и ограничения, в том 

числе в рамках 

государственной 

гражданской службы в 

Российской Федерации; 

Уметь:  

- обеспечивать 

соблюдение 

антикоррупционного 

законодательства и 

ведомственных 

нормативных актов по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

- навыком анализа 

определенных ситуаций, 

проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

обеспечению соблюдения 

установленных запретов 

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 составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 36 36    
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педагогическими работниками 

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Семестр 4 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

10 4 6 2  2    2 

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе 

и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

5 2 3 1  1    1 

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

5 2 3 1  1    1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

10 4 6 2  2    2 
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

5 2 3 1  1    1 

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

9 4 5 2  1    2 
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

4 2 2 1      1 

 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

9 4 5 2  1    2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

5 2 3 1  1    1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 2 1      1 

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

12 5 7 2  1    4 

 

Тема 5.1. 

Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

6 2 4 1  1    2 

 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  

6 3 3 1      2  

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

коррупции 

13 6 7 2  1    4 

 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России 

в сфере 

противодействия 

коррупции. 

7 3 4 1  1    2 

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

6 3 3 1      2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

правовые акты.  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 27 36 12  8    16  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 12  8    16 

 

 

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 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Семестр 4 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  
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Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 
исследовательская 

работа. 1 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 эссе 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

5 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
аналитическое 

задание 1 
Компьютерное 
тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

6 3 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
27 13 

 
8 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27 13 
 

8 
 

6 
 

 

 

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

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние 

на развитие Российской Федерации. 

Цель: изучение феномена коррупционных отношений в современном обществе и 

влияние на развитие Российской Федерации, а также причин и условий, способствующих 

коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

Причины и условия, способствующие коррупции. 
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Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  

2. Раскройте получение и дачу взятки.  

3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  

4. Раскройте мелкое взяточничество.  

5. Раскройте коммерческий подкуп.  

6. Раскройте служебный подлог.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Цель: изучение истории противодействия коррупции в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  

2. Раскройте субъект коррупционного преступления.  

3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 

4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте материал параграфа «Становление коррупционных отношений в 

истории российского общества», а также дополнительную литературу, дающую представление 

об истории коррупции в России.  

Заполните таблицу 

№ 

п/п 
Нормативный акт 

Ответственность за 

коррупционные 

преступления 

Выводы 

(целесообразность нормы, 

действенность и т.д.) 
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2. Оцените развитие коррупционных отношений в Российском обществе 90-х годов ХХ 

века. Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в данный период. 

3. Рассмотрев современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный 

ущерб, который наносят коррупционные отношения современному обществу. Опишите это на 

примере конкретного преступления. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

Цель: изучение понятия и сущности теневых экономических отношений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и сущность теневых экономических отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  

2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, меры по их устранению.  

3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной службе. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 

Цель: изучение Теневой экономики как системы, а также взаимообусловленности 

коррупции и теневой экономики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-

политические. 
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2. Коррупционные отношения в деятельности.  

3. Особенности коррупционных отношений.  

4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте понятие «теневая экономика», заполните соответствующую схему: 

Теневая экономика – это … 

1. 

2. 

3. 

2. Чем обусловлена взаимосвязь коррупции и теневой экономики? Опишите 

взаимообусловленность на конкретном примере. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Цель: изучение нормативно-правовой основы противодействия коррупции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 
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Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

Цель: изучение видов и форм юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа. 

1. Заполните следующую таблицу: 

№ 

п/п 

Название нормативного правового 

акта 

Основные положения Примечание  

1. Федеральные законы …   

2. Указы Президента …   

3. Постановления Правительства …   

4.  Ведомственные нормативные 

правовые акты … 

  

2. Подготовьте презентацию по одному из рассмотренных нормативных правовых 

актов. 

3. Рассмотрите различные определения понятий «коррупция» и «противодействие 

коррупции», заполните таблицу.  

№ Определение Источник определения Анализ определения 
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п/п 

1. Коррупция – это … 

1.1.    

1.2.    

2. Противодействие коррупции – это … 

2.1    

2.2    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение организации противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных правоохранительных 

органов, средств массовой информации, общественности при реализации антикоррупционных 

мер (например, путем стимулирования граждан за активную антикоррупционную позицию, 

обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, и т. п.). 

Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан, 

сотрудников органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов внутренних дел в российском обществе, в 

правоохранительной системе.  

Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и 

дайте их классификацию.  

2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, 

выявляемые в сфере государственной службы.  

3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто 

совершаемые. 

4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные 

правонарушения. 
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Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение основных направлений противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества. Принятие законодательных, 

административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению. 

Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля над их деятельностью. Введение антикоррупционных 

стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной 

области. 

Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 

должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. Обеспечение независимости средств 

массовой информации. Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность. Совершенствование организации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции. 

Совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности. Совершенствование порядка 

использования государственного и муниципального имущества, государственных и 

муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной 

помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения. Повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных 

и муниципальных служащих. Укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами 

иностранных государств и международными организациями в области противодействия 

коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным 

путем и находящегося за рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц. Передача части функций государственных органов саморегулируемым 

организациям, а также иным негосударственным организациям. Сокращение численности 

государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов. Повышение 

ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции. Оптимизация и 

конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть 

отражены в административных и должностных регламентах.  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего. 

2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

2. Организация международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  

3. Международные правовые и этические антикоррупционные стандарты. 

4. Понятие, сущность, виды и причины коррупции. 

5. Понятие и сущность теневых экономических отношений. 

6. Факторы развития теневой экономики. 

7. Коррупция как часть теневых экономических отношений в УИС. 

8. Особенности коррупционных отношений в УИС. 

9. Правовые основы противодействия коррупции в отечественном государстве.  

10. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции в 

УИС. 

11. Особенности правового статуса подразделений УИС, обеспечивающих 

противодействие коррупции, правовое обеспечение их деятельности. 

12. Антикоррупционные стандарты в УИС. 

13. Понятие и сущность противодействия коррупции. 

14. Направления профилактики противодействия коррупции подразделениями УИС. 

15. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

16. Понятие и признаки коррупционного преступления. Виды преступлений 

коррупционной направленности по УК РФ. 

17. Особенности коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  

18. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в УИС. 

19. Состояние и тенденции коррупционной преступности в УИС в современных 

условиях.  

20. Особенности личности коррупционера-сотрудника УИС.  

21. Основные направления предупреждения коррупционной преступности в УИС.  

22.  Современное состояние и особенности борьбы с коррупцией в УИС. 

23. Понятие, основные признаки и классификация коррупционного правонарушения в 

деятельности УИС.  

24.  Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы  

за коррупционные правонарушения.  

25.  Особенности и современное состояние предупреждения коррупционных 

правонарушений государственных служащих.  

26. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, сущность, причины и 

условия, способствующие его возникновению.  

27. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

28. Урегулирование конфликта интересов на службе в УИС.  
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29. Повышение эффективности механизма урегулирования конфликта интересов на 

службе в УИС.  

30. Мероприятия ФСИН России, направленные на противодействие коррупции с 

учетом специфики ее деятельности. 

31. Организация представления государственными служащими в УИС сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

32. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного 

служащего (рекомендуется презентация).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Цель: изучение статистических показателей и тенденций коррупционной 

преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 

2. Какова общественная опасность коррупции? 

3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Цель: изучение личности коррупционера-сотрудника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  

2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 

3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  

4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 

содержание.  

5. Какова специфика борьбы с коррупцией. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: аналитическое задание. 
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Изобразите в виде схемы процесс противодействия коррупции, включив в нее 

следующие элементы-факторы коррупции и элементы-меры воздействия на них: 

– правовое просвещение; 

– воспитательная работа; 

– латентность коррупции; 

– правовой нигилизм; 

– ротация кадров; 

– совершенствование системы социального обеспечения; 

– склонность к нарушению трудовых и служебных норм и правил; 

– усмотрение должностного лица при принятии решений; 

– оперативно-розыскная деятельность; 

– применение мер поощрения за сообщение о фактах коррупции; 

– низкий уровень правосознания; 

– четкая и всесторонняя правовая регламентация деятельности органов власти; 

– обобщение (обзор) судебной и дисциплинарной практики по коррупционным 

нарушениям и публикация результатов; 

– выявление фактов коррупции и возложение мер юридической ответственности; 

– выраженное социальное неравенство; 

– длительное пребывание в должности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Цель: изучение состояния и тенденций развития международного 

правоохранительного сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  

2. Раскройте состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

 

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  

Цель: изучение международных антикоррупционных стандартов, нормативных 

правовых актов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Укажите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты и 

раскройте их содержание.  

2. Каково значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов 

для российского права? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

Подготовьте предложения по совершенствованию законодательства в области 

противодействия коррупции: суть предложения (описание содержания меры противодействия 

либо корректировка уже существующей); нормативный акт (акты) с указанием примерного 

раздела для предлагаемых изменений; орган власти (должностное лицо), обладающее правом 

законодательной инициативы на соответствующем уровне; прогноз результативности 

предлагаемой меры. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

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 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 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

Знать:  

 понятия коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные этапы и 

закономерности развития теории 

и практики антикоррупционной 

деятельности;  

 понятие, содержание, формы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 правовые основы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные элементы 

антикоррупционной 

Этап формирования 

знаний 
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деятельности; 

Уметь: 

 анализировать практику 

антикоррупционной 

деятельности; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

Знать:  

 основные направления 

противодействия коррупции в 

России, его правовые и 

организационные основы; 

 ответственность за 

коррупционные 

правонарушения;  

 меры профилактики 

коррупции и предупреждения 

коррупционного поведения (в 

т.ч. антикоррупционные 

стандарты; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 применять полученные 

знания в практических 

ситуациях для выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих 

коррупционному поведению 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: 

- основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности; 

-понятийным аппаратом 

противодействия коррупции и 

навыками применения; 

- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, так и в 

повседневной жизни; 

- навыками анализа и решения 

основных правовых проблем, в 

т.ч. в вопросах урегулирования и 

разрешения конфликта 

интересов; 

-навыком анализа определенных 

ситуаций, проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной деятельности 

по обеспечению соблюдения 

установленных запретов. 

 

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 

УК-10, УК-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, 
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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. 

 

УК-10, УК-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 

УК-10, УК-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, 
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самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Раскройте понятие, сущность, виды и причины коррупции.  

2. Назовите социально-экономические последствия коррупции. 

3. Дайте классификацию коррупционных факторов в зависимости от ее причин. 

4. Охарактеризуйте коррупцию как часть теневых экономических отношений. 

5. Перечислите факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

6. Раскройте становление коррупционных отношений в истории Российского общества. 

7. Раскройте предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  

8. Проанализируйте зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей противодействие коррупции.  

9. Перечислите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  

10. Охарактеризуйте нормативно-правовую основу противодействия коррупции. 

11. Раскройте содержание и значение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

12. Раскройте национальный план противодействия коррупции: его содержание и 

значение.  

13. Проанализируйте нормы трудового законодательства в сфере противодействия 

коррупции.  

14. Опишите нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

15. Раскройте административно-правовые антикоррупционные нормы. 

16. Охарактеризуйте виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

17. Проанализируйте ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия 

коррупции. 

18. Определите понятие и признаки коррупционного преступления. 

19. Раскройте признаки и уголовно-правовая характеристика субъекта коррупционного 

преступления. 

20. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  

21. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальных видов.  

22. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290 УКРФ).  

23. Раскройте уголовно-правовую характеристику дачи взятки (ст. 291 УК РФ).  

24. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во взяточничестве (ст. 

291.1УК РФ).  

25. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК 

РФ). 

26. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 

27. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 УК РФ).  
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28. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.1, 285.2 УК РФ). 

29. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

30. Определите уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

31. Перечислите и охарактеризуйте меры предупреждения коррупционной преступности.  

32. Определите понятие и формы проявления конфликта интересов на государственной 

службе.  

33. Определите причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, предложите меры по их устранению.  

34. Проанализируйте типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

35. Предложите меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

36. Опишите процедуру урегулирования конфликта интересов.  

37. Раскройте основные формы проявления коррупции в системе государственной службы. 

38. Опишите содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

39. Проанализируйте процесс организации представления государственными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

40. Определите организацию выполнения требований Федерального закона от 3 декабря 

2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

 

Аналитическое задание: 

1. Оцените развитие коррупционных отношений в российском обществе 90-х годов ХХ века. 

Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в этот период. 

2. Рассмотрите современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный ущерб, 

который наносят коррупционные отношения современному обществу, и опишите на примере 

конкретного преступления. 

3. Проанализируйте ситуацию. В Челябинске завершено расследование уголовного дела о 

поборах с родственников арестантов СИЗО № 1. Действия заместителя начальника 

учреждения квалифицированы следствием по статьям о превышении и злоупотреблении 

должностными полномочиями. Было установлено, что в течение года сотрудник СИЗО № 1 в 

целях обеспечения деятельности учреждения незаконно получил от родственников, 

осужденных денежные средства и оргтехнику на общую сумму около 170 тысяч рублей. За это 

он обещал им облегчить условия содержания их близких. Сотруднику ФСИН России 

предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и четырех эпизодах 

злоупотребления должностными полномочиями. Следствие пришло к выводу, что, принуждая 

родственников делать «добровольные» подарки учреждению, офицер действовал из «ложно 

понятых интересов службы». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, по 

существу. Опишите причины и условия, способствующие совершению данных преступлений. 

Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику данных преступлений. 

4. Проанализируйте ситуацию. Оперативники главка экономической безопасности 

полицейского ведомства задержали начальника управления регионального развития одного из 

дочерних предприятий Росимущества – ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых 
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и товарных информационных технологий».  Его подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона 

рублей у директора московского частного охранного предприятия. За эту сумму чиновник 

обещал гарантированную победу в тендере на оказание услуг по охране объектов 

Росимущества, расположенных в Краснодарском крае. Директор ЧОП обратился с заявлением 

в ГУЭБиПК МВД России. Дальнейшие события происходили уже под контролем полиции. В 

ходе «оперативного эксперимента» был задокументирован факт получения чиновником 

незаконного денежного вознаграждения в одном из столичных ресторанов. Иными словами, 

коррупционера взяли с поличным. На основании собранных материалов следственные органы 

примут процессуальное решение. Опишите причины и условия, способствующие совершению 

данных преступлений. Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику 

данных преступлений.  

5. Оцените высказывание: «Коррупция, к сожалению, и без всякого преувеличения, самая 

большая угроза нашему развитию. Риски здесь даже значительно серьезнее, чем колебание 

цены на нефть. Люди, бизнес устали от повседневной бытовой коррупции, от поборов в 

государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях». Вопросы: 

в чем Вы видите угрозу коррупции для своего развития как сотрудника и гражданина? Влияет 

ли развитие коррупционных отношений на развитие личностного смысла гражданина? 

Оцените возможные риски развития коррупционных отношений для Вашего будущего. 

6. Ознакомьтесь с текстом. Изучение и обобщение опыта противодействия коррупции в 

России показывает, что рассматриваемые отношения настолько глубоко укоренились в нашем 

обществе и правоохранительных органах, что «столкновения с коррупционерами и 

возбуждение уголовных дел не имеет глобальной перспективы, поскольку затрагивает теневые 

интересы некоторых членов общества; нарушаются «привычные», выработанные годами 

схемы и механизмы работы. Коррупция всегда наносит ущерб интересам – прямой или 

косвенный. Если коррупции не поставлен действенный заслон, она стремительно разрастается, 

поражая все новые и новые сферы. В результате данных процессов происходит 

институциализация коррупции, формируются социальные практики, превращающие 

коррупцию в неотъемлемую часть жизни общества». Вопросы: Дайте определение термина 

«институционализация коррупции – это …». Считаете ли Вы, что коррупционные отношения 

являются одной из особенностей нашего общества? 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине 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 выставляется по системе зачтено/не зачтено. 
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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. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 

2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие 

для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497557 (дата обращения: 02.11.2022). 

4. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

5. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 

Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06725-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Амара, М. И.  Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—

2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04958-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/506929 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

2. Ванновская, О. В.  Психология коррупционного поведения государственных служащих : 

монография / О. В. Ванновская. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

251 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492154 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
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3. Годунов И.В., Николаев С.М. Теоретическое обоснование профессиональной подготовки 

студентов-юристов к антикоррупционной деятельности // Юридическая мысль. – 2019. – № 

2-3 (112-113). – С. 39–44. 

4. Годунов И.В., Николаев С.М. Подготовка студентов-юристов к антикоррупционной 

деятельности // В сборнике: Противодействие коррупционной преступности: проблемы и 

пути решения. материалы международных научно-практических круглых столов, 

проведенных в БФУ им. И. Канта. Под редакцией Т.С. Волчецкой, А.В. Куликова. – 2020. – 

С. 172–176. 

5. Дедюхин К.Г., Иванов О.Н., Пароходова К.С. Правовые основы противодействия коррупции 

в зарубежных странах // В сборнике: Правотворчество и правоприменение в современных 

условиях: вопросы теории и практики. Сборник научных статей по результатам научно-

практической конференции. – Ижевск, 2021. – С. 60–66. 

6. Павлов П.В., Годунов И.В., Защитина Е.К. Антикоррупционное образование и просвещение 

как фактор, способствующий увеличению инвестиционной привлекательности страны // 

Национальная безопасность / nota bene. – 2021. – № 1. – С. 49–56. 

7. Годунов И.В., Филатова Е.В. Антикоррупционное просвещение в условиях цифровой 

трансформации // Управление в экономических и социальных системах. – 2021. – № 3 (9). – 

С. 27–32. 

8. Кабанов, П. А.  Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов 

Российской Федерации : монография / П. А. Кабанов, Г. И. Райков, Д. К. Чирков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13428-

5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497533 (дата обращения: 02.11.2022). 

9. Ледащев С.В., Лёвкин Ю.Д. Об отдельных направлениях антикоррупционного образования 

(в свете Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы) // Ученые 

записки. – 2021. – № 4 (40). – С. 56–58. 

10. Лобзов Г.П., Литвинов А.С. Особенности дисциплинарного производство по делам о 

нарушении законодательства о противодействии коррупции // Вопросы российского и 

международного права. – 2021. – Т. 11. – № 7A. – С. 25–30. 

11. Месилов М.А., Чепурова С.В. Организационно-правовые меры противодействия коррупции 

в сфере спорта // Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – № 5 (56). – С. 11–17. 

12. Минблеев А.В., Евсиков К.С. Информационные технологии противодействия коррупции // 

Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 

14. – № 11. – С. 1674–1689. 

13. Нисневич, Ю. А.  Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

240 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492793 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

14. Рашева Н.Ю. Роль общественного контроля как меры противодействия коррупции // 

Вопросы российского и международного права. – 2022. – Т. 12. – № 1A. – С. 266–283. 

15. Решетников, М. М.  Психология коррупции. Утопия и антиутопия : монография / 

М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 101 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09868-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493466 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
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16. Роберт И.В., Годунов И.В. Подготовка педагогических кадров в области 

антикоррупционного образования и просвещения в условиях цифровой трансформации // В 

книге: Инновационные процессы в высшем и профессиональном образовании и 

профессиональном обучении. Коллективная монография. Авторы-составители: Е.Н. 

Геворкян, Н.Д. Подуфалов, М.Н. Стриханов. – Москва, 2021. – С. 210–219. 

17. Сафонов В.Н., Агаев Г.А.О. К вопросу о системности противодействия коррупции // В 

сборнике: Научная сессия ГУАП: Гуманитарные науки. Сборник докладов Научной сессии. – 

Санкт-Петербург, 2022. – С. 165–168. 

18. Скляр Е.М., Пономарев А.В. Контроль за исполнением международно-правовых 

обязательств государств в сфере противодействия коррупции: проблемы корректности 

индекса восприятия коррупции // Modern Science. – 2022. – № 6-1. – С. 243–247. 

19. Стефашкин Н.С. Управление коррупционными рисками. деловая этика и противодействие 

коррупции // Теория права и межгосударственных отношений. – 2021. – Т. 2. – № 5 (17). – С. 

255–265. 

20. Суфянова Ю.З. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в системе 

муниципальной службы на федеральном уровне // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – 

№ 46. – С. 469–480. 

21. Файзулина В.А., Попова Д.Д., Пшеничный В.А. Роль политических элит в вопросе 

противодействия коррупции // Академия педагогических идей Новация. Серия: 

Студенческий научный вестник. – 2021. – № 10. – С. 36–41. 

22. Шереги, Ф. Э.  Социология девиации : монография / Ф. Э. Шереги. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10812-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492967 (дата обращения: 02.11.2022). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций 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. 

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 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства 

1. Операционная система:  Astra Linux SE  

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 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 групповых и индивидуальных консультаций 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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации 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). 

 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

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) «Основы противодействия коррупции» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

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).  
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№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  
  

 

4.  
  

 

5.  
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