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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о об 

основных направлениях в философии информатики с последующим применением в 

профессиональной сфере в области философии, а также  при разработке стратегий духовного-

нравственного воспитания личности в том числе среди специалистов IT-технологий.  

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи (в 

сфере научно-исследовательской, педагогической и организационно-управленческой  

деятельности): 

- Осуществлять сбор, анализ, классификацию и систематизацию информации по современным 

проблемам философии информатики; 

- готовить информационные сообщения, доклады и тезисы по проблемам философии; 

- готовить научные обзоры, аннотации, рефераты по тематике философских проблем 

информатики; 

- на основе знаний по перспективам развития информационных технологий осуществлять 

педагогическая и учебно-методическая деятельность в учебных заведениях. 

- применение полученных знаний и навыков в области философии информатики для 

организации и планирования своей профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Философия информатики» реализуется в вариативной части 

профессионального модуля дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной 

программы «Философия» по направлению подготовки «47.03.01»   очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Философия информатики» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Философия», «Философские проблемы цифровой эпохи», «Концепции современного 

естествознания». 

Изучение учебной дисциплины «Философия информатики» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Философия экономики», 

«Философские проблемы человеческой психики». 

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 учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

универсальных и профессиональных компетенций:  

• способностью использовать базовые философские знания в процессе принятия 

управленческих решений (УК-2, УК-3, УК-11, ПК-1, ПК-2) в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению «Философия» по направлению подготовки «47.03.01».  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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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. 

Универсальная УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает 

основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия 

УК-3.2. Умеет 

устанавливать и 

поддерживать 

взаимодействие, 

обеспечивающее 

успешную работу в 

коллективе 

УК-3.3. Владеет 

навыками 

социального 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Методы 

социального 

взаимодействия. 

Уметь: Применять 

принципы 

социального 

взаимодействия. 

Владеть: 

Практическими 

навыками 

социального 

взаимодействия. 
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Универсальная УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Анализирует 

действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных 

областях 

жизнедеятельности, а 

также способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней 

УК-11.2. Планирует, 

организует и 

проводит 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской позиции 

и 

предотвращение 

коррупции в 

обществе 

УК-11.3. Соблюдает 

правила 

общественного 

взаимодействия на 

основе нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

Знать: действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с коррупцией 

в различных 

областях 

жизнедеятельности 

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 

базовые 

философские 

знания в процессе 

принятия 

управленческих 

решений 

ПК-1.1 владеет 

навыками 

использования и 

применения основных 

философских и 

научных методов 

исследования 

рискогенных 

процессов 

ПК-1.2 Может 

свободно 

использовать 

современные методы 

философскотеоретиче

ского 

знания с позиции 

Знать: современные 

философские 

исследования для 

формулирования  

управленческих 

предложений и задач 

Уметь: анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения 

по ее 

совершенствованию; 

Владеть: 

Способностью 

осуществлять  
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разных уровней 

систематизации 

философского знания 

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 

философскотеоретиче

ского 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  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6    

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 
50 50    

Учебные занятия лекционного типа 10 10    

Практические занятия 40 40    

Лабораторные занятия 0 0    

Иная контактная работа      

Иная контактная работа. Практическая подготовка 40 40    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 81 81    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 180    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

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

, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о

г
о

 т
и

п
а
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а

я
 р

а
б

о
т
а
 

В
се

г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Модуль 1 (семестр 6) 
 

Раздел 1. Предмет и 

проблемное поле философии 

информатики.  Дискуссии о 

сущности информации 

Тема 1.1.  Предмет и 

проблемное поле информатики 

Тема 1.2. Основные подходы к 

определению сущности 

понятия «информации» и их 

философские основания 

Тема 1.3. Информатика как 

междисциплинарное 

исследовательское 

направление 

Направление. 

36 26 18 2 8 40 40 

Раздел 2. Философские 

проблемы кибернетики 

Тема 2.1.  Кибернетика как 

теория управления 

Тема 2.2. Н. Винер – отец 

кибернетики: особенности 

концептуального подхода к 

управлению 

Тема 2.3. Анализ и критика 

базовых идей кибернетики в 

работах советских ученых и 

современная оценка 

достижений кибернетики 

 

36 16 18 2 8 8 8 

Раздел   3. Нейроинформатика 

Тема 3.1.  Персептрон и его 

развитие 

Тема 3.2. Нейросети и их 

возможное применение 

36 16 18 2 8 8 8 
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Тема 3.3. Самообучающиеся и 

гибридные сети. 

Раздел 4. Философские 

проблемы искусственного 

интеллекта 

Тема 4.1. Идея создания 

искусственного интеллекта 

(ии) в истории культуры и 

философии 

Тема 4.2. Виды 

искусственного интеллекта и 

их особенности 

Тема 4.3. Тенденции развития 

систем искусственного 

интеллекта в будущем 

36 16 18 2 8 8 8 

Раздел 5. Мета-вселенные: 

новые технологии организации 

виртуального пространства. 

Тема 5.1. Мета-вселенная как it 

проект 

Тема 5.2.  Мета-вселенная как 

социальная среда 

Тема 5.3. Трансформации 

человека в мета-вселенной 

36 16 18 2 8 8 8 

Общий объем, часов 180 90 90 10 40 40 40 

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 
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Модуль 1 (семестр 6) 
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Раздел 1.1 18 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

5 
Доклад с 

презентацией 1 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 1.2 18 10 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

10 
Реферативный 

обзор научной 

работы 
2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.3 18 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 
Доклад с 

презентацией 1 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.4 18 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

10 
Доклад с 

презентацией 1 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

0 

Раздел 1.5 18 10 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

10 
Доклад с 

презентацией 4  0 

Общий объем, 

часов 
90 50   40   9   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ФИЛОСОФИИ ИНФОРМАТИКИ.  

ДИСКУССИИ О СУЩНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

Цель: 

Сформулировать способность использовать базовые философские знания в процессе 

социального взаимодействия и принятия управленческих решений, развить навыки  подготовки и 

реализации поставленных задач, связанных с проблемами воспитательно- педагогической и   

гуманитарно-просветительской деятельности, нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-2, УК-3, УК-11, ПК-1, ПК-2). 

Тема 1.1.  Предмет и проблемное поле информатики  

Тема 1.2. Основные подходы к определению сущности понятия «информации» и их 

философские основания 

Тема 1.3. Информатика как междисциплинарное исследовательское направление  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Проблема определения предмета и проблемного поля информатики.  Особенности 

становления информатики как науки. Философские основания информатики. Основные 

философские проблемы информатики.  Теория информации в концепциях К. Шеннона и Р. Винера. 

А.А. Стрельцов о философском определении понятия «информация». Классификация подходов к 

определению понятия «информация»: атрибутивные – функционально-кибернетические – 

коммуникативные (антропосоциоцентрические). Классификация и сущность философских проблем 

информатики. Информатика как междисциплинарное исследовательское направление. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем специфика информатики как научно-технической дисциплины?  

2. Что такое информация? Дайте определение информации с точки зрения различных 

подходов.  

3. Определите перспективы развития информатики. Приведите конкретные примеры.  

4. Перечислите и охарактеризуйте основные философские проблемы информатики 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 

презентации на предложенную тему: 

Темы для докладов: 

1. 1.Научные предпосылки становления информатики: К. Шеннон, Н. Винер, Л. фон 

Берталанфи.  

2. Н. Винер как основатель кибернетики.  

3. Г. Хакен и синергетический подход к информатике. 

4. Информационная синергетика как одно из направлений современной постнеклассической 

науки. 

5. Понятие и сущность информационной реальности.  

6. Современная философия и наука о природе информации. 

7. Знание и информация: проблема представления знаний для компьютерных систем.  

8. Имитационное моделирование и компьютерный эксперимент в современной науке и 

технике:  

Материал оформляется в виде   презентации, которая содержит 20 слайдов и выполнена в 

PowerPoint. 

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. 
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РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КИБЕРНЕТИКИ 

 

ЦЕЛЬ: 

Сформулировать способность использовать базовые философские знания в процессе 

социального взаимодействия и принятия управленческих решений, развить навыки  подготовки и 

реализации поставленных задач, связанных с проблемами воспитательно- педагогической и   

гуманитарно-просветительской деятельности, нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-2, УК-3, УК-11, ПК-1, ПК-2). 

 

Тема 2.1.  Кибернетика как теория управления  

Тема 2.2. Н. Винер – отец кибернетики: особенности концептуального подхода к 

управлению  

Тема 2.3. Анализ и критика базовых идей кибернетики в работах советских ученых и 

современная оценка достижений кибернетики 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Кибернетика как теория управления. Н.Винер как родоначальник кибернетики.  

Универсализм кибернетики в подходе к управлению систем всех уровней организации. 

Кибернетика: мышление и жизнь (оценка кибернетики в работах советских философов и ученых). 

Достижения кибернетики и ограниченности ее концептуального подхода. Причины негативной 

оценки кибернетики в СССР. Современная оценка достижений кибернетики  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Кибернетика как теория управления: основные идеи кибернетического подхода 

2. Н.Винер как родоначальник кибернетики. 

3. Универсализм кибернетики в подходе к управлению систем всех уровней организации. 

4. Достижения кибернетики и ограниченности ее концептуального подхода 

5. Исторические оценки достижений кибернетики 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка реферативного 

обзора научной работы: Винер Н. Кибернетика и общество (сборник)  /  Н. Винер —  «Издательство 

АСТ»,  1982. 

Выделяются основные идеи, изученной научной работы, даются собственные комментарии к 

ним, выражающие аргументированное философские идеи, связанные с интерпретацией концепции. 

Обосновывается значение данной работы для исследований в области философии биологии. 

Материал оформляется в виде   презентации, которая содержит 20 слайдов и выполнена в 

PowerPoint. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
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рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ   3. НЕЙРОИНФОРМАТИКА 

 

ЦЕЛЬ: 

Сформулировать способность использовать базовые философские знания в процессе 

социального взаимодействия и принятия управленческих решений, развить навыки  подготовки и 

реализации поставленных задач, связанных с проблемами воспитательно- педагогической и   

гуманитарно-просветительской деятельности, нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-2, УК-3, УК-11, ПК-1, ПК-2). 

 

Тема 3.1.  Персептрон и его развитие 

Тема 3.2. Нейросети и их возможное применение 

Тема 3.3. Самообучающиеся и гибридные сети.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Мозг и компьютер. Математические нейроны. Подходы к проблеме распознавания образов. 

Диагностика с помощью нейросетей в медицине. Нейросетевой детектор лжи. Нейросеть антихакер. 

Использование нейросетей в банковском деле и при прогнозировании на валютном рынке. 

Прогностические возможности нейросетей.  Проектирование нейросетей. Самообучающиеся и 

гибридные сети. Технологии Artificial life. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблемы моделирования мозговой активности на компьютере. 

2. Виды диагностики с помощью нейросетей: достижения и проблемы. 

3. Прогностические возможности нейросетей.   

4. Виды нейросетей и их особенности 

5. Технологии Artificial life : их возможности и перспективы развития в будущем.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 

презентации на предложенную тему: 

Темы для докладов: 

1. Философские проблемы в дискуссиях о возможности моделирования мозговой 

активности на компьютере.  

2. Достижения и риски использования нейросетей в медицине. 

3. Нейросеть и определение типа личности  

4. Прогностические возможности нейросетей 

5. Artificial life: моделирование эволюционного развития нейросетей 
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Материал оформляется в виде   презентации, которая содержит 20 слайдов и выполнена в 

PowerPoint. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ    4. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

 

Цель: 

Сформулировать способность использовать базовые философские знания в процессе 

социального взаимодействия и принятия управленческих решений, развить навыки  подготовки и 

реализации поставленных задач, связанных с проблемами воспитательно- педагогической и   

гуманитарно-просветительской деятельности, нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-2, УК-3, УК-11, ПК-1, ПК-2). 

 

Тема 4.1. Идея создания искусственного интеллекта (ИИ) в истории культуры и 

философии 

Тема 4.2. Виды искусственного интеллекта и их особенности  

Тема 4.3. Тенденции развития систем искусственного интеллекта в будущем 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность ИИ. Сильный и слабый ИИ. Тест Тьюринга и проблемы моделирования 

человеческого разума.  ИИ как технологии тройного назначения. Творчество и ИИ. ИИ и системы 

образования. Машинное обучение и его влияние на социум.  Этика ИИ. ИИ, роботы и право. ИИ и 

преступность будущего. Сверхдержавы искусственного интеллекта. ИИ и прогнозы его развития и 

использования в будущем.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность ИИ. 

2. Сильный ИИ и его особенности. 

3. Слабый ИИ и его особенности  

4. Тест Тьюринга и проблемы моделирования человеческого разума.   

5. Машинное обучение и его влияние на социум.  

6. Этика ИИ.  

7. Правовые аспекты ИИ. 

8. ИИ и прогнозы его развития и использования в будущем.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 

презентации на предложенную тему: 

Темы для докладов: 

1. Философские основания ИИ. 

2. Слабый искусственный интеллект: могут ли машины действовать интеллектуально? 

3. Сильный искусственный интеллект: могут ли машины по-настоящему мыслить: 

эксперименты и их выводы 

4. Этические и моральные последствия разработки искусственного интеллекта 

5. Настоящее и будущее искусственного интеллекта 

Материал оформляется в виде   презентации, которая содержит 20 слайдов и выполнена в 

PowerPoint. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕТА-ВСЕЛЕННЫЕ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

Цель: 

Сформулировать способность использовать базовые философские знания в процессе 

социального взаимодействия и принятия управленческих решений, развить навыки  подготовки и 

реализации поставленных задач, связанных с проблемами воспитательно- педагогической и   

гуманитарно-просветительской деятельности, нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-2, УК-3, УК-11, ПК-1, ПК-2). 

 

Тема 5.1. Мета-вселенная как IT проект  

Тема 5.2.  Мета-вселенная как социальная среда 

Тема 5.3. Трансформации человека в мета-вселенной  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие «мета-вселенной» Мета-вселенная как IT проект, особенности реализации.  Мета-

вселенная как социальное пространство: идеологическое наполнение и ценности. Российские 

проекты мета-вселенных и их особенности. Проблемы создания мета-вселенных в условиях 
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информационной и гибридной войн. Перспективные возможности мета-вселенных: воздействие  на 

формирование картины мира современного человека. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «мета-вселенной».  

2. Мета-вселенная как социальное пространство. 

3. Российские проекты мета-вселенных  

4. Проблемы создания мета-вселенных в условиях информационной и гибридной войн.  

5. Перспективные возможности мета-вселенных: воздействие на формирование картины 

мира современного человека. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в виде 

презентации на предложенную тему:  

Темы для докладов: 

1. Мета-вселенная Цукерберга и ее идейные основания. 

2. В.В. Путин о необходимости создания российских мета-вселенных и подходы к 

реализации поставленной задачи. 

3. Проблемы трансформации деятельности человека при пребывании в мета-вселенных 

и риски с ними связанные 

4. Проблема безопасности информационного пространства мета-вселенной в условиях 

информационных войн 

5. Проблема поглощения реального мира виртуальным с развитием метавселенных  

Материал оформляется в виде   презентации, которая содержит 20 слайдов и выполнена в 

PowerPoint. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ  5: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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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 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

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-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: Методы 

социального 

взаимодействия. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: Применять 

принципы социального 

взаимодействия. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

Практическими 

навыками социального 

взаимодействия. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Знать: действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

Этап формирования 

знаний 
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Уметь: планировать, 

организовывать и 

проводить мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской позиции и 

предотвращение 

коррупции в социуме  

Этап формирования 

умений 

Владеть: Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции 

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 

по ее 

совершенствованию; 

Этап формирования 

умений 

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 
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УК-2; УК-3; УК-11; 

ПК-1; ПК-2 

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. 

УК-2; УК-3; УК-11; 

ПК-1; ПК-2 

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, 
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однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

УК-2; УК-3; УК-11; 

ПК-1; ПК-2 

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)  

1. В чем специфика информатики как научно-технической дисциплины?  

2. Что такое информация? Дайте определение информации с точки зрения различных 

подходов.  

3. Определите перспективы развития информатики. Приведите конкретные примеры.  

4. Перечислите и охарактеризуйте основные философские проблемы информатики 

5. Научные предпосылки становления информатики: К. Шеннон, Н. Винер, Л. фон 

Берталанфи.  

6. Г. Хакен и синергетический подход к информатике. 

7. Информационная синергетика как одно из направлений современной 

постнеклассической науки. 

8. Понятие и сущность информационной реальности.  

9. Знание и информация: проблема представления знаний для компьютерных систем.  

10. Имитационное моделирование и компьютерный эксперимент в современной науке и 

технике. 

11. Кибернетика как теория управления: основные идеи кибернетического подхода 

12. Н.Винер как родоначальник кибернетики. 

13. Универсализм кибернетики в подходе к управлению систем всех уровней организации. 

14. Достижения кибернетики и ограниченности ее концептуального подхода 

15. Исторические оценки достижений кибернетики 

16. Проблемы моделирования мозговой активности на компьютере. 

17. Виды диагностики с помощью нейросетей: достижения и проблемы. 

18. Прогностические возможности нейросетей.   

19. Виды нейросетей и их особенности 

20. Технологии Artificial life : их возможности и перспективы развития в будущем 

21. Философские проблемы в дискуссиях о возможности моделирования мозговой 

активности на компьютере.  

22. Достижения и риски использования нейросетей в медицине. 

23. Нейросеть и определение типа личности  

24. Прогностические возможности нейросетей 

25. Сущность и основные подходы к определению искусственного интеллекта. 

26. Тест Тьюринга и проблемы моделирования человеческого разума.   

27. Машинное обучение и его влияние на социум.  

28. ИИ и прогнозы его развития и использования в будущем.  

29. Философские основания ИИ 

30. Слабый искусственный интеллект: могут ли машины действовать интеллектуально?  

31. Сильный искусственный интеллект: могут ли машины по-настоящему мыслить: 

эксперименты и их выводы 

32. Этические последствия разработки искусственного интеллекта 

33. Настоящее и будущее искусственного интеллекта 
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34. Понятие «мета-вселенной».  

35. Мета-вселенная как социальное пространство. 

36. Проблемы создания мета-вселенных в условиях информационной и гибридной войн.  

37. Перспективные возможности мета-вселенных: воздействие на формирование картины 

мира современного человека. 

38. Проблемы трансформации деятельности человека при пребывании в мета-вселенных и 

риски с ними связанные 

39. Проблема безопасности информационного пространства мета-вселенной в условиях 

информационных войн 

40. Проблема поглощения реального мира виртуальным с развитием мета-вселенных  

 

Аналитические задания 

1. Сравните основные определения предмета информатики 

2. Какие философские проблемы информатики наиболее актуальны на сегодняшний 

день? 

3. Проанализируйте и выделите достоинства и недостатки концепции К. Шеннона 

4. Проанализируйте и выделите достоинства и недостатки концепции Н. Винера . 

5. Проанализируйте и выделите достоинства и недостатки концепции Л. фон Берталанфи 

6. Проанализируйте и выделите достоинства и недостатки концепции Г.Хакена 

7. Общее и особенное в определении понятий «информация» и «знание» 

8. Проанализируйте, обоснованы ли претензии кибернетики на статус общей теории 

управления? 

9. Выделите ограниченность концептуальных идей и подходов кибернетики. 

10. Проанализируйте возможности и ограничения естественных (биологических) и 

искусственных (компьютерных) нейросетей 

11. Проанализируйте перспективы применения технологий Artificial life и социальных 

последствий их широкого внедрения 

12. Проанализируйте эффективны ли существующие тесты на определение наличия 

аналога человеческого разума у компьютера? 

13. Проведите сравнительный анализ сильного и слабого искусственного интеллекта, 

какой из них наиболее востребован в наше время?  

14. Проведите сравнительный анализ отечественных и зарубежный моделей мета-

вселенных. 

15. Проанализируйте место и роль мета-вселенных как нового вида информационного 

оружия 

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 бально-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. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

дисциплине (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 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Соколов, А. В.  Философия информации : учебное пособие для вузов / А. В. Соколов. — 3-

е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 340 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08009-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494282  

2. Кудрявцев, В. Б.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12968-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495990  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Канке, В. А.  История, философия и методология техники и информатики : учебник для 

магистров / В. А. Канке. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 409 с. — (Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-3100-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508909  

2.Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449939 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№№ 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 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/495990
https://urait.ru/bcode/508909
https://urait.ru/bcode/449939
http://biblioclub.ru/
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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/ 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Философия информатики» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся (подготовка докладов в 

сопровождении презентаций, реферирование научной работы, подготовка статьи, подготовка 

реферата). 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует 

информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университета и в электронной библиотеке кафедры, 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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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 занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе 

в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов семинара 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. 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 
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работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

практических заданий на основе теоретического материала. 

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 

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. Также обучающиеся могут 

пользоваться отдельными изданиями электронно-библиотечной системы «Библио-онлайн» 

(издательства «Юрайт»). 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel). 

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 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и 

полным текстам статей, 

опубликованных в 

российских и 

зарубежных научно-

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета на 276 журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с полным текстом 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


27 
 

технических журналах.  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 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная 

библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 

000 

полных текстов диссертаций и 

авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  Университета. 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения учебной дисциплины «Философия информатики» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 47.03.01 – 

Философия.  

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 «Философия информатики» предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать 

форму (дискуссии, коллоквиумы, реферирование научной работы и выступление по ее итогам с 

презентацией, доклад с презентацией, реферат и подготовка презентации по итогам реферата, 

подготовка научной статьи и выступление по итогам подготовленной статьи с презентацией) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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В рамках учебной дисциплины «Философия информатики» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

философии психической деятельности человека с последующим применением в 

практической жизни, а также практических навыков проведения научных философских 

исследований в области методологии и философии психологической науки. 

Задачи дисциплины: 
1. Усвоить знания о философских проблемах человеческой психики; 
2. Уяснить специфику философских проблем современной психологии; 
3. Обучить навыкам применения полученных знаний в профессиональной и научно-



4  

исследовательской деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина «Философские проблемы человеческой психики» реализуется в 

общепрофессиональном модуле основной профессиональной образовательной программы 

«Коучинг и этика бизнеса» по направлению подготовки / специальности «47.03.01 - 

Философия» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Философские проблемы человеческой психики» 

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

программного материала ряда учебных дисциплин: «Философия», «Основы критического 

мышления и системного анализа, «Философия и методология науки» и др. 

Изучение дисциплины «Философские проблемы человеческой психики» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Философская герменевтика», «Философия экзистенциализма», 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 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой «Коучинг и этика бизнеса» по 

направлению подготовки / специальности «47.03.01 - Философия» очной формы обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: способность использовать методики организации и ведения учебного процесса, 

применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (ОПК-3); способность использовать 

различные методы научного и философского исследования в профессиональной деятельности 

(ПК-4). 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Общепрофессиона

льные 

   ОПК-3 Способность 

использовать 

методики 

организации и 

ведения 

учебного 

процесса, 

применять их в 

педагогической 

знает и умеет 

применять 

методики 

организации 

учебного 

процесса, 

основываясь на 

общих принципах 

педагогической 

Знать: методики 

организации 

учебного 

процесса 

Уметь: 

применять 

изученные 

методики 
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деятельности в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

деятельности с 

учетом 

специфики 

общеообразовател

ьных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций 

организации 

учебного 

процесса 

Владеть: 

навыками 

использования 

различных 

методик 

организации и 

ведения учебного 

процесса в 

зависимости от 

специфики 

общеобразовате

льных и 

профессиональны

х организаций 

Профессиональны

е 

ПК-4 способность 

использовать 

различные 

методы научного 

и философского 

исследования в 

профессиональн

ой деятельности  

владеет системой 

методов и 

методологией 

научного 

исследования в 

осуществлении 

профессионально

й деятельности  

Знать: основные 

методы научного 

поиска, 

исследования и 

систематизации 

научного знания 

Уметь: 

выбирать и 

использовать 

философский 

методы научного 

и философского 

исследования в 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

Владеть: 

навыками 

применения 

различных 

методов для 

постановки и 

решения 

теоретических и 

прикладных 

проблем 

профессионально

й деятельности  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 
 

     

Аудиторные учебные занятия, всего 50 50 
 

     

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
           

Учебные занятия лекционного типа 10 10       

Учебные занятия семинарского типа 40 40       

Лабораторные занятия 0 0       

Иная контактная работа 40 40     

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка 
      

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 
81 81       

В том числе:           

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

30 30       

Выполнение практических заданий 41 41       

Рубежный текущий контроль 10 10       

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  9 
диф. 

зачет  
      

Общая трудоемкость дисциплины, з.е. 5 
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2.2. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 50 часов. 

Объем самостоятельной работы – 81 час. (без промежут.аттест.) 

 

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

 

в
се

г
о

 

П
р

а
к

т
и

ч

ес
к

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

Модуль 1 (семестр 5)  

Раздел 1 
36 16 10 2 8 0 8 

Раздел 2   
36 16 10 2 8 0 8 

Раздел 3  36 16 10 2 8 0 8 

Раздел 4 36 16 10 2 8 0 8 

Раздел 5 36 17 10 2 8 0 8 

Общий объем, часов 180 81 50 10 40 0 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

9 

 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очная форма обучения 

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

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 

т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

р
у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 
(п

р
о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Раздел 1 

 
16 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 6 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 2 16 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 6 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 3 16 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 6 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 4 16 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 6 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 5 17 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 6 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

0 
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преподавателя 

Общий 

объем, 

часов 

81 26   25   30   0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПСИХИКА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФИИ И 

ПСИХОЛОГИИ 

Цель: Освещение вопросов по теме практического занятия, направленное на формирование 

следующих компетенций: способность использовать методики организации и ведения 

учебного процесса, применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях (ОПК-3), способность 

использовать различные методы научного и философского исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Философия психологии, ее предмет, проблемы, методы, задачи. Типы философии 

науки. Позитивистская философия науки, историческое изменение ее предмета. Трактовка 

психологии в позитивистской философии науки. Логический позитивизм и его учение о 

сознании. Феноменологическая парадигма философии науки. Анализ предмета психологии в 

феноменологической философии науки. Феноменология как наука о сознании, ее связь с 

психологией, различия между феноменологией и психологией. Феноменологическая 

психология. Психология как эмпирическая наука. Ее предмет. Общая характеристика 

истории психологии. Видоизменение предмета психологии на протяжении истории. 

Определения души, психики, сознания. Связь с философией. Методы психологии. 

Изменение представлений о методах психологии на протяжении истории. Связь психологии 

и философии. Психология и философская антропология. Философский анализ развития 

психологии как экспериментальной науки. Куновский анализ парадигм в психологии, 

психология как наука в периоде школ. Основные используемые парадигмы. Объяснение и 

понимание в психологии, экстерналистский и интерналистский подход к исследованию 

психики. Основные школы психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Философия психологии, ее предмет, проблемы, методы, задачи.  

2. Типы философии науки. Позитивистская философия науки, историческое 

изменение ее предмета.   

3. Трактовка психологии в позитивистской философии науки.  

4. Логический позитивизм и его учение о сознании.  

5. Основные школы психологии. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Феноменологическая парадигма философии науки.  

2. Анализ предмета психологии в феноменологической философии науки.  

3. Феноменология как наука о сознании, ее связь с психологией, различия между 

феноменологией и психологией.  

3. Феноменологическая психология.  

4. Психология как эмпирическая наука. Ее предмет.  

5. Общая характеристика истории психологии. Видоизменение предмета 

психологии на протяжении истории.  

6. Определения души, психики, сознания.  

7. Связь психологи и философии.  

8. Методы психологии. Изменение представлений о методах психологии на 

протяжении истории.  

9. Психология и философская антропология.  

10. Философский анализ развития психологии как экспериментальной науки.  

11. Куновский анализ парадигм в психологии, психология как наука в периоде 

школ. Основные используемые парадигмы.  

12. Объяснение и понимание в психологии, экстерналистский и интерналистский 

подход к исследованию психики. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Цель: Освещение вопросов по теме практического занятия, направленное на формирование 

следующих компетенций: способность использовать методики организации и ведения 

учебного процесса, применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях  (ОПК-3), способность 

использовать различные методы научного и философского исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сознание. Отличие его от понятия "психика". Многообразие определений понятия 

"сознание". Подходы к изучению внутреннего мира человека, категория "переживание". 

Вопрос о qualia. Соотношение между сознанием и мышлением. Проблема самосознания. 

Категории "Я" и "самость". Содержательное и формальное определения сознание. Смысл. 

Теория смысла в логике, философии языка, феноменологии, герменевтике. Психология о 
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проблеме смысла. Психосемантика, генезис личностных смыслов. Теория смысла в 

контексте споров о менталистских концептах в психологии. Интроспективные, 

бихевиоральные и психофизиологические методы в изучении смысла. Интроспекция, 

связанные с ней проблемы. Возможность изучения менталистских концептов. Двухуровневая 

семантика, онтологическая относительность, проблема понимания (У.Куайн). Изучение 

поведения как альтернатива интроспекции. Интенциональность. Концепт 

интенциональности в феноменологии, в аналитической философии. Интенциональность как 

феноменальная очевидность и как стратегия интерпретации. Концепт интенциональности в 

психологии. Категории "восприятие" и "распознавание". Эмоции и оценки. Философское 

учение о ценностях и оценках и психология эмоций. Эмоция как производное от оценки 

полезности, вероятности. Сложные эмоции, их роль в когнитивных механизмах. Может ли 

этика быть основана на эмоциональных оценках? Категории "мотив" и цель". Причинность и 

свобода в человеческом сознании. Теория познания и когнитивная психология. Что может 

дать гносеологии когнитивная психология? Субъективизм человеческого познания. 

Открытия в области гештальтпсихологии, исследования когнитивной психологии по 

распознаванию образов. Распознавание событий, фактов. Проблема выделения события и 

смысла в психологии и в философии. Антропологическая проблематика в психологии. 

Психология о проблеме человека. Понятие "высших функций". Какие бывают высшие 

функции, психофизиология о высших функциях, проблема формирования высших функций. 

Высшие функции и социальные условия. Проблема соотношения философских и 

экспериментальных подходов в изучении высших функций. Творчество, изучение творчества 

в психологии. Личность, понятие личности в психологии, психология личности. 

Экзистенциальная и гуманистическая психология как попытки раскрыть проблему человека. 

Трансперсональный подход, работы С. Грофа и Т. Лири, их учения о человеке, философское 

и экспериментальное в их учениях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отличие сознания от понятия "психика".  

2. Многообразие определений понятия "сознание". 2. Какие бывают высшие функции, 

психофизиология о высших функциях, проблема формирования высших функций.  

3. Проблема соотношения философских и экспериментальных подходов в изучении высших 

функций. Творчество, изучение творчества в психологии.  

4. Что может дать гносеологии когнитивная психология?  

5. Личность, понятие личности в психологии, психология личности.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Подходы к изучению внутреннего мира человека, категория "переживание".   

2. Соотношение между сознания и мышления.  

3. Проблема самосознания. Категории "Я" и "самость".  

4. Содержательное и формальное определения сознание.  

5. Теория смысла в психологии, логике, философии языка, феноменологии, герменевтике.  

6. Психосемантика, генезис личностных смыслов.  

7. Теория смысла в контексте споров о менталистских концептах в психологии.  

8. Интроспективные, бихевиоральные и психофизиологические методы в изучении смысла. 

Интроспекция, связанные с ней проблемы.  
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9. Возможность изучения менталистских концептов.  

10. Двухуровневая семантика, онтологическая относительность, проблема понимания 

(У.Куайн).  

11. Изучение поведения как альтернатива интроспекции.  

12. Интенциональность. Концепт интенциональности в феноменологии, в аналитической 

философии.  

13. Интенциональность как феноменальная очевидность и как стратегия интерпретации.  

14. Концепт интенциональности в психологии. Категории "восприятие" и "распознавание". 

15. Эмоции и оценки. Философское учение о ценностях и оценках и психология эмоций.  

16. Эмоция как производное от оценки полезности, вероятности  

17. Теория познания и когнитивная психология.  

18. Антропологическая проблематика в психологии.  

19. Творчество, изучение творчества в психологии.  

20. Понятие личности в психологии и психологии. 

21. Экзистенциальная и гуманистическая психология как попытки раскрыть проблему 

человека.  

22. Трансперсональный подход, работы С. Грофа и Т. Лири, их учения о человеке, 

философское и экспериментальное в их учениях. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОАНАЛИЗ, ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ И ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ. 

Цель: Освещение вопросов по теме практического занятия, направленное на формирование 

следующих компетенций: способность использовать методики организации и ведения 

учебного процесса, применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях  (ОПК-3), способность 

использовать различные методы научного и философского исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Концепт бессознательного, возможности объективации и изучения бессознательных 

психических механизмов. Субъективный характер познания, проекция и рационализация как 

когнитивные законы психоанализа. Психоаналитическая герменевтика. Деконструкция 

субъекта в психоанализе. "Топические" схемы Фрейда. Критика психоанализа 

представителями гипотетико-дедуктивной модели философии науки.  

Бытие в фундаментальной онтологии Хайдеггера. Истоки фундаментальной 

онтологии в феноменологии Гуссерля. Онтологизация измерения подлинного. Концепты 

"проекта", модусов бытия. Экзистенциалы вместо категорий. Хайдеггер: экзистенциалы, 
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обращенность Dasein вовне, размыкание мира. Истоки экзистенциальной психологии в 

психиатрии. Бинсвангер, его синтез психоанализа и экзистенциализма, трактовка 

психической болезни как "обмирщения Dasein". Ясперс и учение о просветлении 

экзистенции. Проблематизация понятия нормы. Экзистенциальный анализ Сартра. 

Бессознательный выбор, mauvaise foi как вид бессознательного. Анализ экзистенции у Ролло 

Мэя. Учение экзистенциальной психологии о норме и неврозе, о происхождении страха. 

Учение Маслоу о норме и о самоактуализации, философский пафос гуманистической 

психологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психоаналитическая герменевтика. 

2. Бытие в фундаментальной онтологии Хайдеггера. 

3. Ясперс и учение о просветлении экзистенции. 

4. Экзистенциальный анализ Сартра. 

5. Учение Маслоу о норме и о самоактуализации 

 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Концепт бессознательного, возможности объективации и изучения бессознательных 

психических механизмов.  

2. Субъективный характер познания, проекция и рационализация как когнитивные законы 

психоанализа.   

3. Деконструкция субъекта в психоанализе.  

4. "Топические" схемы Фрейда.  

5. Критика психоанализа представителями гипотетико-дедуктивной модели философии 

науки.  

6. Истоки фундаментальной онтологии в феноменологии Гуссерля.  

7. Онтологизация измерения подлинного в учении М. Хайдеггера.  

8. Хайдеггер: экзистенциалы, обращенность Dasein вовне, размыкание мира.  

9. Истоки экзистенциальной психологии в психиатрии. Бинсвангер, его синтез психоанализа 

и экзистенциализма.  

10. Анализ экзистенции у Ролло Мэя.  

11. Учение экзистенциальной психологии о норме и неврозе, о происхождении страха. 

12. Философский пафос гуманистической психологии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПСИХИЧЕСКОЙ ЖЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА.  
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Цель: Освещение вопросов по теме практического занятия, направленное на формирование 

следующих компетенций: способность использовать методики организации и ведения 

учебного процесса, применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях  (ОПК-3), способность 

использовать различные методы научного и философского исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-4). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Онтология деятельности, истоки ее в философии романтизма (Фихте, Новалис, Гете). 

Марксистская трактовка деятельности как общественных отношений. Философские 

основания деятельностного подхода - философия прагматизма. Две школы деятельностного 

подхода: советская школа и школа Пиаже. Становление деятельностного подхода в трудах 

отечественных психологов. Теория мышления Пиаже, генетическая эпистемология, ее роль в 

системе наук. Генезис логических структур и априорных категорий, их происхождение из 

законов движения и деятельности ребенка. Генезис сознания по Выготскому. Этапы 

формирования понятий. Роль социальности в формировании сознания. Теория 

происхождения внутреннего мира у Пиаже и у Выготского. Антропология А. Гелена как 

философская основа деятельностного подхода. Философские и психологические проблемы, 

получающие новое освещение через концепт деятельности: мораль, логика, учение о 

познании, теория мышления, научения, памяти, культура, общественные институты, 

коллективное бессознательное, роль мифологии, дискурса, фоновых знаний. Деятельностный 

подход в педагогике. Категории деятельностного подхода: мотив, цель, действие. Мышление 

как деятельность. Его автономия. Проблема свободы, целесообразности, спонтанности 

мышления. Мыследеятельность, ее методология.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Марксистская трактовка деятельности как общественных отношений.  

2. Становление деятельностного подхода в трудах отечественных психологов.  

3. Теория мышления Пиаже, генетическая эпистемология, ее роль в системе наук.  

4. Генезис сознания по Выготскому. Этапы формирования понятий.  

5. Категории деятельностного подхода: мотив, цель, действие.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

Форма практического задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Роль социальности в формировании сознания.  

2. Философские основания деятельностного подхода в философии прагматизма.  

3. Советская школа деятельностного подхода. 

4. Деятельностный подход в школе Пиаже.  

5. Связь генезиса логических структур и законов деятельности ребенка. 

6. Онтология деятельности, истоки ее в философии романтизма (Фихте, Новалис, 

Гете). 

7. Теория происхождения внутреннего мира у Пиаже и у Выготского.  

8. Антропология А. Гелена как философская основа деятельностного подхода. 

9. Философские и психологические проблемы в свете концепта деятельности.  

10. Деятельностный подход в педагогике.  

11. Мышление как деятельность. 

12. Мыследеятельность, ее методология.  

13. Проблема свободы, целесообразности, спонтанности мышления.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 5. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.  

 

Цель: Освещение вопросов по теме практического занятия, направленное на формирование 

следующих компетенций: способность использовать методики организации и ведения 

учебного процесса, применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях  (ОПК-3), способность 

использовать различные методы научного и философского исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-4). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Патопсихология. Феноменологический метод, работы Ясперса. Проблема нормы. 

Проблема понимания, вживания, эмпатии; критерий Ясперса для психической болезни. 

Общее и индивидуальное в патопсихологии. Парадигма объяснения и парадигма понимания 

в патопсихологии.  

Когнитивная психология. Когнитивные науки как попытка создать целостную науку 

о человеке. Сознание и мышление. Проблема механизмов высших функций, их изучения. 

Возможно ли экспериментально изучать сознание? Работы по искусственному интеллекту в 

когнитивной науке, их роль для моделирования законов мышления и открытие собственных 

законов человеческого мышления.  

Социальная психология. Место социальной психологии среди наук об обществе: 

социологии, социальной философии, социальной антропологии. Предпосылки изучения 

человека как социального существа. Социальный конструктивизм как эпистемологическое и 

антропологическое учение. Антропологическая дилемма: соотношение биологического и 

социального в человеке, возможность ее разрешения средствами социальной психологии.  

Педагогическая и возрастная психология. Педагогическая антропология как 

философская основа педагогической психологии. Философия образования. 

Антропологические теории обучения. Отсутствие философии возраста. Изучение детского 

эгоцентризма и аутизма средствами психологии. Антропология о формирования зрелости 

личности, критерии зрелости, изучение ее в психологии. Изучение феномена мудрости, 

определения мудрости в философии и психологии, вопрос о принципиальной возможности 

формализации мудрости. Методы эмпирического познания. Методы теоретического 

познания. Специфика методов философской теории. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Критерий Ясперса для психической болезни. 

2. Сознание и мышление. 

3. Соотношение биологического и социального в человеке. 

4. Антропология о формирования зрелости личности, критерии зрелости, изучение ее 

в психологии. 

5. Педагогическая антропология как философская основа педагогической психологии. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
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Форма практического задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 5: 

 

1. Феноменологический метод в работах Ясперса.  

2. Проблема понимания, вживания, эмпатии.  

3. Общее и индивидуальное в патопсихологии.  

4. Парадигма объяснения и парадигма понимания в патопсихологии.  

5. Когнитивные науки как попытка создать целостную науку о человеке.  

6. Проблема механизмов высших функций, их изучения.  

7. Возможно ли экспериментально изучать сознание?  

8. Искусственный интеллект в когнитивной науке.  

9. Моделирование законов мышления  

10. Место социальной психологии среди наук об обществе. 

11. Предпосылки изучения человека как социального существа.  

12. Социальный конструктивизм как эпистемологическое и антропологическое 

учение. 

13. Антропологическая дилемма в вопросе о сущности человека.  

14. Антропологические теории обучения.  

15. Изучение детского эгоцентризма и аутизма средствами психологии.  

16. Изучение феномена мудрости в философии и психологии. 

17. Методы эмпирического познания в социальной психологии.  

18. Методы теоретического познания в социальной психологии.  

19. Специфика методов философской теории в социальной психологии. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

 

РАЗДЕЛ 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. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-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 

ПК-4 

способность 

использовать различные 

методы научного и 

философского 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: основные 

методы научного 

поиска, исследования и 

систематизации 

научного знания 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выбирать и 

использовать 

философский методы 

научного и 

философского 

исследования в 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения различных 

методов для постановки 

и решения 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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теоретических и 

прикладных проблем 

профессиональной 

деятельности 

 

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, 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 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; 
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4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

ОПК-3, ПК-4 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Реферат, 

  

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

ОПК-3, ПК-4 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Тестирование 

 

Решение тестовых 

заданий с 

применением 

электронных 

технологий. 
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баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине 

1. Подходы к изучению внутреннего мира человека, категория "переживание".   

2. Соотношение между сознания и мышления.  

3. Феноменологическая парадигма философии науки.  

4. Анализ предмета психологии в феноменологической философии науки.  

5. Феноменология как наука о сознании, ее связь с психологией, различия между 

феноменологией и психологией.  

6. Феноменологическая психология.  

7. Психология как эмпирическая наука. Ее предмет.  

8. Общая характеристика истории психологии. Видоизменение предмета психологии на 

протяжении истории.  

9. Определения души, психики, сознания.  

10. Связь психологи и философии.  

11. Методы психологии. Изменение представлений о методах психологии на протяжении 

истории.  

12. Психология и философская антропология.  

13. Философский анализ развития психологии как экспериментальной науки.  

14. Куновский анализ парадигм в психологии, психология как наука в периоде школ. 

Основные используемые парадигмы.  

15. Объяснение и понимание в психологии, экстерналистский и интерналистский подход 

к исследованию психики. 

16. Проблема самосознания. Категории "Я" и "самость".  

17. Содержательное и формальное определения сознание.  

18. Теория смысла в психологии, логике, философии языка, феноменологии, 

герменевтике.  

19. Психосемантика, генезис личностных смыслов.  

20. Теория смысла в контексте споров о менталистских концептах в психологии.  

21. Интроспективные, бихевиоральные и психофизиологические методы в изучении 

смысла. Интроспекция, связанные с ней проблемы.  

22. Возможность изучения менталистских концептов.  

23. Двухуровневая семантика, онтологическая относительность, проблема понимания 

(У.Куайн).  

24. Изучение поведения как альтернатива интроспекции.  

25. Интенциональность. Концепт интенциональности в феноменологии, в аналитической 

философии.  

26. Интенциональность как феноменальная очевидность и как стратегия интерпретации.  
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27. Концепт интенциональности в психологии. Категории "восприятие" и 

"распознавание". 15. Эмоции и оценки. Философское учение о ценностях и оценках и 

психология эмоций.  

28. Эмоция как производное от оценки полезности, вероятности  

29. Теория познания и когнитивная психология.  

30. Антропологическая проблематика в психологии.  

31. Творчество, изучение творчества в психологии.  

32. Понятие личности в психологии и психологии. 

33. Экзистенциальная и гуманистическая психология как попытки раскрыть проблему 

человека.  

34. Трансперсональный подход, работы С. Грофа и Т. Лири, их учения о человеке, 

философское и экспериментальное в их учениях. 

35. Концепт бессознательного, возможности объективации и изучения 

бессознательных психических механизмов.  

36. Субъективный характер познания, проекция и рационализация как когнитивные 

законы психоанализа.   

37. Деконструкция субъекта в психоанализе.  

38. "Топические" схемы Фрейда.  

39. Критика психоанализа представителями гипотетико-дедуктивной модели 

философии науки.  

40. Истоки фундаментальной онтологии в феноменологии Гуссерля.  

41. Онтологизация измерения подлинного в учении М. Хайдеггера.  

42. Хайдеггер: экзистенциалы, обращенность Dasein вовне, размыкание мира.  

43. Истоки экзистенциальной психологии в психиатрии. Бинсвангер, его синтез 

психоанализа и экзистенциализма.  

44. Анализ экзистенции у Ролло Мэя.  

45. Учение экзистенциальной психологии о норме и неврозе, о происхождении страха. 

46. Философский пафос гуманистической психологии. 

47. Роль социальности в формировании сознания.  

48. Философские основания деятельностного подхода в философии прагматизма.  

49. Советская школа деятельностного подхода. 

50. Деятельностный подход в школе Пиаже.  

51. Связь генезиса логических структур и законов деятельности ребенка. 

52. Онтология деятельности, истоки ее в философии романтизма (Фихте, Новалис, 

Гете). 

53. Теория происхождения внутреннего мира у Пиаже и у Выготского.  

54. Антропология А. Гелена как философская основа деятельностного подхода. 

55. Философские и психологические проблемы в свете концепта деятельности.  

56. Деятельностный подход в педагогике.  

57. Мышление как деятельность. 

58. Мыследеятельность, ее методология.  

59. Проблема свободы, целесообразности, спонтанности мышления.  

60. Феноменологический метод в работах Ясперса.  

61. Проблема понимания, вживания, эмпатии.  

62. Общее и индивидуальное в патопсихологии.  

63. Парадигма объяснения и парадигма понимания в патопсихологии.  

64. Когнитивные науки как попытка создать целостную науку о человеке.  

65. Проблема механизмов высших функций, их изучения.  

66. Возможно ли экспериментально изучать сознание?  

67. Искусственный интеллект в когнитивной науке.  

68. Моделирование законов мышления  
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69. Место социальной психологии среди наук об обществе. 

70. Предпосылки изучения человека как социального существа.  

71. Социальный конструктивизм как эпистемологическое и антропологическое учение. 

72. Антропологическая дилемма в вопросе о сущности человека.  

73. Антропологические теории обучения.  

74. Изучение детского эгоцентризма и аутизма средствами психологии.  

75. Изучение феномена мудрости в философии и психологии. 

76. Методы эмпирического познания в социальной психологии.  

77. Методы теоретического познания в социальной психологии.  

Специфика методов философской теории в социальной психологии. 

 

Аналитические задания 

1. Раскройте значение понятия «эмоция» 

2. Раскройте отличие философского толкования личности от психологического. 

3. Что лежит в основе чувственного восприятия человека? 

4. Что такое рефлексия? 

5. Чем сознание отличается от мышления? 

6. Вспомните несколько особенно ярких впечатлений из вашей жизни. Какие образы 

появляются у вас в сознании: зрительные, слуховые или какие-то еще? Опишите все 

те ощущения, которые у вас возникали в это время. 

7. В какой из ситуаций имеет место ощущение: 

а) Стрелка прибора упорно держалась на красной отметке, и кочегару стало ясно, что 

котлы вот-вот взорвутся. 

б) Войдя в воду, девушка почувствовала, что она холоднее, чем воздух. 

в) На полу валялся длинный кусок провода, отливающий медью. 

г) С трудом разобрав первое слово песни, она, тем не менее, узнала звучащую 

мелодию. 

д) В комнате было совершенно темно, но едва уловимый аромат роз говорил о том, 

что она обитаема. 

8. Приведите примеры проявления в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях основных свойств ощущений . 

9. Определите, какие свойства и закономерности ощущений проявляются в следующих 

ситуациях: 

а) Длительно воздействующий неприятный запах перестает ощущаться. 

б) После погружения руки в холодную воду предмет, нагретый до комнатной 

температуры, кажется теплым, хотя он холоднее температуры кожи. 

в)Слепоглухая О. Скороходова вспоминала, что когда она жила в интернате, то по 

запаху легко определяла обладателя каждого полотенца. 

г) После громкой музыки на дискотеке молодому человеку все остальные звуки 

кажутся тихими. 

д) Автослесарь по звуку работающего мотора автомобиля определяет характер 

поломки. 

е) Температура помещений, стены которых окрашены в синие тона, воспринимается 

на три-пять градусов ниже, чем она есть на самом деле. 

ж)«Какой у вас желтый и рассыпчатый голос», — сказал однажды известный 

мнемонист Ш. беседовавшему с ним Л.С. Выготскому. 

з) Психофизиолог Г. Фехнер воспринимал звук «е» как желтый, «а» как белый, «у» 

как черный; звук трубы он ощущал как красный цвет, звук флейты — синий. 

и) Установлено, что обтирание лица водой комнатной температуры повышает остроту 

зрения. 
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10. На белой стене висят часы, черный циферблат которых заключен в овал серебристого 

цвета. Человек пристально всматривается в циферблат, пытаясь определить 

положение стрелок, а затем переводит взгляд на белую стену и вдруг «видит» там 

часы в несколько измененном виде. Что собой представляет данное явление? 

11. На картине изображено красное яблоко, лежащее на белой тарелке. Вы внимательно 

рассматриваете картину в течение примерно 30-60 сек., а потом переводите взгляд на 

белый лист бумаги. Какого цвета будет яблоко в возникшем перед вами 

последовательном образе? 

12. Определите, какие свойства восприятия (целостность, константность, 

категориальность, апперцепция, предметность, структурность) проявляются в 

следующих ситуациях: 

а) Ночью на звездном небе люди видят не отдельные звезды, а созвездия. 

б) Незнакомая женщина, находящаяся среди мужчин, внешне не резко отличных друг 

от друга, будет воспринята ярче, чем когда она находится в группе женщин. 

в) Слепому с детства человеку, которому в результате операции было возвращено 

зрение, казалось, что видимые из окна предметы являются маленькими, а не 

удаленными. 

г) Когда человеку показывают рисунок с неопределенными фигурами, которым дается 

название, он видит в них сходство с данными объектами. 

д) Музыкант, слушая концерт в исполнении оркестра, не выделяет звучание 

отдельных инструментов. 

е) В сумерках мы видим цвета нашей одежды такими же, как и при дневном 

освещении. 

ж) Темный предмет кажется меньше светлого, если оба имеют одинаковую величину. 

з) Когда мы хотим разглядеть человека, мы осматриваем его с головы до ног. 

и) Заяц достаточно успешно отличает волков от других животных независимо от их 

роста или масти. Какое свойство может быть присуще восприятию зайца? 

к) Шагая по аллее, студент взглянул на часы. Через минуту к нему подбежал ребенок 

и спросил, который час. Студенту опять пришлось взглянуть на часы. 

л) Учитель выделяет красным цветом ошибки в письменных работах школьников. 

м) Пятилетняя девочка понимает тексты, напечатанные на компьютере. Однако она не 

может понять записку, написанную от руки. 

13. Приведите примеры проявления в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях основных свойств восприятия. 

14. Чем объясняются описанные иллюзии: 

а) Иногда у водителей автомобилей или летчиков возникает иллюзия: быстро 

приближающийся предмет кажется им разбухающим. 

б) Предметы одинакового размера, окрашенные в вертикальную полоску, кажутся 

выше, чем окрашенные в горизонтальную. 

в) Если испытуемому завязать глаза и положить на ладони вытянутых рук два шара 

одинакового веса, но разных размеров, то ощущение тяжести в обоих случаях 

окажется одинаковым. Что произойдет, если испытуемому развязать глаза и чем 

можно объяснить данное явление? 

г) Немало автокатастроф происходит из-за того, что уклон дороги принимается за 

подъем, тень от скалы – за поворот дороги, а дерево или строение – за ее 

продолжение. 

д) Луна на горизонте кажется гораздо больше, чем когда она находится высоко в небе. 

15. Приведите примеры ситуаций, в которых проявляются основные виды воображения 

(по разным классификациям). 

16. Определите, какие виды воображения проявляются в следующих ситуациях: 

а) Учитель представляет, как отреагируют ученики на его рассказ. 

б) Глядя на облака в небе, человек видит в них очертания знакомых объектов. 
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в) Мальчик мечтает стать известным политиком. 

г) Инженер, рассматривая чертеж, представляет, как может выглядеть данная машины 

в реальности. 

д) Детям дали задание подготовиться к конкурсу на самый оригинальный сюжет для 

новогоднего вечера. 

е) Ученик, читая в книге описания природы, живо представил себе картину морского 

побережья. 

ж) Мать, разговаривая с дочерью по телефону, представляет себе, как та выглядит в 

данный момент. 

з) Писатель в своем фантастическом рассказе придумал человека с паучьими лапами. 

и) Учитель географии дает задание ученикам – по какой-либо точке, показанной на 

карте описать флору, фауну, рельеф, вид городов и жилищ данной местности. 

17. Опишите ситуации, в которых проявляются различные функции воображения 

(целеполагание, представление действительности в образах, планирование, 

воздействие на физиологические и познавательные процессы, коммуникативная 

функция). 

18. Для оценки творческого воображения можно использовать следующую методику. За 5 

минут нужно составить как можно больше осмысленных фраз, в каждую из которых 

должны входить три слова: «свет, воздух, земля». Каждая фраза оценивается по 

пятибалльной системе: 5 – остроумная, оригинальная комбинация, 4 – правильное, 

логичное сочетание слов, 3 – пожалуй, и так можно, 2 – два слова связаны верно, а 

третье нелогично, 1 – бессмысленное сочетание слов. После подсчета суммы баллов 

по всем фразам рассчитывается коэффициент творческого воображения, который 

равен сумме баллов, деленных на число фраз, написанных за 5 минут. 

19. Приведите примеры конкретных образов, созданных в результате работы 

воображения 

20. Определите, какие приемы создания образов использовались в следующих примерах:  

а) В мифах и легендах древности описываются различные фантастические существа – 

кентавры, минотавры, сфинксы, драконы и т.д. 

б) Изобретатели конструируют аэросани, танки-амфибии, вертолеты, дирижабли, 

подводные лодки и т.п. 

в) Фантасты в своих произведениях используют такой сюжет как путешествие во 

времени. 

г) В сказках часто используются такие образы как ковер-самолет, сапоги-скороходы, 

шапка-невидимка. 

д) У Н.В.Гоголя в романе «Мертвые души» ярко представлены образы Манилова, 

Собакевича, Плюшкина и т.п. 

е) В рекламных роликах показывают увеличенные изображения представляемых 

продуктов. 

21. Разработайте рекомендации по развитию творческого воображения. 

22. Из приведенных примеров выберите те, которые характеризует поведение человека 

как индивида и как личности. Обоснуйте ответы. 

а) У девочки наблюдается медлительность в моторике, в речи, в мышлении, в 

возникновении чувств. Она медленно и с трудом переключается с одного вида 

деятельности на другой. 

б) Сотрудник рассказывает коллеге, как он распределяет рабочее время. 

в) Учитель внес предложения, осуществление которых значительно повысило 

успеваемость в школе. 

г) У студента К. прекрасная дикция и приятный голос. 

д) Мальчик записался в шахматный клуб. 

е) Девушка отличается выразительной мимикой, резкими движениями и быстрой 

походкой. 
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23. Напишите перечень личностных свойств и распределите их по группам в 

соответствии с психологической структурой личности: познавательная сфера, 

потребностно-мотивационная сфера, эмоциональная сфера, волевая сфера, 

способности, характер, самосознание. 

24. Саша – типичный представитель сангвинического темперамента. Какую из черт 

личности сформировать у него легче всего? 

25. Оля – типичный представитель меланхолического темперамента. Какие черты 

личности могут сформироваться у нее? 

26. Виталий – ученик шестого класса, низкорослый и щупленький, слабо развит 

физически, внимание не отличается устойчивостью, поэтому невелики успехи в учебе. 

Какой из вариантов развития личности наиболее вероятен? 

27. Приведите примеры проявления такого личностного свойства как тревожность на 

различных возрастных этапах – в подростковом, зрелом, старческом возрасте. 

28. Спрогнозируйте, какие личностные черты могут сформироваться у ребенка в 

различных социальных условиях при благоприятных и неблагоприятных 

воспитательных воздействиях. 

29. Разработайте рекомендации по оптимизации неблагоприятных воспитательных 

воздействий на ребенка социальной среды. 

30. Составьте психологический портрет хорошо знакомого вам человека. Перечислите 

основные личностные черты, которыми он обладает. Напишите, как можно 

взаимодействовать с данным человеком, учитывая особенности его личности. 

 

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 
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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. Канке, В. А.  История, философия и методология педагогики и психологии : учебное 

пособие для магистров / В. А. Канке, М. Н. Берулава ; под редакцией 

М. Н. Берулавы. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 487 с. — (Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-2990-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508830 (дата обращения: 18.05.2022). 

2. Величковский, Б. М.  Когнитивная наука. Основы психологии познания в 2 т. Том 1 : 

учебник для вузов / Б. М. Величковский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06615-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491521 (дата обращения: 18.05.2022). 

3. Величковский, Б. М.  Когнитивная наука. Основы психологии познания в 2 т. Том 2 : 

учебник для вузов / Б. М. Величковский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06807-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491810 (дата обращения: 18.05.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шумский, В. Б.  Экзистенциальная психология и психотерапия : учебное пособие для 

вузов / В. Б. Шумский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06345-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490373 (дата обращения: 18.05.2022). 

2. Решетников, М. М.  История психопатологии. Лекции : учебное пособие для вузов / 

М. М. Решетников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

168 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08603-4. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491587 (дата 

обращения: 18.05.2022). 

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 

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 

http://webofknowledge.co

m 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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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 «Философия образования» 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 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронно-

библиотечная 

система, 

 электронные книги 

и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

 

http://biblioclub.ru/
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средних 

специальных 

учебных заведений и 

школы, а также 

научные 

монографии, научная 

периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам 

и полным текстам 

статей. 

опубликованных в 

российских и 

зарубежных научно-

технических 

журналах 

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета на 276 журналов по 

подписке Университета.  

Доступ к 5493 журналам с полным текстом 

в открытом доступе, из них российских 

журналов 5022. 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-

библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

4. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-

библиотечная 

система, 

электронные книги, 

учебники для ВУЗов. 

Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

5. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база 

данных периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети Университета 

6.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая 

и реферативная 

информация и 

инструменты для 

отслеживания 

цитируемости 

статей, 

опубликованных в 

научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ Доступ с любого 

компьютера в сети Университета. 

7. Международный 

индекс научного 

цитирования Web 

of Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая 

и реферативная 

информация и 

инструменты для 

отслеживания 

цитируемости 

Перед входом в WoS необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge.com/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА ДЛЯ 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
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статей, 

опубликованных в 

научных изданиях. 

Университета. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей странице в разделе  

"Выберите Вашу Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, полученный 

в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета. 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Философия образования» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалаврита по направлению подготовки 47.03.01 – Философия. Направленность: Коучинг 

и этика бизнеса (академический бакалавр). 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Философия образования» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Философия образования» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Философия образования» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Философия образования» 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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В рамках дисциплины «Философия образования» 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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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) ознакомить студентов с проблематикой, основными 

направлениями и важнейшими идеями философии языка как современной активно 

развивающейся отраслью современной философии. 

Основные задачи: 

• сформировать представление о специфике философского осмысления природы 

языка; 

• расширить и углубить знания о разнообразных подходах к решению проблемы 

значения в современной аналитической философии; 

• расширить знания о проблемах, обсуждаемых в современной философии. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина (модуль) «Философия языка» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 47.03.01 «Философия», 

направленности (профилю) подготовки  «Коучинг и этика бизнеса» по очной форме 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Философия языка» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин (модулей): «Логика», «История зарубежной философии», 

«Философия и методология науки». 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций:  ОПК-10; ОПК-12; ПК-8 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования - программой подготовки бакалавров по направлению подготовки 47.03.01 

«Философия», направленности (профилю) подготовки  «Коучинг и этика бизнеса». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 

Способен 

использовать 

различные методы 

научного и 

философского 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 4-1. Применяет 

философские знания 

как систему, 

позволяющую 

усваивать их в 

качестве основы для 

решения 

теоретических и 

практических 

профессиональных 

задач. 

ПК 4-2. Использует  

знания из различных 

источников 

Знать: уровни, 

методы и формы 

научного познания, 

специфику 

общенаучной, 

специальной и 

философской 

методологии, 

современные методы 

и принципы работы с 

научной 

информацией. 

Уметь: пользоваться 

знаниями из 
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социальной 

информации: научных, 

философских, 

правовых, 

статистических. 

 

 

различных 

источников, 

понимать законы 

функционирования 

социальной 

реальности; на 

философском уровне 

выявлять связи, 

существующие 

между различными 

сферами 

общественной 

жизни, 

формулировать 

собственные выводы 

на основе 

осмысления 

разнородной 

информации. 

Владеть: 

современными 

методами работы с 

информацией, 

способностью 

показать 

преимущество 

философского 

мышления по 

сравнению с 

обыденно-

практическими  

представлениями, 

складывающимися в 

процессе 

приобретения 

жизненного опыта. 

Общие 

профессиональные 

компетенции 

 

ОПК-3 

Способен 

использовать 

методики 

организации и 

ведения учебного 

процесса, применять 

их в педагогической 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

ОПК 4-1.  Знает 

принципы и приемы 

организации учебного 

процесса, а также 

методики измерения 

его эффективности. 

ОПК 4-2. Добивается 

понимания 

слушателями учебного 

материала, освоения 

ими способов учебно-

познавательной или 

практической 

деятельности; умеет 

эффективно строить 

свою работу на основе 

анализа достигнутых 

результатов. 

 

Знать: 

теоретический 

материал 

преподаваемых 

дисциплин, а также  

формы, методы и 

средства 

организации и 

образовательного 

процесса. 

Уметь: 

проектировать, 

планировать и 

осуществлять 

целостный 

педагогический 

процесс. 

Владеть: 

современными 

образовательными 

технологиями и 

методами обучения. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем  дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающихся с 

преподавателем и самостоятельную работу 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения:  

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам учебных занятий) (всего): 

90 90       

Учебные занятия лекционного типа 10 10       

Практические занятия 40 40       

Лабораторные занятия 0 0       

Иная контактная работа 40 40     

Иная контактная работа (практическая 

подготовка) 
40 40     

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 
81 81       

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
 9  9       

Объем дисциплины (модуля) в часах 
180 180       

 

 

2.2. Учебно-тематический план (очная форма 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 

преподавателем 

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
.)

 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

Иная 

контактная 

работа 

 

 В
се

г
о

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

Модуль 1 (семестр 5) 
  

РАЗДЕЛ 1.1 35 17 18 2 8  8 8 

РАЗДЕЛ 1.2 34 16 18 2 8  8 8 

РАЗДЕЛ 1.3 34 16 18 2 8  8 8 

РАЗДЕЛ 1.4 34 16 18 2 8  8 8 

РАЗДЕЛ 1.5 34 16 18 2 8  8 8 
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Контроль 

промежуточной 

аттестации (час.) 

 

9 

   

Общий объем часов 180 81 90 10 40  40 40 

 

РАЗДЕЛ 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  
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Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.  Язык 

как предмет 

философского 

анализа. 

 

 

 

 

18 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Выступление 

с докладом, 

подготовка 

презентации, 

участие в 

научной 

дискуссии 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 2. 

Проблема 

языка в 

философии 

Нового времени 

 

 

 

18 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Выступление 

с докладом, 

подготовка 

презентации, 

участие в 

научной 

дискуссии 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 3. 

Стркутурализм 

в лингвистике 

 

 

 

18 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 
Подготовка 

реферата 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Раздел 4. 

Логический 

анализ языка 

 

 

 

18 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Выступление 

с докладом, 

подготовка 

презентации, 

участие в 

научной 

дискуссии 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

2 
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преподавателя 

Раздел 5. 

Онтологически

е основания 

философии 

языка 

 

 

 

18 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

4 

Выступление 

с докладом, 

подготовка 

презентации, 

участие в 

научной 

дискуссии 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 

Общий объем, 

часов 

 

90 85   18   18   9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

Тема 1. Язык как предмет философского анализа. 

Цель: определить основные проблемы и подходы к анализу языка в классической и 

неклассической философии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Язык как предмет междисциплинарного и философского анализа. Теории языка и 

общефилософские картины мира. Многообразие и сложность проблем, стоящих перед 

философией языка. Проблема определения языка. Основные функции языка: 

коммуникативная, когнитивная символическая, экспрессивная, поэтическая. Язык и 

познание. Язык и культура. Язык в классической философии. "Лингвистический поворот" 

в философии ХХ века, его причины и проявления. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная символическая, 

экспрессивная, поэтическая.  

2. Язык и познание. 

3. Язык и культура. 

4. Язык в классической философии. 

5. "Лингвистический поворот" в философии ХХ века, его причины и проявления. 

 

Тема 2. Проблема языка в философии Античности и Средевековья 

Цель: изучить представления о языке в эпоху Античности и Средневековья. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Логос как космоформирующий принцип. Античные теории наименования. Эйдос и 

понятие. Эйдос и слово. Идеи о языке в диалоге Платона "Кратил". Взаимосвязь категорий 

языка, логики и онтологии у Аристотеля. Проблема языка в средневековой философии: 

отражение лингвофилософской проблематики в дискуссиях номиналистов и реалистов. 

Средневековые дискуссии о классических и новых языках. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Представления о языке в античной и средневековой классике.  

2. Логос как космоформирующий принцип.  

3. Античные теории наименования. Эйдос и понятие. Эйдос и слово.  

4. Идеи о языке в диалоге Платона "Кратил". 

5.  Взаимосвязь категорий языка, логики и онтологии у Аристотеля. 
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6. Проблема языка в дискуссиях номиналистов и реалистов.  

 

Тема 3. Язык в философии ХVII- ХVIII вв. 

Цель: изучить представления о языке в европейской философии ХVII- ХVIII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Язык в философских концепциях XVII - XVIII вв.: рационализм и сенсуализм. 

Язык и логика. Учение о языковом знаке. Философия языка Дж. Локка. Слова как знаки 

идей. Дж.С. Милль как родоначальник денотативной семантики. Проблема 

передаваемости значения (смысла). Взаимосвязь языка с историей общества в учении 

Дж.Вико. Универсальная грамматика Пор-Рояля. Философские проблемы языкознания в 

России (М.В.Ломоносов) 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Язык как аналитический метод в учении Э.Б. де Кондильяка 

2. Происхождение языка в учении Г.Гердера 

3. Языковый знак у Дж. Локка 

4. Пути образования искусственного языка в учении Р.Декарта и Г.Лейбница. 

5. Ж.Ж.Руссо о происхождении языка. 

6. Язык и его роль в культуре в концепции Дж.Вико. 

 

Тема 4. Лингвистическая философия ХIХ века. 

Цель: изучить основные концепции и главных представителей лингвистической 

философии ХIХ века. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

"Натурализм" А.Шлейхера: язык как организм. Философские корни концепции 

Шлейхера. Сравнительно-исторический метод в языкознании. Сущность сравнительно-

исторического метода: принципы и методы исследования Фонетические законы. Понятие 

праязыка. Реконструкция. Сравнительно-историческое языкознание в концепции Ф.Болла. 

Философско-лингвистические взгляды В.Гумбольдта. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Учение В. фон Гумбольдта.  

2. Язык как "созидающий процесс". 

3. Язык и мышление.  

4. Внутренняя форма языка. Язык и "дух народа". 

5. Сравнительно-исторический метод в языкознании 

 

Тема 5. Структурализм в лингвистике. Концепция Ф. де Соссюра. 

Цель: изучить ключевые идеи структуралистской концепции Ф. де Соссюра. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Структурализм как интеллектуальное движение, характеризующееся стремлением 

к раскрытию моделей, лежащих в основе социальных и культурных явлений.  

Структурная лингвистика как методологическое основание структурализма. Философско-

лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. Бинарность языкового знака. Произвольность 

и линейность языкового знака. Структура языка как сеть отношений. Язык и речь. 

Синхрония и диахрония. Семиология и лингвистика. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Истоки структурализма. 

2. Концептуаьные черты структурализма. 

3. Пражская лингвистическая школа. 

4. Американский структурализм. 

5. Лондонская лингвистическая школа. 

6. Курс общей лингвистики Ф. де Соссюра. 
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Тема 6. Концепции Э.Сепира и Б.Л.Уорфа. 

 Цель: уяснить сущность и содержание концепции лингвистического релятивизма 

Э.Сепира и Б.Л.Уорфа и её влияние на развитие философии языка. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Речь как основа мировосприятия и миропонимания. Взаимосвязь языка ч 

условиями жизни и особенностями культурного развития социума. Гипотеза 

лингвистической относительности: язык в концепциях Э.Сепира и Б.Л.Уорфа. Язык -

мышление - опыт человека - окружающий мир. Критика рационалистических теорий 

языка. Грамматика как способ структурирования мира. Относительность понятийных 

систем. Перевод как проблема. Философские аспекты переводоведения. 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1. Структура речи и её влияние на мышление и познание мира. 

2. Взаимосвязь языка, мышления и культуры. 

3. Взаимосвязь языка с поведением человека. 

4. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

5. Современные интерпретации гипотезы лингвистической относительности. 

 

Тема 7. Язык в концепции логического позитивизма 

 Цель: изучить проблему анализа языка в логическом позитивизме 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Язык в концепции логического позитивизма. Анализ языка науки. Поиски 

"идеального языка". Б. Рассел. Концепция логического атомизма. Теория типов. Трактовка 

семантических парадоксов. Иерархия языков: язык объекта и вторичные языки. Понятие 

метаязыка. Теория дескрипций. Дескрипция и имя. Предложение как пропозициональная 

функция. Учение о языке в "Логико-философском трактате" Л. Витгенштейна.  

Логическое единство человеческого знания и форм его выражения.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Логический позитивизм как ведущее направление западной философии начала 

ХХ века. 

2. Философия как деятельность по логическому анализу языка. 

3. Развитие теорий языка в Венском кружке. 

4. Метод логического анализа Б. Рассела. 

5. Логико-философский трактат Л.Витгенштейна. 

6. Проблема демаркации научного знания (принципы верификации и 

фальсификации) 

 

Тема 8. Аналитическая философия. 

 Цель: уяснить основные идеи и главных представителей аналитической 

философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания:   

 Истоки аналитической философии: логико-семантические идеи Г.Фреге и 

Б.Рассела. Трактат Л.Витгенштейна и программа логического позитивизма. 

Аналитическая метафизика: проблема причинности и свобода воли; проблема 

универсалий. Аналитическая эпистемология: проблема знания; радикальный скептицизм и 

его опровержения; теории истины; проблема аттрибуции знания и теории 

интеллектуальных добродетелей. Лингвистический поворот» в аналитической философии. 

Концепция «значения как употребления». Языковые игры и понятие «семейного 

сходства». Философия обыденного языка Дж. Остина. Развитие теории речевых актов в 

работах Дж. Сёрла. Дескриптивная метафизика П. Стросона и понятие «базисного 

элемента» (личность, материальный объект). Каузальная теория референции С. Крипке. 

Семантический экстернализм.  
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 Вопросы для самоподготовки: 

1. Отношение Рассела к традиционным философским проблемам. 

2. Критика метафизики и проблема демаркации в философии неопозитивизма. 

3. Мереология С. Лесневского и проблема концептуальной относительности. 

4. С. Крипке о жесткой десигнации. 

5. Интерналистский и экстерналистский подходы к анализу языкового значения. 

6. Гипотеза Н. Хомского о «ментальном органе языка». 

7. Основные направления метаэтики (когнитивизм, эмотивизм, прескриптивизм). 

18. Р. Рорти, Н. Решер и Х. Патнэм о «смерти» аналитической философии. 

 

Тема 9. Герменевтика.  

 Цель: ознакомить студентов с основными положениями герменевтики как 

философской теории понимания и интерпретации; сформировать представление об 

онтологическом статусе понимания, языка и текста; об исторических этапах становления 

герменевтической теории. 

 Перечень изучаемых элементов содержания:   

 Рождение герменевтики и исторические этапы ее становления. Понимание как 

центральная категория и основная проблема герменевтики. Природа герменевтического 

круга. Проблема интерпретации в герменевтике. Проблема языка в герменевтике. 

Интерпретация как узел герменевтического отношения. Интерпретация и понимание. 

Интерпретация как общенаучный метод и базовая операция социогуманитарного 

познания. Проблема пределов (границ) интерпретации. Коммуникативный аспект 

интерпретации: интерпретация как перевод. Герменевтический аспект проблемы языка. 

Язык как "дом бытия".  Сущность лингвистического поворота: четкое разделение 

философской и научной областей анализа языка. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Понимание как экзистенциал жизни современного человека. 

2. Герменевтический круг: проблема входа и возможность выхода. 

3. Язык как "дом бытия" (Мартин Хайдеггер). 

4. Лингвистический поворот как завершение онтологического поворота. 

5. Человек в языковой картине мира. 

6. Художественное произведение как контекст понимания исторической ситуации. 

7. Художественное произведение как встреча человека с самим собой (Ганс-Георг 

Гадамер) 

 

Тема 10. Проблема соотношения языка и реальности.  

 Цель: Изучить основные концепции соотношения языка и реальности, опираясь 

на идеи логического позитивизма и аналитической философии. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Язык и онтология в философии Г. Фреге. Логический атомизм Б. Рассела: язык как 

отображение структуры реальности; связь между языком и реальностью. Логический 

атомизм Л. Витгенштейна: язык как образ реальности. Языковые каркасы Р. Карнапа. 

Связь между языком и онтологией в философии У.В.О. Куайна: концепция научной 

семантики;  референция и неопределенность перевода; теория онтологической 

относительности и реализм. Обыденный язык и метафизика. Неформальная логика 

естественного языка и понятие референции. Обыденный язык и истина. Дескриптивная 

метафизика П. Стросона. Д. Дэвидсон о связи между значением и истиной.  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Онтологические корни языка. 

2. Референция и «аксиома существования». 

3. Теория языковых каркасов Р. Карнапа. 

4. Онтологические обязательства У.В.О. Куайна. 
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5. Дескриптивная метафизика П. Стросона. 

6. Внутренние и внешние вопросы существования. Принцип терпимости.  

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

4.1. Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося по учебной дисциплине. 

Структурно-тематический план контроля уровня освоенности компетенций в части, 

предусмотренной рабочей программой дисциплины (модулю): 

Структура дисциплины (модуля) Вид контроля Индекс оценочного 

средства 

(индекс дисциплины 

(модуля) из учебного 

плана - № п/п) 

Текущий контроль 

Раздел 1.  Язык как предмет философского анализа. 

Тема 1.1. Теории языка и философские 

картины мира 

Доклад с 

подготовкой 

презентации 

 

Б1.В.ДВ.04.01 

Тема 1.2. Проблема языка в философии 

Античности и Средневековья 

 

Доклад с 

подготовкой 

презентации 

Б1.В.ДВ.04.01 

Контроль по разделу 1 нет  

Раздел 2. Проблемы языка в философии Нового времени 

Тема 2.1. Язык в философии ХVII- ХVIII вв. 

Доклад с 

подготовкой 

презентации 

Б1.В.ДВ.04.01 

Тема 2.2. Лингвистическая философия ХIХ 

века. 

 

Доклад с 

подготовкой 

презентации 

 

Б1.В.ДВ.04.01 

Контроль по разделу 2 нет  

Раздел 3. Структурализм в лингвистике 

Тема 3.1. Концепция Ф. де Соссюра 
Подготовка 

реферата 
Б1.В.ДВ.04.01 

Тема 3.2. Концепции Э.Сепира и Б.Л.Уорфа. 
Подготовка 

реферата 

Б1.В.ДВ.04.01 

Контроль по разделу 3 нет  

Раздел 4. Логический анализ языка 

Тема 4.1. Язык в концепции логического 

позитивизма 

Доклад с 

подготовкой 

презентации 

Б1.В.ДВ.04.01 

Тема 4.2. Аналитическая философия 

Доклад с 

подготовкой 

презентации 

Б1.В.ДВ.04.01 

Контроль по разделу 4 нет  

Раздел 5. Онтологические основания философии языка 

Тема 5.1. Герменевтика. 

Доклад с 

подготовкой 

презентации 

Б1.В.ДВ.04.01 
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Тема 5.2. Модели соотношения языка и 

реальности 

Доклад с 

подготовкой 

презентации 

Б1.В.ДВ.04.01 

 

 

Оценочные средства по формам контроля: 

Текущий контроль 

Индекс оценочного 

средства* 

Раздел / Тема 

Б1.В.ДВ.04.01 Тема 1.1. Теории языка и философские картины мира 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Требования к выполнению 

задания 

1. Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение 

материала из не менее 5-и литературных источников (монографий, 

научных статей и докладов) по выбранной теме. 

2. Основные требования к оформлению: 

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) 

введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) 

выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный 

вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта 

- черный. Гарнитура шрифта основного текста - «Times New Roman» 

или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). 

Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа 

(на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). 

Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила 

составления». 

3. Сдача доклада сопровождается презентацией в  электронном виде 

объемом не менее 20 слайдов. 

4. Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

5. При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 

50% заимствований) работа не принимается. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

 «Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к докладу и его защите 
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выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается 

выполнение требований к написанию и защите доклада. При 

проверке доклада используется сайт www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся 

в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю или в 

день защиты работы. 

Б1.В.ДВ.04.01 Тема 1.2. Проблема языка в философии Античности и 

Средневековья 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Требования к выполнению 

задания 

1. Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение 

материала из не менее 5-и литературных источников (монографий, 

научных статей и докладов) по выбранной теме. 

2. Основные требования к оформлению: 

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) 

введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) 

выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный 

вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта 

- черный. Гарнитура шрифта основного текста - «Times New Roman» 

или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). 

Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа 

(на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). 

Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила 

составления». 

3. Сдача доклада сопровождается презентацией в  электронном виде 

объемом не менее 20 слайдов. 

4. Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

5. При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 
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50% заимствований) работа не принимается. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

 «Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к докладу и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается 

выполнение требований к написанию и защите доклада. При 

проверке доклада используется сайт www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся 

в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю или в 

день защиты работы. 

Б1.В.ДВ.04.01 Тема 2.1. Язык в философии ХVII- ХVIII вв. 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Требования к выполнению 

задания 

1. Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение 

материала из не менее 5-и литературных источников (монографий, 

научных статей и докладов) по выбранной теме. 

2. Основные требования к оформлению: 

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) 

введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) 

выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный 

вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта 

- черный. Гарнитура шрифта основного текста - «Times New Roman» 

или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). 

Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа 

(на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). 

Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 
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ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила 

составления». 

3. Сдача доклада сопровождается презентацией в  электронном виде 

объемом не менее 20 слайдов. 

4. Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

5. При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 

50% заимствований) работа не принимается. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

 «Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к докладу и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается 

выполнение требований к написанию и защите доклада. При 

проверке доклада используется сайт www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся 

в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю или в 

день защиты работы. 

Б1.В.ДВ.04.01  Тема 2.2. Лингвистическая философия ХIХ века. 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Требования к выполнению 

задания 

1. Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение 

материала из не менее 5-и литературных источников (монографий, 

научных статей и докладов) по выбранной теме. 

2. Основные требования к оформлению: 

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) 

введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) 

выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный 

вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта 

- черный. Гарнитура шрифта основного текста - «Times New Roman» 

или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 
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страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). 

Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа 

(на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). 

Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила 

составления». 

3. Сдача доклада сопровождается презентацией в  электронном виде 

объемом не менее 20 слайдов. 

4. Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

5. При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 

50% заимствований) работа не принимается. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

 «Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к докладу и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается 

выполнение требований к написанию и защите доклада. При 

проверке доклада используется сайт www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся 

в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю или в 

день защиты работы. 

Б1.Б.02. - 1 - Б1.Б.02-44 Тема 3.1. Концепция Ф. де Соссюра 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Реферат - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Подготовка и написание реферата по истории науки своего научного 

направления. 

Требования к выполнению 

задания 

Написание реферата на одну из нижеперечисленных тем. 

1. Реферат сдается в бумажном и электронном виде. 

2. При проверке реферата на антиплагиат (более 30% 

заимствований) работа не зачитывается. Недопустимо 

переписывание рефератов, выложенных в интернете. 

3. Структура  реферата включает 2-3 основных вопроса и должна 

быть подчинена раскрытию заявленной темы. 

4. Объем реферата – около 0,75 п.л. (30 000 знаков). 
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5. В список литературы включаются монографии, научные статьи, 

материалы научных конференций, депонированные рукописи, 

ссылки на использованные сайты интернета. При написании работы 

студент должен использовать, по крайней мере, 1-2  первоисточника 

и 2-3 теоретических и учебных изданий. 

6. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила 

составления». 

7. При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - 

(более 50% заимствований) работа не принимается. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

 «Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается 

выполнение требований к написанию и защите реферата. При 

проверке реферата используется сайт www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся 

в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю или в 

день защиты работы. 

Б1.Б.02. - 1 - Б1.Б.02-10 Тема 3.2. Концепции Э.Сепира и Б.Л.Уорфа. 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Реферат - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Подготовка и написание реферата по истории науки своего научного 

направления. 

Требования к выполнению 

задания 

1. Реферат сдается в бумажном и электронном виде. 

2. При проверке реферата на антиплагиат (более 30% 

заимствований) работа не зачитывается. Недопустимо 

переписывание рефератов, выложенных в интернете. 

3. Структура  реферата включает 2-3 основных вопроса и должна 

быть подчинена раскрытию заявленной темы. 

4. Объем реферата – около 0,75 п.л. (30 000 знаков). 

5. В список литературы включаются монографии, научные статьи, 

материалы научных конференций, депонированные рукописи, 

ссылки на использованные сайты интернета. При написании работы 

аспирант должен использовать, по крайней мере, 2-3  

первоисточника и 3-5 теоретических и учебных изданий. 

6. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 
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ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования 

и правила составления». 

7. При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - 

(более 50% заимствований) работа не принимается. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается 

выполнение требований к написанию и защите доклада. При 

проверке доклада используется сайт www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся 

в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю или в 

день защиты работы. 

Б1.Б.02. - 1 - Б1.Б.02-10 Тема 4.1. Язык в концепции логического позитивизма 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

 

Требования к выполнению 

задания 

1. Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение 

материала из не менее 5-и литературных источников (монографий, 

научных статей и докладов) по выбранной теме. 

2. Основные требования к оформлению: 

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) 

введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) 

выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный 

вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта 

- черный. Гарнитура шрифта основного текста - «Times New Roman» 

или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). 

Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа 

(на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 
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используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). 

Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила 

составления». 

3. Сдача доклада сопровождается презентацией в  электронном виде 

объемом не менее 20 слайдов. 

4. Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

5. При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 

50% заимствований) работа не принимается. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

 «Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к докладу и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается 

выполнение требований к написанию и защите доклада. При 

проверке доклада используется сайт www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся 

в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю или в 

день защиты работы. 

Б1.Б.02. - 1 - Б1.Б.02-10 Тема 4.2. Аналитическая философия 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

 

Требования к выполнению 

задания 

1. Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение 

материала из не менее 5-и литературных источников (монографий, 

научных статей и докладов) по выбранной теме. 

2. Основные требования к оформлению: 

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) 

введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) 

выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный 

вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 
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А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта 

- черный. Гарнитура шрифта основного текста - «Times New Roman» 

или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). 

Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа 

(на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). 

Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила 

составления». 

3. Сдача доклада сопровождается презентацией в  электронном виде 

объемом не менее 20 слайдов. 

4. Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

5. При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 

50% заимствований) работа не принимается. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к докладу и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается 

выполнение требований к написанию и защите доклада. При 

проверке доклада используется сайт www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся 

в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю или в 

день защиты работы. 

Б1.Б.02. - 1 - Б1.Б.02-10 Тема 5.1. Герменевтика. 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

проверочного мероприятия 

Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

 

Требования к выполнению 

задания 

1. Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение 

материала из не менее 5-и литературных источников (монографий, 

научных статей и докладов) по выбранной теме. 

2. Основные требования к оформлению: 

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) 
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введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) 

выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный 

вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта 

- черный. Гарнитура шрифта основного текста - «Times New Roman» 

или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). 

Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа 

(на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). 

Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила 

составления». 

3. Сдача доклада сопровождается презентацией в  электронном виде 

объемом не менее 20 слайдов. 

4. Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

5. При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 

50% заимствований) работа не принимается. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к докладу и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Методика обработки и 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается 

выполнение требований к написанию и защите доклада. При 

проверке доклада используется сайт www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся 

в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю или в 

день защиты работы. 

Б1.Б.02. - 1 - Б1.Б.02-10 Тема 5.2. Модели соотношения языка и реальности 

Содержание задания для 

рубежного контрольно-

Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 
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проверочного мероприятия различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

 

Требования к выполнению 

задания 

1. Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение 

материала из не менее 5-и литературных источников (монографий, 

научных статей и докладов) по выбранной теме. 

2. Основные требования к оформлению: 

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) 

введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) 

выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный 

вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта 

- черный. Гарнитура шрифта основного текста - «Times New Roman» 

или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). 

Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа 

(на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). 

Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила 

составления». 

3. Сдача доклада сопровождается презентацией в  электронном виде 

объемом не менее 20 слайдов. 

4. Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

5. При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 

50% заимствований) работа не принимается. 

Критерии оценки по 

содержанию и качеству 

«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к докладу и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Методика обработки и 1. При обработке результатов оценочной процедуры учитывается 



 24 

форматы представления 

результатов оценочных 

процедур 

выполнение требований к написанию и защите доклада. При 

проверке доклада используется сайт www.antiplagiat.ru. 

2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся 

в срок не позднее 1 недели после сдачи работы преподавателю или в 

день защиты работы. 

 

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 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ПК-4 Способен использовать 

различные методы 

научного и философского 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: уровни, методы и формы 

научного познания, специфику 

общенаучной, специальной и 

философской методологии, 

современные методы и принципы 

работы с научной информацией.  

 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: пользоваться знаниями из 

различных источников, понимать 

законы функционирования 

социальной реальности; на 

философском уровне выявлять 

связи, существующие между 

различными сферами общественной 

жизни, формулировать собственные 

выводы на основе осмысления 

разнородной информации. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: современными методами 

работы с информацией, 

способностью показать 

преимущество философского 

мышления по сравнению с 

обыденно-практическими  

представлениями, 

складывающимися в процессе 

приобретения жизненного опыта. 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

ОПК-3 

Способен использовать 

методики организации и 

ведения учебного 

процесса, применять их в 

педагогической 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

Знать: теоретический материал 

преподаваемых дисциплин, а также  

формы, методы и средства 

организации и образовательного 

процесса. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: проектировать, планировать 

и осуществлять целостный 

педагогический 

процесс. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: современными 

образовательными технологиями и 

методами обучения. 

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 

ПК-4; ОПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность изложения, 

умение самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – отлично (зачтено);  

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  - хорошо 

(зачтено); 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала – 

удовлетворительно (зачтено); 

4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки  - неудовлетворительно (не 

зачтено). 

ПК-4; ОПК-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 – отлично (зачтено); 

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 – хорошо (зачтено); 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению – 

удовлетворительно (зачтено); 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  задание ПК-4; ОПК-3 Этап Аналитическое задание 
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формирования 

навыков и 

получения опыта.  

(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. 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания – не 

удовлетворительно (не зачтено) 

 

 

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. 

 

Примерная тематика научных докладов (презентаций) 

1. Коннотация и денотация в семантике Дж.С. Милля. 

2. Взгляды Г. Фреге и Б. Рассела о значении имен собственных: сходства и 

различия. 

3. Теория дескрипций Б. Рассела и ее значение для семантики. 

4. Дескриптивный подход к значению имен собственных: аргументыs pro и contra. 

5. Теория радикальной интерпретации Дональда Дэвидсона. 

6. Термины естественных классов и проблема их значения. 

7. Аргументы Пола Крипке против дескриптивной теории значения имен 

собственных. 

8. Семантическая теория истины А. Тарского и ее значение для формальной 

семантики. 

9. Критика П. Стросоном теории дескрипций Б. Рассела. 

10. Аргументы Х. Патнэма в пользу теории прямой референции. 

11. Каузалььная теория референции. 

12. Сзязь между понятиями истины и значения в семантики Г. Фреге. 

13. Истинностно-условная семантика Д. Дэвидсона. 

14. Прокт систематической теории значения Д. Дэвидсона. 

15. Верификационистская теория значения в логическом позитивизме.. 

16. Значение и верификация. 

17. Р. Карнап о внешних и внутренних вопросах существования. 

18. Теория радикаьного перевода У.В.О. Куайна. 

19. Объективность смысла: Фреге против Локка. 

20. У.В.О Куайн о неопределенности перевода. 

21. Имена собственные и жесткая десигнация. 

22. Н. Хомский о врожденности языка. 

23. П. Грайс о значении предложения и значении, подразумеваемым говорящим. 

24. Теория речевых актов Дж. Остина. 

25. Принцип композициональности и его роль в семантике. 

26. Теория импликатур П. Грайса. 

27. Семантическая концепция реализма М. Даммита. 

28. Гипотеза лингвистической относительности Сепира и Уорфа. 

29. Речевой акт и его структура. 

30. Метод экстенсионала и интенсионала Р. Карнапа. 
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Теоретические вопросы к зачёту 

1. Предмет философии языка. Роль философии языка в аналитической философии. 

2. Теория языка Дж. Локка. Слово как знак идеи. Аргументы против теории Локка. 

3. Основные стратегии защиты теории Локка. 

4. Понятие референции. Референция как отношение и как действие.  

5. Денотативная семантика Дж. С. Милля. Денотация и коннотация.  

6. Каузальная теория референции С. Крипке. Аргументы против данных теорий. 

7. Основные понятия теории значения Г. Фреге. Принципы контекстуальности, 

композициональности и взаимозаменяемости.  

8. Аргументы Фреге в пользу введения понятия «смысл» (Sinn) в теорию значения. 

9. Имена собственные и определенные дескрипции в теории значения Б. Рассела. 

10. Проблемы теории именования. Теория дескрипций. 

11. Имена собственные и теория прямой референции. 

12. Аргументы С. Крипке против дескриптивной теории значения.  

13. Термины естественных классов и прямая теория референции.  

14. Теория радикального перевода У.В.О. Куайна. Стимульное значение. 

15. Неопределенность перевода и скептицизм в отношении значения. 

16. Неопределенность перевода: различие в позициях У.В.О. Куайна и П. Дюэма 

17. Истина как семантическое понятие.  

18. Истинностные значения и условия истинности в семантике Г. Фреге. 

19. Истинностно-условная семантика Д. Дэвидсона. 

20. Значение как употребление. Аргументы Дж. Остина в пользу введения понятия 

«перформатив». 

21. Теория речевых актов Дж. Остина.  Классификация речевых актов. 

22. Трактовка лингвистического значения П. Грайсом.  

23. Роль намерений и конвенций в трактовке значения П.Грайса. 

24. Система редукций в теории значения П. Грайса. Понятие коммуникативного 

намерения.  

25. Знание языка и понятие универсальной грамматики в теории Хомского.  

26. Специфика знания языка в трактовке М. Даммита. 

27. Язык и онтология. Теория языковых каркасов Р. Карнапа. 

28. Философско-лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. 

 

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 
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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) 

 Основная литература 

1. Барышников, П. Н.  Философия языка: исторические перспективы : учебник для 

вузов / П. Н. Барышников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13119-2. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449238 (дата 

обращения: 01.02.2021). 

2. Шульга, Е. Н.  Современная философская герменевтика: понимание и интерпретация : 

учебник для вузов / Е. Н. Шульга. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10841-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455969 (дата 

обращения: 01.02.2021). 

 

Дополнительная литература 

1. Каган, М. С.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06178-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453006 (дата обращения: 01.02.2021). 

2. Соссюр, Ф.  Курс общей лингвистики / Ф. Соссюр ; переводчик А. М. Сухотин ; под 

редакцией Р. О. Шор. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 303 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-05835-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455043 (дата обращения: 01.02.2021). 

 

 

Обучающиеся по программе бакалавриата в университете имеют доступ к следующим 

современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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2.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

3.  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. 

4. 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.co

m/ 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.  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. 

 

http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
https://www.prlib.ru/
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Обучающиеся по программе бакалавриата в университете имеют доступ к 

следующим системам автоматизированной проверки русскоязычных текстов на наличие 

заимствованных фрагментов: 

 

Название системы 

автоматизированно

й проверки 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Антиплагиат.Вуз Реализуется технология проверки текстовых 

документов на наличие заимствований из 

общедоступных сетевых источников. 

Функциональное ядро "Антиплагиат" использует 

алгоритмы, обеспечивающие быстрый  поиск 

заимствованных фрагментов, а также гарантирует 

корректную обработку русскоязычных текстов. 

https://rgsu.antiplagiat.

ru/ 

100% доступ 

Руконтекст Cистема поиска плагиата, разработанная Институтом 

Системного Анализа РАН  

совместно с резидентом IT-кластера Сколково 

“Руконт” 

https://rucont.ru 

100% доступ 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Компьютерная программа DVD. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

М.: ООО  VIDEOGame, 2009. 

2. Компьютерная программа CD «Иллюстрированный энциклопедический 

словарь». М.: Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2003. 

3. www.elementy.ru – сайт «Элементы большой науки. Энциклопедия» 

4. http://www.n-t.ru/tp/in/ -Текущие публикации: История науки. 

5. http://socgum-zhurnal.ru/ - журнал «Социально-гуманитарные знания». 

6. http://www.vphil.ru/ - журнал «Вопросы философии». 

7. http://www.ons2000.chat.ru/ - журнал «Общественные науки и современность». 

http://iph.ras.ru/ - Институт философии РАН. 

8. Б. Рассел. Логический атомизм - http://philosophy.ru/lib/philyaz/philyaz_325.html 

9. Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат  

http://philosophy.ru/lib/philyaz/philyaz_323.html 

10. Л. Витгенштейн. Философские исследования 

http://philosophy.ru/lib/philyaz/philyaz_325.html 

11. М.В.Лебедев, А.З.Черняк Онтологические проблемы референции. - 

www.philosophy.ru/library/chern/01/ 

12. Р. Барт. Структурализм как деятельность - 

http://philosophy.ru/lib/philyaz/philyaz_294.html 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Философия языка» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

http://www.elementy.ru/
http://www.n-t.ru/tp/in/
http://www.mavicanet.com/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=599877
http://socgum-zhurnal.ru/
http://www.vphil.ru/
http://www.ons2000.chat.ru/
http://iph.ras.ru/
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, 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 занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование аспирантов 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 работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении 
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неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком хорошие 

результаты.  

При подготовке к экзамену (зачету) по теоретической части следует выделить в 

каждом вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

продумать примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

5.4.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине (модулю) 

Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Сотовый телефон. 

3. Проектор. 

 

 Программное обеспечение 

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level.  

2. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition. Fine Rider, 

3. Internet Explorer, 

 

Информационные справочные системы  

Название 

электронного 

ресурса 

 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 
Диссертационный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 919 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  

Университета. 
Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная 

библиотека и база для исследований и учебных 

курсов в области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и 

исследователей,  работавших на территории 

России. Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

На сайте представлены учебники, лекции, 

доклады, монографии по естественным и 
http://studentam.net 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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учебников гуманитарным наукам. 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/13145

4.html 

100% доступ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине (модулю): 

Для изучения дисциплины (модуля) «Философия языка» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

47.03.01 «Коучинг и этика бизнеса» 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). 

http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

об основных направлениях в теоретических исследованиях философии экономики с последующим 

применением в профессиональной сфере в области философии, а также  при разработке стратегий 

на основе этических кодексов деловой среды.  

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи (в сфере научно-исследовательской, педагогической и организационно-управленческой  

деятельности): 

- Осуществлять сбор, анализ, классификацию и систематизацию научной информации 

по философии экономики; 

- готовить информационные сообщения, доклады и тезисы по проблемам философских 

оснований и методологических принципов исследования экономической сферы; 

- готовить научные обзоры, аннотации, рефераты по тематике теории экономических 

исследований; 

- на основе знаний по философии экономики осуществлять педагогическая и учебно-

методическая деятельность; 

- применение полученных знаний и навыков в области философии экономки  для 

организации и планирования своей профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Философия экономики» реализуется в вариативной части 

профессионального модуля дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной 

программы «Философия» по направлению подготовки «47.03.01» заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Философия экономики» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Философия», «Экономика» 

Изучение учебной дисциплины «Философия экономики» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Теория лидерства». 

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 учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и профессиональных компетенций:  

• способностью использовать базовые философские знания в процессе принятия 

управленческих решений УК-10, ПК-1, ПК-2 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Философия» по направлению подготовки «47.03.01».  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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Универсальная УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели формы 

участия 

государства в экономике 

УК-10.2. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей, 

использует 

финансовые инструменты 

для 

управления личными 

финансами 

(личным бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

Знать: основные 

документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность; 

источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

принципы 

планирования 

экономической 

деятельности 

Уметь: 

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, 

использовать методы 

экономического 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Владеть: навыками 

применения 

экономических 

инструментов 

Профессиональ

ная 

ПК-1 Способен 

использовать 

базовые 

философские 

знания в процессе 

принятия 

управленческих 

решений 

ПК-1.1 владеет навыками 

использования и 

применения основных 

философских и научных 

методов исследования 

рискогенных процессов 

ПК-1.2 Может свободно 

использовать 

современные методы 

философскотеоретического 

знания с позиции 

разных уровней 

систематизации 

философского знания 

Знать: современные 

философские 

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 

Профессиональ

ная 

ПК-2 Способен к 

планированию, 

организации и 

управлению своей 

профессиональной 

деятельностью и 

ПК-2.1 владеет навыками 

применения основных 

философских и научных 

методов в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Знать: типы 

организационных 

структур, 

их основные 

параметры и 

принципы 
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работой различных 

коллективов 

ПК-2.2  Может 

использовать 

современные методы 

философскотеоретического 

знания с 

позиции целей и задач 

организации свой 

профессиональной 

деятельности 

проектирования 

Уметь:  

Выстраивать  

межличностное 

взаимодействие. 

 

Владеть: методами 

планирования и 

организации  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных 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 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 В ЧАСАХ 108 108    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

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
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
С

Р
С

 +
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
го

 т
и

п
а
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
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Модуль 1 (семестр 8) 
 

Раздел 1. Философия 

экономики как 

исследовательское 

направление 

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

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч
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ч
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и
 

В
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л
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е 
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р

а
к

т
. 
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д
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н

и
й

, 
ч
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с 

Ф
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р
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а
 п

р
а
к
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и
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за
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Ф
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о
 

т
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у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у

т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1.1 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

Реферативный 

обзор научной 

работы 

3 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Раздел 1.2 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 

Реферативный 

обзор научной 

работы  

4 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 
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Раздел 1.3 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

Доклад в 

сопровождении 

презентации 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

0 

Общий 

объем, часов 
54 24   20   9   0 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Цель: сформировать способность принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-10), к использованию базовых философских знаний в 

процессе принятия управленческих решений (ПК-1), к планированию, организации и управлению 

своей профессиональной деятельностью и работой различных коллективов (ПК-2). 

 

Тема 1. 1. Экономика в условиях информатизации общества 

Тема 1.2. Электронная коммерция 

Тема 1.3. Финансовые рынки и экономика будущего. 

Тема 1.4. Криптовалюты и трансформации современного мира.  

 

 Проблемное поле философии экономики. Предпосылки и социальные последствия 

информатизации экономики во второй половине двадцатого века. Информатизация экономики и 

динамика развития производства. Информационная экономика и процесс глобализации. 

Международное разделение труда и проблема новых форм рабства. Философские основания 

современных теорий налогообложения. Универсализация как магистральное направление развития 

производства. Общество потребления как базовый концепт современной экономики.   

Предпосылки возникновения электронной коммерции. Преимущества и риски электронной 

коммерции. Поисковые системы и проблема продвижения товара в электронной коммерции. 

Дружественный пользовательский интерфейс и условия его создания. Социально-культурные и 

психологические факторы развития электронной коммерции. Проблемы манипулирования 

сознанием и мошенничество в электронной коммерции. Особенности формирования личности 

потребителя нового типа. 

Фундаментальные идеи финансового мира. Проблемное поле философии финансов. Тренды 

развития глобальных финансов и признаки новой экономики. Современные дискуссии о роли 

финансовой элиты в определении судеб мира.  Философия финансов в условиях формирования 

альтернативной экономики России. Финансы цифровой экономики. Финансовые технологии в 

условиях модернизации финансовой системы. 

Революционная роль криптовалют. Современные дискуссии о значимости принципа доверия. 

Проблемы правовой легитимизации криптовалют. Мифологизация биткоина и его создателя. 

Современные дискуссии о необходимости и статусе крипторубля. Институциональные инвесторы и 

NFT в криптоиндустрии.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблемное поле философии экономики. 

2. Предпосылки и социальные последствия информатизации экономики во второй 

половине двадцатого века.  

3. Философские основания современных теорий налогообложения.  

4. Общество потребления как базовый концепт современной экономики.   

5. Предпосылки возникновения электронной коммерции. 

6. Преимущества и риски электронной коммерции.  

7. Особенности формирования личности потребителя нового типа. 

8. Проблемное поле философии финансов.  

9. Тренды развития глобальных финансов и признаки новой экономики.  

10. Философия финансов в условиях формирования альтернативной экономики России.  

11. Финансы цифровой экономики.  

12. Революционная роль криптовалют.  

13. Проблемы правовой легитимизации криптовалют. Институциональные инвесторы и 

NFT в криптоиндустрии.  
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка реферативного 

обзора  научной  работы Джона Перкинса. Исповедь экономического убийцы / Пер. с англ. – М.: 

Претекст, 2014.  

Выделяются основные идеи, изученной научной работы, даются собственные комментарии к 

ним, выражающие аргументированное согласие или несогласие с концепцией автора. 

Обосновывается значение данной работы для исследований в области социальной философии. 

Материал оформляется в виде   презентации, которая содержит 20 слайдов и выполнена в 

PowerPoint. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Цель: сформировать способность принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-10), к использованию базовых философских знаний в 

процессе принятия управленческих решений (ПК-1), к планированию, организации и управлению 

своей профессиональной деятельностью и работой различных коллективов (ПК-2). 

 

 

Тема 2. 1. Социально-экономическая сущность маркетинга 

Тема 2.2. Маркетинговые школы и направления 

Тема 2. 3. Маркетинговая среда.  

Тема 2.4. Поведение потребителей и создание маркетинговых ценностей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

 

Основные подходы к определению маркетинга. Исторические исследования сущности 

маркетинга. Этапы эволюции маркетинга. Основные подходы к определению предмета маркетинга.  

Становление маркетинга в России.  

Базовые категории маркетинга. Принципы маркетинга.  Классификация маркетинговых 

исследований. Виды маркетинга. Функции маркетинга и определение конечной цели маркетинговых 

исследований. Методы маркетинговых исследований. Социокультурная обусловленность 

теоретических построений маркетинга. Особенности восточного. европейского, американского 

маркетинга.   

Маркетинговые школы и направления. Философские основания и идеологические истоки 

маркетинга. Социальные парадигмы У.Ростоу, Дж. К.Гэлбрейта, Д.Белла. М.Кастельса, Г.Бехманна  
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и их значение для маркетинговых исследований. Дискуссии о значении маркетинговой теории: 

возможна ли научная теория в маркетинге. 

Маркетинговая среда и факторы ее детерминирующие. Психологические основы маркетинга. 

Идеи З.Фрейда, К.Юнга и А.Адлера  и их влияние  на становление и развитие маркетинговой 

психологии. Социальная, когнитивная и физиологическая психология – фундамент маркетинговой 

психологии.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что изучает маркетинг? 

2. Основные этапы эволюции маркетинга 

3. Основные школы и направления маркетинга во второй половине двадцатого века.  

4. Общее и различия в подходах к определению маркетинга в американской и 

европейской исследовательских традициях. 

5. Достижения и критика школы маркетинг менеджмента. 

6. Влияние специфики российского культурно-исторического типа на представления о 

сущности маркетинга.  

7. Факторы, определяющие маркетинговую среду 

8. Модели процесса принятия решений потребителем  

9. Основные методы воздействия на потребителей.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка реферативного 

обзора  научной  работы Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. 

Классический зарубежный учебник — СПб.: Питер, 2007. 

Выделяются основные идеи, изученной научной работы, даются собственные комментарии к 

ним, выражающие аргументированное согласие или несогласие с концепцией автора. 

Обосновывается значение данной работы для исследований в области социальной философии. 

Материал оформляется в виде   презентации, которая содержит 20 слайдов и выполнена в 

PowerPoint. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 

МАРКЕТИНГА 

 

Цель: сформировать способность принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-10), к использованию базовых философских знаний в 
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процессе принятия управленческих решений (ПК-1), к планированию, организации и управлению 

своей профессиональной деятельностью и работой различных коллективов (ПК-2). 

 

Тема 3.1. Продвижение ценностей: особенности маркетинговых коммуникаций 

Тема 3.2. Этика маркетинга.  

Тема 3.3. Нетрадиционные формы маркетинга 

Тема 3.4.  Тенденции развития маркетинга и его будущее. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Роль маркетинговых коммуникаций. Способы разработки эффективных коммуникаций. 

Создание системы маркетинговых коммуникаций. Управление процессом интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Разработка и управление рекламной программой. Маркетинг связей 

с общественностью. 

 Управление личными коммуникациями. Прямой маркетинг. Интерактивный маркетинг. 

Организация службы сбыта. Управление торговым персоналом. Принципы личной продажи. 

Ведение переговоров.  

Этика маркетинга как раздел деловой этики. П.Мерфи и К Лазняк об особенностях развития 

этики маркетинга. Классификация этических проблем в маркетинге. Основные этические теории 

справедливости и добродетели и и применение в маркетинге. Нормативная этика маркетинга и ее 

разновидности. ESOMAR — «кодекс чести» маркетинговых исследователей. Права респондентов. 

Этические требования к исследователям и клиентам. Взаимодействие со специализированными 

организациями в области маркетинговых исследований Перспективы развития этики маркетинга. 

Постмодернизм как философское течение. «Общество потребления» Ж.Ж.Бодрийара. 

особенности постмодернистского маркетинга. Проблемы и трудности постмодернистского 

маркетинга, этическая оценка идей постмодернистского маркетинга. 

Нейромаркетинг как новейшая маркетинговая технология.  Нейромаркетинговые технологии 

изучения потребительского поведения. Становление этики нейромаркетинга. Классификация зон 

рисков. биоэтические, профессионально-этические и гуманистистические проблемы этики 

нейромаркетинга. Основные задачи и цели исследований этики нейромаркетинга. 

Использование в нетрадиционном маркетинге технологий формирования ажиотажного 

спроса. Концепция ажиотажного спроса. Эпатаж и интрига как инструменты нетрадиционного 

маркетинга. «Ажиотажные» маркетинговые технологии — «special event». Этическая оценка 

технологий нетрадиционного маркетинга. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы разработки эффективных коммуникаций.  

2. Создание системы маркетинговых коммуникаций. 

3. Разработка и управление рекламной программой  

4. Классификация этических проблем в маркетинге  

5. Основные этические теории справедливости и добродетели и их применение в 

маркетинге. 

6. ESOMAR — «кодекс чести» маркетинговых исследователей. 

7. Этические требования к исследователям и клиентам. 

8. Перспективы развития этики маркетинга. 

9. Особенности постмодернистского маркетинга.  

10. Этическая оценка идей постмодернистского маркетинга.  

11. Нейромаркетинг как новейшая маркетинговая технология  

12. Основные задачи и цели исследований этики нейромаркетинга. 

13. Концепция ажиотажного спроса. 

14. Этическая оценка технологий нетрадиционного маркетинга 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Подготовить доклад по одной из вышеперечисленных тем в сопровождении презентации (20 

слайдов): 

Темы докладов: 

1. Подсознание: его роль и функции в маркетинге (примеры применения технологий 

нейромаркетинга в практической деятельности). 

2. Перспективы и опасности нейромаркетинга. 

3. Продвижение  бренда как новой религии в нетрадиционном маркетинге: этическая 

правомерность. 

4. Интрига в рекламе: анализ теехнологий нетрадиционного маркетинга (на практических 

примерах). 

5. Слухи как элемент формирования ажиотажного спроса в нетрадиционном маркетинге (на 

практических примерах). 

6. «Флэш-моб» как рекламная акция в нетрадиционном маркетинге (на практических 

примерах). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 

№ 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 4. 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 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: основные 

документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность; 

Этап формирования знаний 
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источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

принципы 

планирования 

экономической 

деятельности 

Уметь: обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, 

использовать методы 

экономического 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

применения 

экономических 

инструментов 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 

Уметь: планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской позиции 

и предотвращение 

коррупции в 

социуме  

Этап формирования умений 

Владеть: Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

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 

по ее 

совершенствованию; 

Этап формирования умений 

Владеть: 

Способностью 

осуществлять  

независимую, 

самостоятельную 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 
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оценку  

управленческих задач 

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 

УК-10, ПК-1, ПК-2 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 
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последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

УК-10, ПК-1, ПК-2 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. 

УК-10, ПК-1, ПК-2 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка статьи 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

1) Студент  хорошо знаком с 

профильными работами 

ученых по выбранной теме. 

Выявлены сильные и слабые 

стороны концептуальных 

подходов к решению 
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применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

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. Проблемное поле философии экономики. 

2.  Предпосылки и социальные последствия информатизации экономики во второй половине 

двадцатого века. 

3.  Информационная экономика и процесс глобализации.  

4.  Общество потребления как базовый концепт современной экономики.   

5. Предпосылки возникновения электронной коммерции. 

6.  Преимущества и риски электронной коммерции.  

7. Социально-культурные и психологические факторы развития электронной коммерции. 

8.  Проблемы манипулирования сознанием и мошенничество в электронной коммерции. 

9. Особенности формирования личности потребителя нового типа. 

10. Проблемное поле философии финансов. 

11.  Тренды развития глобальных финансов и признаки новой экономики.  

12.  Философия финансов в условиях формирования альтернативной экономики России.  

13. Финансы цифровой экономики.  

14. Революционная роль криптовалют.  

15. Проблемы правовой легитимизации криптовалют. Мифологизация биткоина и его 

создателя.  

16.  Институциональные инвесторы и NFT в криптоиндустрии.  

17. Предпосылки становления, формирования и развития маркетинга. 

18. Основные этапы эволюции маркетинга 

19. Основные школы и направления маркетинга во второй половине двадцатого века.  

20. Тенденции развития маркетинга в современную эпоху 
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21. Подсознание: его роль и функции в маркетинге (примеры применения технологий 

нейромаркетинга в практической деятельности). 

22. Перспективы и опасности нейромаркетинга. 

23. Продвижение бренда как новой религии в нетрадиционном маркетинге: этическая 

правомерность. 

24. Интрига в рекламе: анализ технологий нетрадиционного маркетинга (на практических 

примерах). 

25. Слухи как элемент формирования ажиотажного спроса в нетрадиционном маркетинге (на 

практических примерах). 

26. «Флэш-моб» как рекламная акция в нетрадиционном маркетинге (на практических 

примерах).  

27. Особенности маркетинговой программы для глобального рынка 

28. Особенности разработки маркетинговой стратегии с учетом изменения сознания 

потребителей в постглобализационную эпоху. 

29. Геймификация и маркетинг. 

30. Маркетинг в электронной коммерции 

Аналитические задания 

1. Выделить и охарактеризовать экономические факторы, определяющие маркетинговую 

среду России.  

2. Выделить и охарактеризовать демографические факторы, определяющие маркетинговую 

среду России.  

3. Выделить и охарактеризовать социокультурные факторы, определяющие маркетинговую 

среду России.  

4. Выделить и охарактеризовать политико-правовые факторы, определяющие 

маркетинговую среду России.  

5. Выделить и охарактеризовать технологические факторы, определяющие маркетинговую 

среду России.  

6. Выделить и охарактеризовать географические и природные факторы, определяющие 

маркетинговую среду России.  

7. Проанализировать стратегию работы с потребителями компании «Интернет-магазин 

Озон» 

8. Проанализировать стратегию работы с потребителями компании «Вкус Вилл (Избенка)» 

9. Проанализировать стратегию работы с потребителями компании «Лаборатория 

Касперского» 

10. Проанализировать стратегию работы с потребителями компании «BILLA» 

11. Проанализировать стратегию работы с потребителями компании «Мегафон» 

12. Проанализировать стратегию создания системы эффективных маркетинговых 

коммуникаций компании «Аптека Столички» 

13. Проанализировать стратегию создания системы эффективных маркетинговых 

коммуникаций авиакомпании «Сибирь» 

14. Проанализировать стратегию создания системы эффективных маркетинговых 

коммуникаций компании «Азбука вкуса» 

15. Проанализировать стратегию создания системы эффективных маркетинговых 

коммуникаций компании «Теремок» 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
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Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

– программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Гаврилов, Л. П.  Электронная коммерция : учебник и практикум для вузов / 

Л. П. Гаврилов. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 521 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14897-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489784 

2. Инновационный маркетинг : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. В. Карпова 

[и др.] ; под редакцией С. В. Карповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00354-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432149  

3. Инновационный маркетинг : учебник : [16+] / И.А. Красюк, С.М. Крымов, Г.Г. Иванов, 

М.В. Кольган. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 170 с. : ил., табл. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600310  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Булгаков, С. Н.  Философия хозяйства / С. Н. Булгаков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 282 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11857-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471555 

2. 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  

3. Пономарёва, Е. А. Бренд-менеджмент : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. А. Пономарёва. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9046-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/ 

4. Катаев, А.В. Digital-маркетинг : учебное пособие : [16+] / А.В. Катаев, Т.М. Катаева, 

И.А. Названова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2020. – 163 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598669  

5. Дубровин, И.А. Поведение потребителей : учебное пособие / И.А. Дубровин. – 4-е изд. 

– Москва : Дашков и К°, 2020. – 312 с. : ил – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112216 5.2  

https://urait.ru/bcode/489784
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600310
https://urait.ru/bcode/471555
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598669
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112216
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Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

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/jo

urnal 

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/lib

rary 

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/1

31454.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 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Философия экономики»  предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует 

информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе 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. 

http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.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 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.  
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При подготовке к зачетам обратите внимание на защиту практических заданий на основе 

теоретического материала. 

При подготовке по теоретической части учебной дисциплины 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  

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. Также обучающиеся могут 

пользоваться отдельными изданиями электронно-библиотечной системы «Библио-онлайн» 

(издательства «Юрайт»). 

5.4.2. Программное обеспечение  

Microsoft Office (Word, Excel) 

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 

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 

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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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 

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 

http://gigabaza.ru/doc/131

454.html 

100% доступ 

 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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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 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения учебной дисциплины «Философия экономики»  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 «Философия экономики»  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 

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 

http://pravo.eup.ru/
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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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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о об основных направлениях в теоретических исследованиях теории 

лидерства с последующим применением в профессиональной сфере в области философии, 

а также  при разработке коучинговых стратегий на основе этических кодексов деловой 

среды.  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере научно-исследовательской, педагогической и 

организационно-управленческой  деятельности): 

- Осуществлять сбор, анализ, классификацию и систематизацию научной 

информации по теории лидерства; 

- готовить информационные сообщения, доклады и тезисы по проблемам теории 

лидерства; 

- готовить научные обзоры, аннотации, рефераты по тематике философских проблем 

теории лидерства и его связи с коучингом и деловой этикой; 

- на основе знаний по теории лидерства осуществлять педагогическая и учебно-

методическая деятельность в коучинг-тренингах. 

- применение полученных знаний и навыков в области теории лидерства  для 

организации и планирования своей профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Теория лидерства» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Философия»» по направлению 

подготовки 47.03.01 – Философия, направленность «Коучинг и этика бизнеса» 

(академический бакалавр) очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Теория лидерства» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин (модулей): «Этика», «Философская антропология»,  «Аксиология». 

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 и профессиональных компетенций: УК-10, 

ПК-1, ПК-2, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Философия»» по направлению подготовки 47.03.01 – Философия, направленность 

«Коучинг и этика бизнеса» (академический бакалавр) очной формы обучения. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 



Универсальная УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

УК-10.1. Понимает 

базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели 

формы участия 

государства в 

экономике 

УК-10.2. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения 

текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует 

финансовые 

инструменты для 

управления 

личными 

финансами 

(личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

Знать: основные 

документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность; 

источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

принципы 

планирования 

экономической 

деятельности 

Уметь: 

обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, 

использовать 

методы 

экономического 

планирования для 

достижения 

поставленных 

целей 

Владеть: навыками 

применения 

экономических 

инструментов 

Профессиональная ПК-1 Способен 

использовать 

базовые 

философские 

знания в процессе 

принятия 

управленческих 

решений 

ПК-1.1 владеет 

навыками 

использования и 

применения 

основных 

философских и 

научных методов 

исследования 

рискогенных 

процессов 

ПК-1.2 Может 

свободно 

использовать 

современные 

методы 

философскотеорети

ческого 

знания с позиции 

разных уровней 

систематизации 

философского 

знания 

Знать: 

современные 

философские 

исследования для 

формулирования  

управленческих 

предложений и 

задач 

Уметь: 

анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения 

по ее 

совершенствовани

ю; 

Владеть: 

Способностью 

осуществлять  

независимую, 

самостоятельную 

оценку  

управленческих 

задач 



Профессиональная ПК-2 Способен к 

планированию, 

организации и 

управлению 

своей 

профессионально

й 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 

философскотеорети

ческого 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  

 

 

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 3 зачетные единицы. 

    

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 30 - - - 30 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 
   

 

Учебные занятия лекционного типа 10 - - - 10 

Учебные занятия семинарского типа 20 - - - 20 

Лабораторные занятия  - - -  

Иная контактная работа 24 - - - 24 

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка 

24 
- - - 

24 

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

45 
- - - 

45 

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 
9 - - - зачет 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

3 
   3 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

   



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Модуль 1. Теории лидерства (семестр 8) 

Раздел 1.1. Исторические 

этапы развития теории 

лидерства. 

36  20  16  2  6   8 

Тема 1.1.1. Значение роли 

лидера в современном 

обществе. 

18 11 7 1 2 
 

4 

Тема 1.1.2. Основные 

концепции лидерства в 

истории общественно-

политической мысли. 

18 9 9 1 4 
 

4 

Раздел 1.2. Национальные 

модели лидерства. 

36 20 16 2 6  8 

Тема 1.2.1. Национальные 

инновационные модели 

управления и лидерство. 

18 9 9 1 4  4 

Тема 1.2.3. Персональные 

модели лидерства. 

18 11 7 1 2  4 

Раздел 1.3. Современные 

технологии подготовки 

лидера. 

36 14 22 6 8  8 

Тема 1.3.1. Типы организаций 

и лидерство. Формирование 

образа лидера. 

18 6 12 4 4  4 

Тема 1.3.2..Этические 

проблемы управления и 

лидерства. 

18 8 10 2 4  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

зачет 
     

 

Общий объем, часов  108  54  54  10  20   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 СРС 

+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

е
к

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у

т
. 

а
т
т
ес

т
е
ст

а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1. Теории лидерства  (семестр 8) 

Раздел 1.1. 

Исторические этапы 

развития теории 

лидерства. 

 18  8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 доклад 3 Устный опрос  

Раздел 1.2. 

Национальные 

модели лидерства. 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

10 доклад 3 Устный опрос  

Раздел 1.3. 

Современные 

технологии 

подготовки лидера. 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 доклад 3 Устный опрос  

Общий объем, 

часов 
54  24    20    9    

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ЛИДЕРСТВА. 

 

Цель: освоить теоретическое содержание основных концепций теории лидерства; 

сформировать навыки  философского анализа истоков и потенциальных последствий 

применения тех или иных теорий лидерства.   

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие лидерства.  Теория лидерства и теория менеджмента. Функции  

лидерства. Роль лидера в группе. Лидер и аутсайдер. Принципы лидерства. 

Лидерство и стиль руководства. Профессиональные черты лидера. Особенности 

мышления лидера. Этика лидера. Психология лидерства. Особенности 

современного лидерства. 



Теории лидерских качеств. Ситуационные теории лидерства. Личностно-

ситуативные теории. Основы группового лидерства. Социально-психологические 

концепции лидерства. Харизматическая концепция лидерства. Системный подход к 

лидерству. Концепция эмоционального интеллекта. Психосоциальный подход. 

Типологический подход. 

 

Тема 1.1.1. Значение роли лидера в современном обществе. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дискуссии об определении предмета теории лидерства.  

2. Системный подход в теории лидерства 

3. Этические принципы лидера 

4. Особенности мышления лидера. 

5. Основные проблемы психологии лидерства 

 

Тема 1.1.2. Основные концепции лидерства в истории общественно-

политической мысли. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Достоинства и недостатки теории лидерских качеств.  

2. Нравственный аспект лидерства  в теориях согласия. 

3. Особенности теории лидерства Ф. Фидлера. 

4. Лидерство как взаимодействие. 

5. Лидерство как умение убеждать. 

6. Лидерство как влияние. 

7. Лидерство как отношение к власти 

8. Лидерство на основе структуризации отношений. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Форма практического задания:  доклад. 
 

Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Системный подход к лидерству. 

2. Лидерство и концепция эмоционального интеллекта. 

3. Атрибутивное лидерство. 

4. Харизматическое лидерство. 

5. Креативная революция и лидерство. 

6. Лидерство и психологические проблемы в бизнесе. 

7. Сетевые организации и новые требования к лидерству. 

8. Лидерство в контексте синергетической парадигмы. 

9. Лидерство в условиях  современного рынка. 

10. Лидерство в условиях общества риска. 

11. Организационная культура и лидерство. 

12. Лидерство и трансформации власти в современном обществе. 

13. Креативная революция и лидерство. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: устный опрос по итогам выполненных 

докладов. 



 

 

РАЗДЕЛ 2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЛИДЕРСТВА. 
 

Цель: сформировать навыки философского анализа истоков и потенциальных 

последствий применения тех или иных теорий по теории лидерства; сформировать навыки 

философского анализа истоков и потенциальных последствий применения российских 

моделей лидерства; сформировать навыки философского анализа истоков и 

потенциальных последствий применения тех или иных маркетинговых теорий. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Принцип открытости и его значение для теории и практики управления. Критерии 

определения степени открытости общества. «Экономическое чудо XX века» — немецкая 

модель управления и ее особенности. Американская модель управления. Управленческие 

традиции и современный опыт Японии.  Творческие поиски путей создания 

«социалистической рыночной экономики» и ее управления в КНР. Сингапур: модель 

управления Ю Ли Куана. Исламский фактор в управлении организацией (на примере 

Ирана). 

Базовые ценности традиционной русской культуры и лидерство. . Современные 

модели русской национально-культурной идентичности: цивилизационный и 

постмодернистский подходы. Концепция «негативной идентичности» и ее особенности. 

Национально-культурная идентичность в условиях глобализации: проблема 

множественной идентичности. Проблема национально-культурной идентификации в 

лидерстве. Значение и роль национально-культурной идентичности в реализации моделей 

лидерства. Особенности русского национального характера. Категории «закона» и 

«совести» в контексте формирования лидера. Патерналистская традиция и ее значение для 

России. Проблема диалога идентичностей в контексте лидерства: исторический опыт и 

современное состояние. Неолиберальная традиция социального управления и 

формирование лидера нового типа.  Концепт «русского мира» и его значение для теории 

лидерства.  

Лидерство в древнем мире. Особенности модели лидерства в античности. Традиции 

восточной философии и характерный черты модели лидерства. Исторические этапы и 

особенности формирования российских моделей лидерства. Европейские культурные 

традиции и модели лидерства. Американские традиции лидерства. Проблема 

феминизации лидерства. Традиции и тенденции развития лидерства в экономике, 

финансах, информационных технологиях. 
 

Тема 1.2.1. Национальные инновационные модели управления и лидерство. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. «Экономическое чудо XX века» — немецкая модель управления и ее 

особенности. 

2. Американская модель управления. 

3. Управленческие традиции и современный опыт Японии.  

4. Творческие поиски путей создания «социалистической рыночной 

экономики» и ее управления в КНР. 

5. Сингапурская модель управления и ее особенности. 

6. Значение и роль национально-культурной идентичности в реализации 

моделей лидерства. 

7. Особенности русского национального характера и русское лидерство. 

8. Категории «закона» и «совести» в теории лидерства.  



9. Патерналистская традиция и ее значение для России. 

 

Тема 1.2.2. Персональные модели лидерства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Европейские культурные традиции и модели лидерства.  

2. Американские традиции лидерства.  

3. Проблема феминизации лидерства.  

4. Традиции и тенденции развития лидерства в экономике, финансах, 

информационных технологиях. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания:  доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Лидерство в древнем мире. Особенности  модели лидерства Ю.Цезаря.  

2. Традиции восточной философии и характерный черты модели лидерства 

Махатмы Ганди. Формирование российской модели лидерства: Екатерина Великая.  

3. Европейские традиции лидерства и модель лидерства  Бонопарта Наполеона и 

Уинстона Черчиля. 

4. Американские традиции лидерства и Т.Рузвельт.  

5. Проблема фенимизации лидерства и особенности модели управления М.Тэчер.  

6. Традиции и тенденции развития лидерства в экономике, финансах,  

информационных технологиях: Мацусита, Д.Трамп, Стив Джобс, Билл Гейтс, 

М.Цукерберг. 

7. «Русский мир» как концепт постглобализационного устройства мира и 

формирование лидера нового типа. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: устный опрос по итогам выполненных 

докладов. 
 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ЛИДЕРА. 

Цель: сформировать навыки оценки материала при использовании полученных 

знаний по теории лидерства в практической деятельности;  сформировать навыки 

этической оценки данных при использовании полученных знаний по теории лидерства в 

практической деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Информационное общество: его особенности и требования к лидерству.. 

Информация и знание. Мегакапитализм и экономика знаний. Особенности лидерства в 

экономике знаний. Децентрализация и модели управления Т.У Малоуна. Организации с 

внутренними рынками: новые тенденции в развитии управления и лидерства.  Сетевые 

модели управления и электронная коммерция.  Виртуальные методы управления. 

Лидерство в сетях.  Современные достижения и будущее метода Аrtificial Life, 

Управление и новые формы организации труда  (телеработа). 



Основные модели лидера информационной эпохи. Стратегии «мягкой силы» и 

использование ее в социальном управлении и лидерстве. Особенности социального 

управления и лидерства в условиях информационных войн. 

Корпоративная этика и этика лидера. Сущность и принципы корпоративной этики. 

Этические принципы и критерии выбора модели поведения лидера . Построение модели 

межличностного общения. Стратегии создания атмосферы доверия. Деловой протокол и 

этикет. Национальные традиции и этические основы деловых отношений. Этические 

кодексы делового поведения и их особенности. Этические основы коммуникации в 

организации. Этика и стратегии управления персоналом. Этика взаимоотношений лидера 

и сотрудников  в официальной и неофициальной обстановке. Этические нормы в 

конфликтной ситуации. Этика разрешения конфликтов. Этические основы управления 

стрессами. 

Национально культурная обусловленность имиджевых компонентов образа лидера. 

Типология образов лидера. Моделирование ролей и функций лидера. Этапы и 

последовательность разработки портрета лидера. Технологии  адаптации модели к 

реальной практики лидера. Методы и критерии оценки эффективности  модели лидера в 

реальной практике управления. Этическая оценка разработанной стратегии поведения 

лидера. 

Тема 1.3.1. Типы организаций и лидерство. Формирование образа лидера. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция организационных форм, моделей управления и стратегий лидерства 

2. Социальные сети: возможности их использования в социальном управлении. 

3. Сетевые модели лидерства 

4. Современные модели социального управления рисками и лидерство. 

5. Социальное управления и лидерство  в условиях информационной войны. 

6. Типология образов лидера. 

7. Моделирование ролей и функций лидера.  

8. Этапы и последовательность разработки портрета лидера.  

 

Тема 1.3.2. Этические проблемы управления и лидерства.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологии  адаптации модели к реальной практики лидера. 

2. Методы и критерии оценки эффективности  модели лидера в реальной практике 

управления. 

3. Этическая оценка разработанной стратегии поведения лидера. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания:  доклад. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 3: 

1. Особенности лидерства в информационную эпоху. 

2. Новые тенденции в развитии управления и лидерства при формировании обществ 

знаний. 

3. Особенности лидерства в сетевых организациях. 

4. Лидерство в интеллектуальных организациях.  

5. Обучающиеся организации и лидерство. 



6. Лидерство в условиях информационных войн. 

7. Сетевые модели управления и лидерства в  электроннoй коммерции.  

8. Особенности моделей адаптивного менеджмента и лидерство. 

9. Виртуальные методы управления и стратегии лидерства. 

10. Современные подходы к стратегиям лидерства в обществе риска. 

11. Лидерство и этика в условиях конфликтов и стресса. 

12. Сравнительная  характеристика моделей и имиджевых образов лидеров. 

13. Технологии адаптации образа лидера. 

14. Миф и его роль в создании образа лидера. 

15. Геймификация в управлении и образ лидера. 

16. Современные коммуникационные стратегии и лидерство. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: устный опрос по итогам выполненных 

докладов. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 
 

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 

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 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: основные 

документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность; 

источники 

финансирования 

профессиональной 

Этап формирования 

знаний 



деятельности; 

принципы 

планирования 

экономической 

деятельности 

Уметь: обосновывать 

принятие 

экономических 

решений, 

использовать методы 

экономического 

планирования для 

достижения 

поставленных целей 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения 

экономических 

инструментов 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

Уметь: 

планировать, 

организовывать и 

проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование 

гражданской 

позиции и 

предотвращение 

коррупции в 

социуме  

Этап формирования 

умений 

Владеть: Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

обществе на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции 

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 

по ее 

совершенствованию; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

Способностью 

осуществлять  

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 



независимую, 

самостоятельную 

оценку  

управленческих 

задач 

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 

УК-10, ПК-1, 

ПК-2 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 



формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

УК-10, ПК-1, 

ПК-2 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание  

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

УК-10, ПК-1, 

ПК-2 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание  

 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

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. Дискуссии об определении предмета теории лидерства.  



2. Системный подход в теории лидерства 

3. Этические принципы лидера 

4. Особенности мышления лидера. 

5. Основные проблемы психологии лидерства. 

6. Достоинства и недостатки теории лидерских качеств.  

7. Нравственный аспект лидерства  в теориях согласия. 

8. Особенности теории лидерства Ф. Фидлера. 

9. Лидерство как взаимодействие. 

10. Лидерство как умение убеждать. 

11. Лидерство как влияние. 

12. Лидерство как отношение к власти 

13. Лидерство на основе структуризации отношений. 

14.____ Лидерство в древнем мире. 

15.____ Восточные традиции лидерства. 

16.____ Европейские традиции лидерства. 

17.____ Американские традиции лидерства. 

18.____ Особенности лидерства в российской культуре 

19. Значение и роль национально-культурной идентичности в реализации моделей 

лидерства. 

20. Проблема диалога идентичностей в контексте формирования моделей лидерства: 

исторический опыт и современное состояние. 

21. Неолиберальная традиция социального управления и ее влияние на 

трансформации подходов к лидерству.. 

22. «Русский мир» как концепт постглобализационного устройства мира и 

формирование лидера нового типа. 

23. Информационное общество: его особенности и требования к  управлению и 

лидерству 

24. Эволюция организационных форм, моделей и стратегий лидерства 

25. Социальные сети: возможности их использования в социальном управлении. 

Сетевые модели лидерства 

26. Современные модели социального управления рисками и лидерство. 

27. Социальное управления и лидерство  в условиях информационной войны. 

28. Сущность и принципы 

корпоративной этики в формировании модели лидерства.  

29.  Стратегии создания атмосферы 

доверия в практике лидерства. 

30.  Национальные традиции и 

этические основы деловых отношений. 

31.  Этические кодексы делового 

поведения и их особенности.  

32.  Этика взаимоотношений лидера 

и сотрудников  в официальной и неофициальной обстановке. 

33.  Этические нормы в 

конфликтной ситуации: поведение лидера.  

34. Этические нормы и культура 

общения на высшем уровне. 

35.  Национальные и религиозные 

традиции и этика делового общения. 

36. Национально культурная 

обусловленность имиджевых компонентов образа лидера.  

37. Типология образов лидера. 



38.  Моделирование ролей и 

функций лидера.  

39. Этапы и последовательность 

разработки портрета лидера.  

40. Технологии  адаптации модели к 

реальной практики лидера. 

41. Методы и критерии оценки 

эффективности  модели лидера в реальной практике управления. 

42. Этическая оценка разработанной 

стратегии поведения лидера. 

 

Аналитическое задание: 

 

1. ___ Проанализируйте возможные имиджевые потери лидера, нарушающего 

этические нормы (на любом из примеров). 

2. ___ Проанализируйте имиджевые приобретения одного из политических лидеров  

(по выбору). 

 

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 в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета (зачета с оценкой) и по системе зачтено/не зачтено 

для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Селезнева, Е. В. Лидерство : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08397-2. — Текст : 



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

online.ru/bcode/432099 (дата обращения: 06.06.2019). 

2. Бендас, Т. В. Психология лидерства : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. В. Бендас. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 502 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

09205-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438206 (дата обращения: 06.06.2019). 
5.1.2. Дополнительная литература Спивак, В. А. Лидерство : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Спивак. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 301 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — 

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

online.ru/bcode/432902 (дата обращения: 06.06.2019). 
1. Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. Ф. Мизинцева, А. Р. Сардарян. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 378 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00729-9. — 

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

online.ru/bcode/432770 (дата обращения: 06.06.2019). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 

2. ЭБС издательства «Юрайт». Виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от 

авторов ведущих вузов России по различным дисциплинам 

                           

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теория лидерства» предполагает 

изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 



− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет 

5.4.2 Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel) . 



          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 

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 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Теория лидерства» в рамках реализации 

основной профессиональной программы по направлению подготовки 47.03.01 – 

Философия, направленность «Коучинг и этика бизнеса» (академический бакалавр),  

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Теория лидерства»   применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Теория лидерства»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Теория лидерства»  предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Теория лидерства» 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) «Теория лидерства» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

специфике и содержании тайм-менеджмента с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по готовности к 

деятельности в сфере социально-гуманитарной и экономической деятельности, способности 

самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
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информационно-коммуникационных технологий; использование  знаний в области 

философской онтологии и теории познания для решения актуальных практических проблем. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование представлений о сущности и содержании основных этапов развития тайм-

менеджмента; 

2. осуществление самостоятельных исследований в области новейших тенденций и 

направлений современной социально-гуманитарной, управленческой и экономической 

мысли; 

3. анализ современных  методов и технологий с использованием знаний в области тайм-

менеджмента. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина «Тайм-менежмент» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы по направленности Коучинг и этика бизнеса очной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины «Тайм-менежмент» 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 «Тайм-менежмент» 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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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. 

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. 
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  Владеть: 

Практическими 

навыками 

самообразования. 

Профессиональная ПК-1 Способен 

использовать 

базовые 

философские 

знания в процессе 

принятия 

управленческих 

решений 

ПК-1.1 владеет 

навыками 

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 

Знать: современные 

философские 

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 

Знать: типы 

организационных 

структур, 

их основные 

параметры и 

принципы 

проектирования 

Уметь:  

Выстраивать  

межличностное 

взаимодействие. 

 

Владеть: методами 

планирования и 
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задач 

организации свой 

профессиональной 

деятельности 

организации  

 

 

 

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 
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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 
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Модуль 1 (семестр 6) 
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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 

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 тайм-менеджмента 

Тема 1.1. Природа времени 

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: 

Социальное время. Экономическое время. Время как уникальный жизненный ресурс. 

Конвертируемость, незаменимость, необратимость времени. Влияние расходования времени 

на умение достигать жизненных целей. Оценка личной ситуации и определение причин 

потерь времени. Индивидуальный фонд времени и его структура. Фонд времени организации 

(подразделения). Виды психологического времени. Временная перспектива и временная 

трансспектива. Основные типы внутренних концепций времени. Основной закон времени 

как стратегического ресурса. Помехи («воры времени»). Внутренние и внешние помехи. 

Энергетический потенциал работы. Система управления временем (ТМ). Компетентность 

организации во времени.  

Вопросы для самоподготовки: 

 

Тайм-менеджмент как система 

Проактивный и реактивный подходы к жизни 

Ценности как основа целеполагания 

Цели и ключевые области жизни 

Подходы к определению целей  

Life management и жизненные цели 

SMART-цели и надцели 
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Хронометраж как персональная система учета времени 

Время как невосполнимый ресурс  

Поглотители времени.  

Способы минимизации неэффективных расходов времени  

Хронометраж как система учета и контроля расходов времени 

Определение понятия, суть, задачи  

Анализ личной эффективности. 

Классификация расходов времени  

Типичные затруднения ведения хронометража и способы их преодоления 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

Тема 1.2. Анализ временных затрат 

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: 

Основные методы инвентаризации личного и организационного времени. Алгоритм 

инвентаризации и анализа времени. Подготовка к инвентаризации. Хронометраж 

(«фотография») рабочего дня. Хронометраж – инструмент осознанного использования 

времени. Как проводить хронометраж и анализировать его итоги. Поточная карта. Поточная 

диаграмма. Карта совместных операций. Простой органайзер. Категории временных затрат 

(кодификатор) Хронокарта Гастева. Анализ временных трат с использованием хронокарты 

Гастева. Ежедневный экспресс-анализ временных трат с использованием органайзера. 

Итоговый анализ временных трат с использованием органайзера. Листок учета дневных 

помех. Оценка важности помех за учетный период. Результаты инвентаризации и анализа 

времени. Анализ прошедшего дня, оценка результатов. Выявление и устранение причин 

потерь рабочего времени.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Стратегический тайм-менеджмент.  

2. Выявление и ранжирование личных ценностей.  

3. Определение стратегических целей.  

4. Постановка целей в различных областях жизни – карьера, семья и личная жизнь, 

финансы, хобби и отдых.  

5. Взаимоотношения, здоровье, личное развитие.  

6. Правила постановки целей: хорошо сформулированный результат, модель SMART. 

7. Разбиение целей: цели на год, месяц, неделю и день.  

8. Тактический тайм-менеджмент – как управлять своим временем в течение дня. 

Расстановка приоритетов.  

9. Метод АВС.  

10. Определение срочных и важных дел.  

11. Матрица Эйзенхауэра.  

12. Устранение «поглотителей времени».  

13. Бюджетирование времени по методу «Альпы».  

14. Постановка целей.  

15. Поиск и нахождение целей.  

16. Система целей: долгосрочные, среднесрочные и текущие цели.  
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17. Принципы и правила планирования рабочего и жизненного времени.  

18. Активный и реактивный тайм-менеджмент.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

 

Тайм-менеджмент как система 

Проактивный и реактивный подходы к жизни 

Ценности как основа целеполагания 

Цели и ключевые области жизни 

Подходы к определению целей  

Life management и жизненные цели 

SMART-цели и надцели 

Хронометраж как персональная система учета времени 

Время как невосполнимый ресурс  

Поглотители времени.  

Способы минимизации неэффективных расходов времени  

Хронометраж как система учета и контроля расходов времени 

Определение понятия, суть, задачи  

Анализ личной эффективности. 

Классификация расходов времени  

Типичные затруднения ведения хронометража и способы их преодоления 

 

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

      Примерный перечень тем эссе: 

1. Стратегический тайм-менеджмент.  

2. Выявление и ранжирование личных ценностей.  

3. Определение стратегических целей.  

4. Постановка целей в различных областях жизни – карьера, семья и личная жизнь, 

финансы, хобби и отдых.  

5. Взаимоотношения, здоровье, личное развитие.  

6. Правила постановки целей: хорошо сформулированный результат, модель SMART. 

7. Разбиение целей: цели на год, месяц, неделю и день.  

8. Тактический тайм-менеджмент – как управлять своим временем в течение дня. 

Расстановка приоритетов.  

9. Метод АВС.  

10. Определение срочных и важных дел.  

11. Матрица Эйзенхауэра.  

12. Устранение «поглотителей времени».  

13. Бюджетирование времени по методу «Альпы».  

14. Постановка целей.  

15. Поиск и нахождение целей.  

16. Система целей: долгосрочные, среднесрочные и текущие цели.  
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17. Принципы и правила планирования рабочего и жизненного времени.  

18. Активный и реактивный тайм-менеджмент.  

 

РАЗДЕЛ 2. Практические вопросы тайм-менеджмента 

Тема 2.1.  Технологии достижения результатов 

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: 

Методические приемы в тренинге. Деловая игра. Ролевая игра. Групповая дискуссия. 

Критерии конструктивности. Тематическая, проблемная дискуссии. Психогимнастика в 

тренинге. Информирование как методический прием. Сопротивление участников тренинга: 

причины и способы преодоления.  

Конструирование и подготовка тренинга. Этапы построения содержательной работы. 

Планирование программы тренинга по тайм менеджменту. Этапы проведения тренинга. 

Тренинг по управлению временем как форма бизнес-тренинга. Закономерности обучения 

взрослых. Цели обучения и критерии оценки результатов. Заключительная часть тренинга. 

Проведение тренинга управления временем. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Грамотное распределение рабочей нагрузки как основа успеха и эффективной работы 

2. Работоспособность человека и биоритмы. 

3. Влияние суточных ритмов на распределение рабочей нагрузки  

4. Правила организации эффективного отдыха  

5. Эффективный сон как средство достижения успеха 

6. Как настроить себя на решение задач: методы и способы самонастройки  

7. Творческая лень 

8. Самомотивация как эффективное решение больших трудоемких задач  

9. Решение мелких неприятных задач  

10. Корпоративный тайм-менеджмент  

11. Предпосылки и определение корпоративного тайм-менеджмента 

12. Корпоративные ТМ-стандарты  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

Тема 2.2. Управление временем в деятельности руководителей 

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: 
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Принятие решения – установление приоритетности дел. Соотношение временных 

затрат и получаемых результатов (принцип Парето). Установление приоритетов при помощи 

анализа АБВ. Принятие оперативного решения по приоритетам в условиях лимита времени 

(техника С. Кови). Принятие решений по отклонениям. Виды контроля в ТМ. Метод «пяти 

пальцев» (по Л. Зайверту). Контроль в организации. Правила и ошибки контроля. 

Использование карт контроля.  

Стратегический алгоритм лидерства. Правила эффективного делегирования. Преимущества 

делегирования. Сопротивление делегированию. Как преодолеть сопротивление 

делегированию. Правила делегирования.  

Эффективное проведение совещаний (цели и участники). Правила проведения 

совещаний. Планирование и подготовка совещаний. Совещание для руководителя. Деловые 

коммуникации. Прием посетителей. Ведение деловой корреспонденции. Деловое общение по 

телефону. Порядок на рабочем столе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Тайм менеджмент с применением программы Outlook. 

2. Принципы эффективного обзора.  

3. Примеры стратегического и тактического обзора.  

4. Организация обзора в Outlook и Excel.  

5. МСВ-планирование в Outlook.  

6. Визуализация параметров задач и встреч.  

7. Настройка пользовательских представлений Календаря и Задач.  

8. Контекстное планирование.  

9. Реализация контекстного планирования с помощью категорий Outlook. 

Функциональные и проектные категории.  

10. Долгосрочное гибкое планирование с помощью реперных точек.  

11. Применение пользовательских полей для контроля этапов исполнения задач.  

12. Жесткое планирование.  

13. Бюджетирование (гибкое управление ресурсами времени).  

14. Управление временем и производительностью труда в личном проекте.  

15. Учет расходов времени в Outlook.  

16. Анализ расходов времени в Excel.  

17. «Мобильный офис», карманный компьютер, диктофон.  

18. Печатное расписание, его автоматическое формирование.  

19. Работа с деловыми бумагами (документами).  

20. Общение по телефону.  

21. Работа с почтой (деловой корреспонденцией). Работа с книгами и печатной прессой 

(газетами, журналами). Конспектирование. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания:  реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

 Влияние суточных ритмов на распределение рабочей нагрузки  

1. Правила организации эффективного отдыха  
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2. Эффективный сон как средство достижения успеха 

3. Как настроить себя на решение задач: методы и способы самонастройки  

4. Творческая лень 

5. Самомотивация как эффективное решение больших трудоемких задач  

6. Решение мелких неприятных задач  

7. Корпоративный тайм-менеджмент  

8. Предпосылки и определение корпоративного тайм-менеджмента 

9. Корпоративные ТМ-стандарты  

10. Работоспособность человека и биоритмы.  

11. Грамотное распределение рабочей нагрузки как основа успеха и эффективной 

работы 

 

 

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

Примерный перечень тем эссе: 

1. Тайм менеджмент с применением программы Outlook. 

2. Принципы эффективного обзора.  

3. Примеры стратегического и тактического обзора.  

4. Организация обзора в Outlook и Excel.  

5. МСВ-планирование в Outlook.  

6. Визуализация параметров задач и встреч.  

7. Настройка пользовательских представлений Календаря и Задач.  

8. Контекстное планирование.  

9. Реализация контекстного планирования с помощью категорий Outlook. 

Функциональные и проектные категории.  

10. Долгосрочное гибкое планирование с помощью реперных точек.  

11. Применение пользовательских полей для контроля этапов исполнения задач.  

12. Жесткое планирование.  

13. Бюджетирование (гибкое управление ресурсами времени).  

14. Управление временем и производительностью труда в личном проекте.  

15. Учет расходов времени в Outlook.  

16. Анализ расходов времени в Excel.  

17. «Мобильный офис», карманный компьютер, диктофон.  

18. Печатное расписание, его автоматическое формирование.  

19. Работа с деловыми бумагами (документами).  

20. Общение по телефону.  

21. Работа с почтой (деловой корреспонденцией). Работа с книгами и печатной прессой 

(газетами, журналами). Конспектирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. Современный тайм-менеджмент 

Тема 3.1. Тайм-менеджмент как инструмент организационного развития 

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: 

Виды тайм-менеджмента.  Личный тайм-менеджмент и корпоративная 

эффективность. Тайм-менеджмент как основа для изменений в организациях .Тайм-
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менеджмент и корпоративная культура. Логика внедрения  корпоративного тайм-

менеджмента. 

Корпоративный стандарт организации времени персонала, формирование 

готовности персонала к изменениям, снижение негативных моментов в процессе 

реализации нововведений. Место тайм-менеджмента в системе управления организацией. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Виды тайм-менеджмента , их характеристика. 

2. Личный тайм-менеджмент, его характеристика. 

3. Личный тайм-менеджмент и корпоративная эффективность. 

4. Тайм менеджмент как основа совершенствования процесса изменений в 

организации. 

5. Логика внедрения корпоративного тайм-менеджмента. 

6. Корпоративный стандарт организации времени персонала. 

7. Место тайм-менеджмента в системе управления организацией. 

8. Анализ конкретных примеров из практики деятельности организаций города и 

области, раскрывающих основные виды тайм-менеджмента. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

Тема 3.2. Философия и технология корпоративного тайм-менеджмента.  

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: 

       Корпоративный тайм-менеджмент, его сущность. Корпоративный тайм-менеджмент и 

коммуникационные процессы .Основы организационной стратегии и влияние на её 

реализацию тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент и его роль в повышении 

эффективности деятельности организации. Будущее тайм-менеджмента, перспективы и 

проблемы.  

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Общая характеристика корпоративного тайм-менеджмента. 

2. Роль корпоративного тайм-менеджмента в становлении организационной 

культуры. 

3. Корпоративный тайм–менеджмент и организациях эффективных 

коммуникационных процессов. 

4. Основы организационной стратегии и тайм-менеджмент. 

5. Тайм-менеджмент и его роль в повышении эффективности деятельности 

организации. 

6. Перспективы развития тайм- менеджмента. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Виды тайм-менеджмента , их характеристика. 

2. Личный тайм-менеджмент, его характеристика. 

3. Личный тайм-менеджмент и корпоративная эффективность. 

4. Тайм менеджмент как основа совершенствования процесса изменений в 

организации. 

5. Логика внедрения корпоративного тайм-менеджмента. 

6. Корпоративный стандарт организации времени персонала. 

7. Место тайм-менеджмента в системе управления организацией. 

8. Анализ конкретных примеров из практики деятельности организаций города и 

области, раскрывающих основные виды тайм-менеджмента. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

эссе. 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Общая характеристика корпоративного тайм-менеджмента. 

2. Роль корпоративного тайм-менеджмента в становлении организационной 

культуры. 

3. Корпоративный тайм–менеджмент и организациях эффективных 

коммуникационных процессов. 

4. Основы организационной стратегии и тайм-менеджмент. 

5. Тайм-менеджмент и его роль в повышении эффективности деятельности 

организации. 

6. Перспективы развития тайм-менеджмента. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

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 

Знать: современные 
философские 

исследования для 

формулирования  

управленческих 

предложений и задач 

Этап формирования 

знаний 
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решений 
Уметь: 

анализировать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения 

по ее 

совершенствованию; 

Этап формирования 

умений 

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 

УК-2, УК-6, ПК-

1, ПК-2 

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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УК-2, УК-6, ПК-

1, ПК-2 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[7-8) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к 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. 

 

УК-2, УК-6, ПК-

1, ПК-2 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
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Тайм-менеджмент как система 

Проактивный и реактивный подходы к жизни 

Ценности как основа целеполагания 

Цели и ключевые области жизни 

Подходы к определению целей  

Стратегический тайм-менеджмент.  

Правила постановки целей: хорошо сформулированный результат, модель SMART. 

Матрица Эйзенхауэра.  

Устранение «поглотителей времени».  

Бюджетирование времени по методу «Альпы».  

Работоспособность человека и биоритмы. 

Правила организации эффективного отдыха  

Самомотивация как эффективное решение больших трудоемких задач  

Решение мелких неприятных задач  

Контекстное планирование.  

Корпоративный тайм-менеджмент  

Тайм менеджмент с применением программы Outlook. 

Принципы эффективного обзора.  

Основные категории курса «Тайм-менеджмент». Цели, задачи курса. 

Становление тайм-менеджмента в американской управленческой школе.. 

Идеи Тейлора и их влияние на формирование современного тайм-менеджмента. 

Теория А.Файоля и её воздействие на формирование современного тайм-

менеджмента. 

Теория и практика А.К.Гастева и их воздействие на формирование основ 

современного тайм-менеджмента. 

Значение фактора времени в деятельности современного менеджера. 

Типичные ошибки современных менеджеров в управлении временем, негативное 

воздействие их на деятельность организации. 

Методы анализа и учета использованного времени. 

Роль тайм-менеджмента в организации планирования деятельности организации. 

Тайм-менеджмент и его роль в организации стратегического планирования.. 

Виды тайм-менеджмента , их характеристика.. 

Влияние тайм-менеджмента на процесс формирования организационной культуры. 

Тайм-менеджмент и управление изменениями. 

Методы принятия управленческих решений и тайм –менеджмент. 

Система планирования личного времени руководителя, пути её совершенствования 

Раскрытие сущности понятия рационализация ,основные методы рационализации 

личного труда менеджера. 

Сущность корпоративного тайм-менеджмента, его влияние на эффективность 

деятельности организации. 

.Тайм-менеджмент и совершенствование процесса контроля в организации. 

Тайм-менеджмент и совершенствование инновационных процессов в современной 

организации. 

Роль процессов тайм-менеджмента в совершенствовании мотивационной системы 

организации. 

Перспективы развития тайм-менеджмента. 

Тайм-менеджмент и его роль в управлении сопротивлением изменениями. 

Аналитические задания: 

1. Смоделируйте стратегию тайм-менеджмента  в организации, персонал которой 

принадлежит к восточному типу культуры 
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2. Смоделируйте стратегию тайм-менеджмента  в организации, персонал которой 

принадлежит к западному типу культуры 

3. Смоделируйте стратегию тайм-менеджмента  в организации, персонал которой 

принадлежит к российскому типу культуры 

4. Выделите преимущества и недостатки тайм-менеджмента  в рамках телеработы. 

5. Выделите стратегические приоритеты тайм-менеджмента. 

6. Охарактеризуйте риски тайм-менеджмента  в виртуальной среде. 

7. Смоделируйте стратегию тайм-менеджмента  в российской компании в условиях 

информационной войны. 

8. Выделите риски тайм-менеджмента  в России на современном этапе. 

9. Выделите основные направления стратегии тайм-менеджмента  в условиях 

постглобализации 

10. Смоделируйте стратегию тайм-менеджмента  российской компанией с учетом 

специфики  русской национально-культурной  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 

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 



23  

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. Психология управления персоналом: учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Рогов [и др.]; под общей редакцией Е. И. Рогова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432963 (дата обращения: 06.06.2019). 
2. Дорофеева, Л. И. Организационное поведение: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. И. Дорофеева. — 2-е изд., испр. И доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 378 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-07617-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434452 (дата обращения: 06.06.2019). 
 5.1.2. Дополнительная литература 

1. Психология управления персоналом: учебник для академического 

бакалавриата / Е. И. Рогов [и др.]; под общей редакцией Е. И. Рогова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432963 (дата обращения: 06.06.2019). 
2. Литвак, Б. Г. Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров / Б. Г. 

Литвак. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2929-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425854 (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 

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ содержит 

более 620 000 полных текстов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  Университета. 

http://diss.rsl.ru/
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библиотеки диссертаций и авторефератов 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 

по большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального 

образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

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 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Тайм-менежмент» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

9. http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 

3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 

4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 

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

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

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

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  
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5.4.1. Средства информационных технологий 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. Рабочая 

программа 

обеспечена специализированными периодическими изданиями, доступными с компьютеров 

в сети 

Университета на сайте Научной библиотеки (lib.rgsu.net: 

(http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/) в 

разделе «Подписные полнотекстовые ресурсы», в частности БД «East View», eLibrary.ru, ЭБ 

Grebennikon, «Лань». Также обучающиеся могут пользоваться отдельными изданиями 

электронно- 

библиотечной системы «Библио-онлайн» (издательства «Юрайт»). 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

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 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 

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 

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/ 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины «Тайм-менежмент» 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 «Тайм-менежмент» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Тайм-менежмент» 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 «Тайм-менежмент» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Тайм-менежмент» 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 «Тайм-менежмент» предусмотрены встречи с руководителями 

и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата. 
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№  

п/п 
Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы  

 

 

Протокол заседания  

Ученого Совета 

Гуманитарного 

факультета 

№  10 от  14 мая 2017  

года 

01.09.2017 

2.  

Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

________ 

Протокол заседания  

Ученого совета РГСУ 

№ 1 от «29» августа 

2017 года 

01.09.2017 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы  

 Протокол заседания  

Ученого совета РГСУ № 

16 

от «26» июня 2018 года 

01.09.2018 

4.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого Совета 

Гуманитарного 

факультета № 9 от «30» 

апреля 2019 года 

01.09.19 

       6. 

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета РГСУ  

№ 16 от «25» июня 

2019года 

01.09.2019 

      7. 

Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  

Ученого Совета 

Гуманитарного 

факультета 

№ 10 

от «14» мая  2020 года 

01.09.2020 
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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 

     10. 

Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  

Ученого Совета 

Гуманитарного 

факультета 

№ 12 

от «31» мая 2022 года 

01.09.2022 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

   И.о. декана гуманитарного факультета  

/М.В. Афонин/ 

       «31» мая 2022 г 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

МАСТЕРСТВО ЭКСКУРСОВОДА  

 

Направление подготовки 

47.03.01 Философия 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРИАТА 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 
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Рабочая программа дисциплины «Мастерство экскурсовода» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 47.03.01 - Философия (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2021 г. № 966 

учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования. 

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: доктор 

философских наук, доцент О.Ф. Лобазова. 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы  

д.ф.н., 

профессор 

И.М. Меликов 

 (подпись)  

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

Гуманитарного факультета  

Протокол № 12 от «31» мая 2022 года 

И.о. декана факультета 

 кандидат юридических наук, 

доцент  

            М.В. Афонин 

  (подпись)  

Рабочая программа дисциплины рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей. 

Рабочая программа дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  

д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

философии МГПУ 

 

 

   Б.Н. Бессонов 

   

д.ф.н., профессор кафедры философии 

(РГСУ) 

            

 

  О.Б. Скородумова 

   

Согласовано 

Научная библиотека, директор 

 

 

   И.Г. Маляр 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мастерство экскурсовода» является дать комплексные знания 

в области теории и практики разработки информационного и организационного обеспечения 

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности 

организаций и учреждений культуры и образования. 

Задачи учебной дисциплины: 
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В результате изучения курса выпускник должен: 

− уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, 

религиозные и культурные различия; 

− уметь строить межличностные и межкультурные коммуникации; обладать 

навыками и приемами профессионального общения; 

− уметь разрабатывать культурные проекты с учетом конкретных технологических, 

эстетических, экономических параметров; быть готовым использовать современные 

информационные технологии при разработке новых культурных продуктов; 

− обладать навыками реализации направлений государственной культурной 

политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия. 

− уметь планировать и реализовать вспомогательную деятельность по реализации 

экскурсионных услуг, разработку, организацию и проведение экскурсий. 

Курс предусматривает изучение теоретических и прикладных основ экскурсионной 

деятельности, в ходе освоения дисциплины анализируются сущность, признаки и функции 

экскурсий, дается их классификация, исследуются технология, проектирование и методика 

проведения экскурсий, приемы показа экскурсионных объектов, уделяется внимание 

творчеству экскурсовода, профессионально этическим и правовым регуляторам его 

деятельности, рассматривается специфика проведения обзорных, тематических, трассовых и 

архитектурно-градостроительных экскурсий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Мастерство экскурсовода» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 47.03.01 - 

Философия (уровень бакалавриата) очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Мастерство экскурсовода» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «История», «Социальная философия» и др. 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

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 по направлению подготовки 47.03.01 - Философия  

(бакалавриат). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

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

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 (

С
Р

С
 +

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
) Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск

о
г
о
 т

и
п

а
 

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
 

Модуль 1 (семестр 8)  

Раздел 1. Экскурсия как 

педагогический процесс 

36 18 18 4 5 8 8 

Раздел 2. Экскурсионная 

методика 

36 18 18 4 5 8 8 

Раздел 3. Профессиональное 

мастерство экскурсовода 

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

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 а

к
т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
а

к
т
. 
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д
а

н
и

й
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
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н
ы

й
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у

щ
и

й
 

к
о

н
т
р

о
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ь
, 

ч
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Ф
о

р
м
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у
б

еж
н

о
г
о
 т
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у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у

т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а

ц
и

я
),

 ч
а

с 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1.1 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

5 Доклад  3 Эссе  0 
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Раздел 1.2 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

10 Доклад 4 Эссе 0 

Раздел 1.3 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

5 Доклад 2 Эссе 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. ЭКСКУРСИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Тема 1. 1. Сущность, функции и признаки экскурсии. 

Цель: сформировать устойчивые знания о сущности, функциях и признаках 

экскурсии. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Экскурсоведение как наука. Сущность экскурсии. Функции и признаки экскурсии. 

Экскурсия как метод познания. Логика в экскурсии. Элементы психологического 

воздействия в экскурсии.  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Особенности процесса восприятия в экскурсии. 

2.Способы активизации материала при планировании и проведении экскурсии. 

3.Индуктивный и дедуктивный методы познания при проведении экскурсии. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

Тема 1.2. Тематика и содержание экскурсий. 

Цель: сформировать устойчивые знания о классификации типов экскурсий, основанных на 

различии в тематике и способах организации экскурсий. 
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Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Классификация экскурсий. Особенности тематических экскурсий (исторических и 

литературных). Виды экскурсий по составу и численности участников, по месту проведения, 

по способу передвижения. Экскурсия как форма учебной работы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. По каким основным признакам классифицируются экскурсии? 

2. Как классифицируются экскурсии по содержанию? 

3. Что такое обзорная экскурсия? В чем ее особенности? 

4. Что такое тематическая экскурсия? На какие группы эти экскурсии подразделяются? 

5. На какие группы подразделяются производственные экскурсии? 

6. Что такое искусствоведческая экскурсия? 

7. Какие виды литературных экскурсий вы знаете? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов: 

1.Экскурсия как процесс. Роль психологии в экскурсионном процессе. 

2. Ощущение, восприятие, представление. 

3. Мышление. Основные виды мышления. 

4. Понятие как форма мысли. 

5. Ассоциации в экскурсиях. 

6. Использование словесных, практических и наглядных методов. 

7. Индукция и дедукция. Их роль в экскурсиях. 

8. Память. Виды памяти. 

9. Внимание на экскурсии. 

10. Воображение на экскурсии. 

 

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

Тема эссе: 

«Раз в году, посещай место, где ты никогда не был»  

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКСКУРСИОННАЯ МЕТОДИКА 

Тема 2.1.   Технология подготовки новой экскурсии 

Цель: сформировать умения планировать и готовить материалы для новой экскурсии. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:  
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Общая и частная методики экскурсий. Экскурсия как диалектическое единство 

содержания, средств, форм и специфического метода воздействия на аудиторию. Показ и 

рассказ являются основными элементами экскурсии, видами деятельности экскурсовода. 

Обеспечение непрерывности экскурсии как процесса усвоения знаний. Создание новой 

экскурсии по любой теме - сложный процесс, требующий активного участия целого 

коллектива работников. Содержание будущей экскурсии, ее познавательная ценность 

находятся в прямой зависимости от знаний методистов и экскурсоводов, их компетентности, 

степени практического усвоения ими основ педагогики и психологии, умения выбрать 

наиболее эффективные способы и приемы влияния на аудиторию. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в данной экскурсии. 

2. Показатели оценки объектов. 

3. Перечень и характеристика основных и дополнительных объектов. 

4. Карточки (паспорта) памятников, вошедших в экскурсию. 

5. Изучение особенностей каждого из памятников истории и культуры. 

6. Оценка внешнего вида памятника - его эстетической выразительности, необычности, 

сохранности. 

7. Объем информации в связи с познавательной ценностью и известностью объекта. 

8. Особенности расположения объекта. 

9. Охрана памятников истории и культуры. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

Тема 2.2. Техника ведения экскурсий. 

Цель: сформировать навыки, необходимые для успешной деятельности по подготовке 

и проведению различного вида экскурсий. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Методические приемы показа на экскурсии: предварительный осмотр, панорамный показ, 

зрительная реконструкция, локализация событий, зрительное сравнение, интеграция, 

аналогия, переключение внимание, движение. Методические приемы рассказа: первая 

группа объединяет приемы, связанные с формой рассказа (справка, описание, репортаж, 

цитирование); вторая группа объединяет приемы характеристики, объяснения, вопросов-

ответов, ссылки на очевидцев, заданий, словесного монтажа, соучастия, индукции и 

дедукции. Прием демонстрации наглядных пособий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что включает в себя подготовка к экскурсии? 

2. Каковы основные этапы подготовки экскурсии? 

3. Какие основные направления можно выделить в работе по подготовке новой экскурсии? 

4. Кому поручается подготовка новой экскурсии? 

5. Какова схема экскурсии? 

6. Назовите перечень основных документов, необходимых для проведения экскурсии. 

7. Что общего и каково различие между контрольным и индивидуальным текстом? 
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8. Что такое логический переход и какие виды переходов бывают? 

9. Каково значение методической разработки? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов: 

1. Понятие "методический прием". Назначение методических приемов. 

2. Классификация методических приемов. 

3. Виды приемов показа. 

4. Виды приемов рассказа. 

5. Движение как методический прием. 

6. Методика использования наглядных пособий. 

7. Работа экскурсовода по усвоению методических приемов. 

 

 

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

 

Тема эссе: 

«Путешественник видит то, что видит; туристы видят то, на что они приехали 

посмотреть»  

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ЭКСКУРСОВОДА 

Тема 3.1. Мастерство проведения экскурсий 

 

Цель: сформировать навыки проведения экскурсий различных типов и видов. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Профессиональное мастерство экскурсовода - это особый вид искусства, который 

построен на активном использовании и умелом сочетании показа и рассказа; участии в 

процессе восприятия взаимодействия таких компонентов, как экскурсовод, экскурсант и 

экскурсионные объекты; применении методических приемов ведения экскурсии; владении 

специфическими умениями и навыками, присущими данной профессии. Этому мастерству 

учатся у более опытных специалистов, у самих себя в ходе практической деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие "профессиональное мастерство экскурсовода". 

2. Методическое мастерство как сумма знаний. 

3. Практические умения и навыки экскурсовода 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

 

Тема 3.2. Умения и навыки экскурсовода. 

Цель: сформировать устойчивые навыки самостоятельной работы по повышению 

компетенций подготовки и проведения экскурсий различных видов. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Одним из главных направлений совершенствования профессионального мастерства 

экскурсоводов является специализация. Успех подготовки зависит от способностей 

экскурсовода, т. е. индивидуальных особенностей личности - быстроты и организованности 

при выполнении всех необходимых операций. Для экскурсовода так же, как и для педагога, 

характерны четыре вида способностей: конструктивные, организаторские, коммуникативные 

и аналитические. Роль темперамента экскурсовода в проведении экскурсии. Оптимизм 

экскурсовода. Индивидуальность экскурсовода.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Гармоническое развитие и особенности личности. 

2. Становление личности экскурсовода. 

3. Основные черты личности. 

4. Жизненная позиция личности. 

5. Развитие задатков и способностей личности. 

6. Темперамент экскурсовода. 

7. Эмоции и чувства экскурсовода и экскурсантов. 

8. Индивидуальность экскурсовода, ее проявление. 

9. Авторитет экскурсовода как совокупность нескольких сторон. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания: доклад. 

Примерный перечень тем докладов: 

1. Профессия экскурсовода как род трудовой деятельности. 

2. Требования к экскурсоводу. 

3. Формирование экскурсоводческого мастерства. 

4. Профессиональное мастерство экскурсовода. 

5. Эрудиция экскурсовода. 

6. Интуиция экскурсовода. 

7. Пути повышения экскурсоводческого мастерства. 

 

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

Тема эссе: «Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов»  / «Цель – не место, а 

способность смотреть на мир по-другому» 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

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 
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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 

по ее 

совершенствованию; 

Этап формирования 

умений 

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 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: 

[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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ПК-8, ПК-9 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[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. 

 

ПК-8, ПК-9 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 
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1. Экскурсия как процесс.  

2. Роль психологии в экскурсионном процессе.  

3. Ассоциации в экскурсиях. 

4. Использование словесных, практических и наглядных методов. 

5. Индукция и дедукция. Их роль в экскурсиях. 

6. Внимание на экскурсии. 

7. Воображение на экскурсии. 

8. Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в данной экскурсии. 

9. Перечень и характеристика основных и дополнительных объектов.  

10. Объем информации в связи с познавательной ценностью и известностью объекта. 

11. Особенности расположения экскурсионного объекта. 

12. Понятие "методический прием". Назначение методических приемов экскурсии. 

13. Классификация методических приемов экскурсии. 

14. Виды приемов показа. 

15. Виды приемов рассказа. 

16. Движение как методический прием экскурсии. 

17. Методика использования наглядных пособий. 

18. Работа экскурсовода по усвоению методических приемов. 

19. Практические умения и навыки экскурсовода. 

20. Темперамент экскурсовода. 

21. Эмоции и чувства экскурсовода и экскурсантов. 

22. Индивидуальность экскурсовода, ее проявление. 

23. Авторитет экскурсовода как совокупность нескольких сторон. 

24. Требования к экскурсоводу. 

25. Формирование экскурсоводческого мастерства. 

26. Эрудиция экскурсовода. 

27. Интуиция экскурсовода. 

28. Пути повышения экскурсоводческого мастерства. 
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Аналитические задания: 

Составить план проведения любого вида экскурсии по объекту/теме, предложенному 

из перечня. Перечень формируется преподавателем за 2 недели до контрольного 

мероприятия, исходя из особенностей состава группы, актуальных проблем текущей 

действительности и других факторов. 

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 

существутизлагает 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 

Балюк, Н. А.  Экскурсоведение : учебное пособие для вузов / Н. А. Балюк. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Издательство Тюменского 

государственного университета. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12454-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01457-4 (Издательство Тюменского 

государственного университета). — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447537 (дата обращения: 23.05.2022). 

               5.1.2. Дополнительная литература 

Добрина, Н. А. Экскурсоведение : учебное пособие / Н. А. Добрина. – 3-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2013. – 288 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363262 (дата обращения: 23.05.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1118-7. – Текст : электронный. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ содержит 

более 620 000 полных текстов 

диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  Университета. 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

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

100% доступ 

https://urait.ru/bcode/447537
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363262
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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Президиума РАН.   

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 

по большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального 

образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

100% доступ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Мастерство экскурсовода» 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. 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

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. 
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Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://diss.rsl.ru Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 

2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 

3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 

4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 

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

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

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

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. Рабочая 

программа 

обеспечена специализированными периодическими изданиями, доступными с компьютеров 

в сети 
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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 

«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 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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патентов 

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 «Мастерство экскурсовода» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалаврита по направлению подготовки 47.03.01 – Философия (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 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Мастерство экскурсовода» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Мастерство экскурсовода» 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 «Мастерство экскурсовода» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Мастерство экскурсовода» 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 «Мастерство экскурсовода» 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 современных течений в зарубежной 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 современных течений в зарубежной философии для решения актуальных 

практических проблем. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование представлений о сущности и содержании основных этапов 

развития современных течений в зарубежной философии; 

2. овладение навыками сравнительного анализа исторических этапов развития 

современных течений в зарубежной 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 

современных течений в зарубежной философии;   

5. составление, оформление и редактирование научной документации, научных 

отчетов, обзоров, докладов и статей, проектов научно-исследовательских 

разработок; 

6. анализ философских текстов современных течений в зарубежной философии, их 

интерпретация и критика. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина «Современные течения в зарубежной философии» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

направленности Философия очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Современные течения в зарубежной философии» 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 «Современные течения в зарубежной философии» 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 
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профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 47.03.01 - 

Философия  (бакалавриат). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Общепрофессиональ

ные компетенции 

ОПК-3 Способность 

использовать 

методики 

организации и 

ведения учебного 

процесса, 

применять их в 

педагогической 

деятельности в 

общеобразователь

ных организациях 

и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Знает и умеет 

применять 

методики 

организации 

учебного процесса, 

основываясь на 

общих принципах 

педагогической 

деятельности с 

учетом специфики 

общеообразователь

ных 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 

общеобразователь

ных и 

профессиональных 

организаций 

Общепрофессиональ

ные компетенции 

ОПК-8 Способность 

применять в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

категории, 

методологию 

исследования в 

области истории 

зарубежной и 

российской 

философии 

ОПК-8.1 

осведомлен о 

сущности и 

содержании 

основных этапов 

развития 

современных 

течений в 

зарубежной 

философии;  

ОПК-8.2 владеть 

навыками 

сравнительного 

анализа, 

интерпретации и 

критики 

Знать: основные 

этапы развития 

современных 

течений в 

зарубежной 

философии 

Уметь: 

осуществлять 

самостоятельные 

исследования в 

области новейших 

тенденций и 

направлений 

современной 

социально-

гуманитарной 
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исторических 

этапов развития 

современных 

течений в 

зарубежной 

философии 

мысли 

Владеть: 

навыками 

сравнительного 

анализа, 

интерпретации и 

критики 

исторических 

этапов развития 

современных 

течений в 

зарубежной 

философии 

Профессиональные ПК-3 способность 

пользоваться в 

процессе научно-

исследовательской 

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 

постнеклассическо

й 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

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
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в
се

г
о

 

П
р

а
к

т
и

ч

ес
к

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
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 + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о
г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у

т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 
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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

ивный 

обзор 

работы  

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

ивный 

обзор 

работы 

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

ивный 

обзор 

работы 

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

ивный 

обзор 

работы 

1 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

2 
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Раздел 

2.3. 9 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

3 

Реферат

ивный 

обзор 

работы т 

1 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

МОДУЛЬ 1 

 

  РАЗДЕЛ 1.1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

.  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). 

Тема 1.1.1. Проблемное поле современной зарубежной философии 

Тема 1.1.2. Основные тенденции развития современной зарубежной философии 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Осмысление трансформаций человека в мире сетевых связей и взаимодействий. 

Проблема телесности и духовности в определении человеческого Я. Трансформации 

языковой культуры и отражение в ней особенностей бытия личности. Проблема свободы и 

одиночества в жизни современного человека. Трансформации сознания и особенности жизни 

в виртуальных мирах. Значение и роль игры как структурирующей деятельности 

современного человека. Обретение и утра собственного Я. Философское осмысление 
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категории «ничто» и эффектов измененных форм создания. Проблема обретения смысла в 

условиях постоянной трансформации ценностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие социокультурные факторы обусловливают проблематику современной 

зарубежной философии? 

2. Взаимовлияние каких философских течений определяет тематику западной 

философии в наше время? 

3. Чем обусловлена потребность в обретении устойчивости трансформирующейся 

личности в современную эпоху? 

4. Какие факторы обусловливают трансформации социального поля и постановку 

философских проблем? 

5. Какие явления в области коммуникационных взаимодействий привлекают особый 

интерес философов? 

6. Какие темы вызывают особый интерес у молодых философов? 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на основе анализа основных идей книги: Сингулярность.Образы 

постчеловечества (Сборник).-М.:Алисторус, 2016. 

Выделяются основные идеи. Обосновывается значение данной работы для развития 

современной философии. Материал оформляется в виде   презентации, которая содержит 20 

слайдов и выполнена в PowerPoint. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1.: 

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 1.2.  НЕОМАРКСИЗМ   

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 
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процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-

3). 

Тема 1.2.1.Переосмысление базовых идей К. Маркса в современную эпоху. 

Тема 1.2.2. Основные представители неомарксизма и их идеи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Марксизм. Проблема отчуждения в философии марксизма. Осмысление 

диалектических противоречий как движущей силы развития общества. Марксистская 

интерпретация принципа социальной справедливости. 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. 

Утопические черты марксизма и их современное осмысление.  Переосмысление идей 

марксизма в работах А. Бадью. Неомарксистские идеи в концепции С. Жижека. Х.Агона, 

Р.Франка. Неомарксистские идеи И. Валлерстайна. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема отчуждения в философии марксизма. 

2. Диалектических противоречий как движущей силы развития общества. 

3.  Принципа социальной справедливости и его сущность в марксизме.  

4. Утопические черты марксизма.  

5.  Переосмысление идей марксизма в современной философии 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на основе анализа основных идей книги: Жижек Славой, Хамза Агон, Руда 

Франк. Читать Маркса.-М.: : Издательский Дом ВШЭ, 2020 . 

Выделяются основные идеи. Обосновывается значение данной работы для развития 

современной философии. Материал оформляется в виде   презентации, которая содержит 20 

слайдов и выполнена в PowerPoint. 

.РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. 2.: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий 

электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 1.3. ФРЕЙДИЗМ И НЕОФРЕЙДИЗМ 

https://www.labirint.ru/authors/21842/
https://www.labirint.ru/authors/214598/
https://www.labirint.ru/authors/214597/
https://www.labirint.ru/authors/214597/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1593/
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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:  

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: 

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 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка доклада в 

виде презентации на основе анализа основных идей книги: Э. Фромм. Бегство от свободы. 

М.: АСТ, 2017. 

Выделяются основные идеи. Обосновывается значение данной работы для развития 

современной философии. Материал оформляется в виде   презентации, которая содержит 20 

слайдов и выполнена в PowerPoint. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий 

электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

                                              МОДУЛЬ 2 

 

РАЗДЕЛ 2.1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ФИЛОСОФИИ 

ПОСТМОДЕРНИЗМА 

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). 

Тема 2.1.1. Структурализм и его влияние на становление постмодерна  

Тема 2.1.2. Влияние психоанализа на становление идей постмодернизма 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

«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.  

Структурализм и его роль в становлении постмодерна.  К.Леви-Строс и его 

структурная антропология. М. Фуко и его «онтология дискуса». Постструктурализм. 

«Поздний» Фуко: периоды исследования «генеалогии власти» и «эстетик существования». 

«Человек вожделеющий». Преодоление человеком подчиненности нормам как способ стать 

«самим собой». 

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. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Влияние Ж. Лакана на становление постмодернизма 

2. Основные идеи в концепции Р. Барта 

3. Структурализм и его роль в становлении постмодерна. 

4. Роль идей  К. Леви-Строса  и М. Фуко в становлении постмодерна 
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5. Смерть автора и становление идей постмодернизма.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка 

реферативного обзора философской  работы: Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология 

гуманитарных наук. - СПб.: A-cad, 1994- 

Выделяются основные идеи, изученной научной работы, даются собственные 

комментарии к ним, выражающие аргументированное философские идеи, связанные с 

интерпретацией концепции. Обосновывается значение данной работы для исследований в 

области философии биологии. Материал оформляется в виде   презентации, которая 

содержит 20 слайдов и выполнена в PowerPoint. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1.: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий 

электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ФИЛОСОФИИ 

ПОСТМОДЕРНИЗМА 

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). 

Тема 2.2.1. Постмодернизм как философское направление современности.  

Тема 2.2.2. Метамодернизм и его основные базовые идеи 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Постмодернизм: базовые идеи и понятия.  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. Философский  облик постмодерна в концепции Ж. Дилеза. Принцип «все в 

конечном счете — политика». Субъект как «слуга беспорядка», революционер.. 
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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. 

Метамодернизм и его особенности как философского течения  XXI века: его основные 

идеи .  Концепция «абстрактной тотальности». Особенности трансформаций постмодернизма 

в современном мире. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ж.Деррида: базовые понятия и идеи 

2. Основные идеи постмодернистской концепции  Ж. Дилеза. 

3. Постмодернистские идеи Ж.Ж Бодрийяра. 

4. Метамодернизм в XXI веке и его основные идеи.   

5. Концепция «абстрактной тотальности».  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка 

реферативного обзора философской  работы: Робин ван ден Аккер. Метамодернизм. 

Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма.-М.:Рипол-Классик, 2019.  

Выделяются основные идеи, изученной научной работы, даются собственные 

комментарии к ним, выражающие аргументированное философские идеи, связанные с 

интерпретацией концепции. Обосновывается значение данной работы для исследований в 

области философии биологии. Материал оформляется в виде   презентации, которая 

содержит 20 слайдов и выполнена в PowerPoint. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2.: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий 

электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 2.3.  СОВРЕМЕННАЯ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 

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 
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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). 

Тема 2.2.1. Базовые понятия и идеи герменевтики.  

Тема 2.2.2. Герменевтика как методология гуманитарного познания 

 

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). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем состоит различие в понимании задач герменевтики в классической 

философии и философии Гадамера? 

2. Проблема герменевтического круга.  

3. Предпонимание и его условия 

4. Предрассудки и их роль в процессе понимания. 

5. Проблемы теории интерпретации у Рикера. 

6. Особенность концепции А.Щюца 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка 

реферативного обзора философской  работы: Х.Г. Гадамер. Истина и метод. Основы 

философской герменевтики. Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. — М.: Прогресс, 1988. 

Выделяются основные идеи, изученной научной работы, даются собственные 

комментарии к ним, выражающие аргументированное философские идеи, связанные с 

интерпретацией концепции. Обосновывается значение данной работы для исследований в 

области философии биологии. Материал оформляется в виде   презентации, которая 

содержит 20 слайдов и выполнена в PowerPoint. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2.: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 
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в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий 

электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 2.4. ФИЛОСОФИЯ ТРАНСГУМАНИЗМА 

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). 

Тема 3.1. Социокультурные истоки философии трансгуманизма. 

Тема 3.2. Критика философии трансгуманизма. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Развитие новых социальных информационных технологий, формирование сетевого 

общества и виртуализация индивидуальной и социальной жизни. Развитие биотехнологий: 

их влияние на социум и личность. Возможности нанотехнологий в трансформации жизни 

человека и общества. Трансформации культуры и социума в эпоху четвертой 

технологической революции. Проблема поглощения естественного искусственным. 

Осмысление деградации естественного человека в работах В. Кутырева. Виртуализация 

социальной и личной жизни и ее последствия. Концепт «постчеловека» в трансгуманизме. 

Основные позиции критики философского трансгуманизма. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные предпосылки формирования трансгуманизма и его широкого 

распространения как мировоззренческой концепции. 

2. Трансформации культуры и социума в эпоху четвертой технологической 

революции. 

3. Проблема поглощения естественного искусственным. Осмысление деградации 

естественного человека и проблема формирования постчеловека. 

4. Виртуализация социальной и личной жизни и ее последствия. Концепт 

«постчеловека» в трансгуманизме.  

5. Критика философского трансгуманизма. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка реферата 

(см. темы рефератов). 

Темы (примерные) рефератов 

1. Философское осмысление проблемы взаимодействия искусственного и 

естественного 
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2. Сверхчеловек как базовая проблема трансгуманизма 

3. Трансгуманистские идеи трансформации системы образования и их критика. 

4. Парасексуальная революция: идеи трансгуманизма и их критика. 

5. Философское осмысление гендера как социального конструкта в трансгуманизме. 

6. Реконструкция человека как тела и как субъекта и ее социально-антропологические 

риски. 

7. Философский анализ проблемы взаимодействия реальной и виртуальной личности. 

8. Философское осмыслении последствий тотальной цифровизации в контексте 

социализации личности 

Реферат оформляется в соответствии с требованиями данного вида научной работы. 

Реферат аспиранта должен продемонстрировать знание им проблематики научной 

дисциплины «Современные проблемы философии».  Тема реферата в первую очередь 

должна раскрываться с привлечением знаний, полученных аспирантом по философским 

проблемам социального управления. Реферат – это научная работа малой формы, поэтому он 

должен отвечать всем основным требованиям, предъявляемым к научной работе. Во 

введении следует раскрыть актуальность, цель и задачи исследования, объект и предмет 

рассмотрения. Заключение должно содержать выводы относительно решения поставленных 

задач. Структура реферата должна быть логически продумана, включать не менее двух глав, 

разбитых не менее чем на два подраздела. Реферат включает: введение, где обосновывается 

актуальность темы, выделяется предмет и объект исследования, формулируется цель и 

задачи, прописывается теоретическая база исследования; основную часть, заключение, 

содержащее выводы на проблемы, поставленные в задачах, список использованной 

литературы. Все работы из списка литературы должны быть отражены в основном тексте 

реферата. Их оформление осуществляется в соответствии со стандартом оформления 

источников. В список литературы включаются монографии, научные статьи, материалы 

научных конференций,  ссылки на использованные сайты Интернета с обязательным 

указанием выходных данных, полного электронного адреса и время доступа. Объем реферата 

– около 1 п.л. (40 000 знаков). Реферат предоставляется в электронном виде на проверку с 

обязательным приложением листа проверки на антиплагиат. При подготовке реферата 

рекомендуется использование дополнительной литературы.  По материалам реферата 

оформляется    презентации, которая содержит 20 слайдов, выполненная  в PowerPoint. 

 

 

 
 

 

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. 
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1.2. 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 

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 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения базовых 

Этап формирования 

навыков и получения 
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философских знаний для 

решения теоретических и 

прикладных проблем 

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 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-4] балла. 

 



23  

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  

Теоретический блок вопросов: 

1. Общие тенденции в развитии современной зарубежной философии 

2. Проблема отчуждения в философии марксизма. 

3. Диалектических противоречий как движущей силы развития общества. 

4.  Принципа социальной справедливости и его сущность в марксизме.  

5. Утопические черты марксизма.  

6.  Переосмысление идей марксизма в современной философии 

7. Концепция психики З.Фрейда как философская антропология. 
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8. Философия культуры З.Фрейда. 

9. Критика фрейдизма в современной феминистской философии. 

10. Структурный психоанализ Лакана в произведениях современной феминистской 

философии. 

11. Иметь или быть как дилемма современного человека. 

12. Концепция «бегства от свободы» в работах Э.Фромма. 

13. Бессознательное и художественное творчество. 

14. К.-Г.Юнг: от личного бессознательного к коллективному 

15. Влияние Ж. Лакана на становление постмодернизма 

16. Основные идеи в концепции Р. Барта 

17. Структурализм и его роль в становлении постмодерна. 

18.  Роль идей  К. Леви-Строса  и М. Фуко в становлении постмодерна 

19. Смерть автора и становление идей постмодернизма.  

20. Ж.Деррида: базовые понятия и идеи 

21. Основные идеи постмодернистской концепции  Ж. Дилеза. 

22. Постмодернистские идеи Ж.Ж Бодрийяра. 

23. Метамодернизм в XXI веке и его основные идеи.   

24. Особенности развития герменевтики в современной философской традиции 

25. Проблема герменевтического круга у Гадамера 

26. Проблемы теории интерпретации у Рикера. 

27. Основные предпосылки формирования трансгуманизма и его широкого 

распространения как мировоззренческой концепции. 

28. Проблема поглощения естественного искусственным. Осмысление деградации 

естественного человека и проблема формирования постчеловека. 

29. Виртуализация социальной и личной жизни и ее последствия. Концепт 

«постчеловека» в трансгуманизме.  

30. Критика философского трансгуманизма. 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Раскройте суть множественных форм отчуждения человека в современном 

обществе и сравните их интерпретации. 

2. Что общего и в чем различие понятий «базиса» и надстройки» в марксизме и 

неомарксизме. 

3. Что общего и в чем различие в понимания пролетариата и его функций как класса у 

Маркса и Валлерстайна? 

4. Соответствует ли понятие одномерности человека одномерности общества? 

5. В чем состоит сходство и различия фрейдизма и неофрейдизма? 

6. Что значит «иметь» и что значит «быть» в концепции Э. Фромма? 

7. В чем сходство и различие человеческого бессознательного и коллективного 

бессознательного? 

8. В чем состоит различие в понимании задач герменевтики в классической 

философии и философии Гадамера? 

9. Предложите пути выхода из герменевтического круга. 

10. Является ли понятие власти родовым по отношению к понятию знания, согласно 

Фуко? 

11. В чем различие понятий «модернизм», «постмодернизм», «постпостмодернизм»В 

чем разница трактовки ? 

12. Возможен ли доступ к реальности вне нарративов, согласно представителям 

постмодернистской философии? 

13. Оправдана ли точка зрения, что после постмодернизма философия невозможна? 

14. В чем сходство и различие в понимании «сверхчеловека» в трансгуманизме и у Ф. 

Ницше? 
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15. В чем разница в трактовке понятия «ничто»  в современной западной философии в 

сравнении с философскими концепциями предшествующих веков? 

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. История философии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / А. С. Колесников [и др.] ; 

под редакцией А. С. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05563-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492165  

2. 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, 2022. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05564-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492344  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Руткевич, А. М.  Психоанализ. Истоки и первые этапы развития : учебное пособие для 

вузов / А. М. Руткевич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 289 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05562-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493461 

2. 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). — ISBN 

978-5-534-08908-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452724 (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, 

http://elibrary.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/492165
https://urait.ru/bcode/492344
https://urait.ru/bcode/493461
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

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.com 

 

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 «Современные течения в зарубежной 

философии» 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; 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− 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. 
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2. http://iphlib.ru/greenstone3/library Электронная библиотека Института философии РАН 

3. http://elibrary.ru/ eLibrary. Научная электронная библиотека 

4. http://www.philosophy.ru Философский портал philosophy.ru 

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

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

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

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. 

Рабочая программа обеспечена специализированными периодическими изданиями, 

доступными с компьютеров в сети Университета на сайте Научной библиотеки (lib.rgsu.net: 

(http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/) в разделе «Подписные полнотекстовые ресурсы», в 

частности БД "East View", eLibrary.ru, ЭБ Grebennikon, «Лань». Также обучающиеся могут 

пользоваться отдельными изданиями электронно-библиотечной системы «Библио-онлайн» 

(издательства «Юрайт»). 

5.4.2. Программное обеспечение  

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 

«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 

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера в сети 

Университета на 276 журналов по 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru российских 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/ 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 «Современные течения в зарубежной философии» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалаврита по направлению подготовки 47.03.01 – Философия.  

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). 

http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
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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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Современные течения в зарубежной философии» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины «Современные течения в зарубежной философии» 

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 «Современные течения в зарубежной философии» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Современные течения в зарубежной философии» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины «Современные течения в зарубежной философии» 

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-



6  

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

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 
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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

 

в
се

г
о

 

П
р

а
к

т
и

ч

ес
к

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
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 



9  

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

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. 



14  

 

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 
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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 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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/ 

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 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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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. 

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
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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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      1. 
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культуры, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета РГСУ  

№ 1 от «31» августа 

2020 года 
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01.09.2021 
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социальной сферы, науки, культуры, 
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Протокол заседания  

Ученого Совета 
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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

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 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

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 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 



 
9 

СРС + 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

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. 
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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 
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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. 

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). — 

https://urait.ru/bcode/469896
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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 

 

 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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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. 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
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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 

http://login.webofknowledge.com/
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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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

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 

     4. 

Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  

Ученого Совета 

Гуманитарного 

факультета 

№ 12 

от «31» мая 2022 года 

01.09.2022 
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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

г
о
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ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек
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и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о

г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электронное_обучение#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.B1.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_обучением
http://coolreferat.com/Развитие_электронного_обучения_в_высших_учебных_заведениях
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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 

 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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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 

http://pravo.eup.ru/
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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/ 

http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/
http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/


21 
 

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. 

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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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

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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  

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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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
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о
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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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 
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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 

 

 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
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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: 

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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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 

http://lib.rgsu.net/resouces/podpisres/
http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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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 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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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 

 

 

https://www.prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
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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.  

 

 

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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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 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 

факультативной, формируемой участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы по направлению подготовки 47.03.01 Философия очной  и 

заочной формам 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 бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 Философия. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

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 

2    

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    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 

Сесси

я 3-4 

Сесси

я 1-2 

Сесси

я 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16   

Учебные занятия лекционного типа 4  4   

Практические занятия 4  4   

Иная контактная работа 8  8   

Самостоятельная работа обучающихся 52  52   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

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
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1.  63 27 36 6  14  

 

 16  
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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 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  

 

Заочной 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 



 
8 

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
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1.  68 52 16 4  4  
 

 8  

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

20 16 4 2  
 

 
 

 2 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

20 16 4 2  
 

 
 

 2 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

28 20 8 
 

 4  
 

 4 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 52 16 4  4  
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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 

 

Модуль 1, семестр 2  
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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 

 

 

Заочной 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 

 

Модуль 1, курс 1 сессии 3-4 

Раздел 1.  52 22 
 

24 
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Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

16 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
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 

16 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
Выполнение 
упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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русской орфографии. 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

20 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

52 22 
 

24 
 

6 
 

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 
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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. 

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) 
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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. 

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 

Этап формирования 

умений 
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профессионального 

взаимодействия 

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 

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 
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значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

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. 
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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 

дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

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 
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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 

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. 
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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 

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.  



 
18 

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 

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.  

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
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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.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. 

http://biblioclub.ru/
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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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 

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  
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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) «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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, и иных форм по 

выбору преподавателя,  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. 

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 47.03.01 Философия очной и заочной формам обучения. 

 

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 бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 Философия. 

 

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. 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.  
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Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

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    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

1-2 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16 

Учебные занятия лекционного типа 4  4 

Практические занятия 4  4 

Иная контактная работа 8  8 

Самостоятельная работа обучающихся 52  52 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

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
 

Семестр 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 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 

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 

7 4 4 1 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
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
 

в современной России.  

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 

 

Заочная форма 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
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и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
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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 1, сессии 3-4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  
17 13 4 1 1 

 
2 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

9 7 2 1 
  

1 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 6 2 
 

1 
 

1 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

17 13 4 1 1 
 

2 

Тема 2.1. Специфика 9 7 2 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
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
 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

8 6 2 
 

1 
 

1 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти   

17 13 4 1 1  2 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

9 7 2 1   1 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 6 2  1  1 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

17 13 4 1 1  2 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

в современной России.  

9 7 2 1   1 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 

8 6 2  1  1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

     
 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 
 

8 

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 

Раздел, тема 
Всег

о 

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 2 

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 
 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всег Виды самостоятельной работы обучающихся 
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о 

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 1, сессии 3-4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  

 

  

 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 

 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

13 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

13 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 52 20 
 

24 
 

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: 
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Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная идентичность». 

Оновные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “национально-

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.  
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2.  Проект «места памяти Франции» П.Нора.  

3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман.  

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: 
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Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(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. 
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2. Становление и эволюция системы массового исторического просвещения в 

Советском Союзе. 

3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 

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”.  
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4). Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для 

будущего Европы”.  

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.  
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5). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  

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 
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идентичностей. Изменение памяти о Великой Отечественной войне в Украине. Память о 

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.  
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2. Система образования как инструмент исторической политики.  

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 



 
20 

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 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 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya


 
21 

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 

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 



 
22 

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 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 3. 
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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 

2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 

3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 

4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 
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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. 
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- «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 

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. 
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 - Какие политические и социокультурные процессы влияли на формирование 

российского национального самосознания в XVIII веке? В первой половине XIX века?  

 - 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 
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ресурс]: URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=27252662 

44. Малинова О.Ю. Коммеморация столетия революции(й) 1917 года в РФ: 

сравнительный анализ соперничающих нарративов // Полис. Политические исследования. 

2018. № 2. С. 37-56.[Электронный ресурс]: URL.://elibrary.ru/item.asp?id=32290581 

45. Малинова О.Ю. Великая Отечественная война как символический ресурс: 

эволюция отображения в официальной риторике 2000-2010 гг. // Россия и современный мир. 

2015. №2(87). С.6-29 - [Электронный ресурс]: URL.:https: //elibrary.ru/item.asp?id=24236692 

46. Мареш Т. Образ Восточного соседа: история Руси, России и СССР в 

современных польских учебниках для средней школы // Вестник РГГУ. Серия «История. 

Филология. Культурология. Востоковедение». 2009. № 4. С. 63–78; [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=12853241 

47. Миллер А.И. ПРОШЛОЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДУАЛИЗМА ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В СОВРЕМЕНОЙ УКРАИНЕ // 

Политическая наука. 2008. №1. С.83-100. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=9924604 

48. Миллер А.И. РОЛЬ ЭКСПЕРТНЫХ СООБЩЕСТВ В ПОЛИТИКЕ ПАМЯТИ В 

РОССИИ // ПОЛИТИЯ: АНАЛИЗ. ХРОНИКА. ПРОГНОЗ (ЖУРНАЛ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ ПОЛИТИКИ). 2013. №4(71) С.114-126. - [Электронный 

ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=22669659 

49. Миллер А.И. ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В РОССИИ: ГОД РАЗРУШЕННЫХ 

НАДЕЖД //  

ПОЛИТИЯ: АНАЛИЗ. ХРОНИКА. ПРОГНОЗ (ЖУРНАЛ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
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И СОЦИОЛОГИИ ПОЛИТИКИ). 2014. №4(75) С.49-57 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=25033443 

50. Мысливец Н.Л. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ // ВЕСТНИК ГРОДНЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ. СЕРИЯ 5. 

ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. БИОЛОГИЯ. 2018. Т.8. №1. С. 77-83. - [Электронный 

ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=32606319 

51. Мысливец Н.Л. ПАМЯТЬ КОЛЛЕКТИВНАЯ  VERSUS   ПАМЯТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ: К ВОПРОСУ О СИМФОНИЧНОСТИ // ЖУРНАЛ БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СОЦИОЛОГИЯ. 2018. №4. С.65-74. - 

[Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=37643339 

52. Никифоров Ю.А. История как технология социального проектирования // 

Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. 

История и политология . 2011.   № 2 . С. 75-86. [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=19321282 

53. Никифоров Ю.А. Фальсификация истории Второй мировой войны: к 

постановке проблемы //  Вестник МГИМО Университета . 2009.   № 6 (9) . С. 80-

88.[Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=12989940 

54. Никифоров Ю.А. ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТНОГО СТАТУСА 

ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО 

ЕДИНСТВА ДОНБАССА И РОССИИ (В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). Материалы Международной научно-практической конференции. Под 

общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. Донецк, 2020. С.27-30. [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=46274208 

55. Пахалюк К.А. Глобальная культура памяти: в поисках телеологической 

перспективы // Историческая экспертиза. 2016. №3. С.33-48 -  [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=27425207 

56. Пахалюк К.А. Дискурсивные основания юбилейной коммеморации Первой 

мировой войны в современной России // Историческая экспертиза. 2016. №4. С.109-131.- 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=29766404 

57. Пахалюк К.А. Глобальная культура памяти: истоки и перспективы // 

Историческая экспертиза. 2017. №2. С.17-25. [Электронный ресурс]: htpps: 

//elibrary.ru/item.asp?id=29766997 

58. Пахалюк К.А. Россия и Болгария: между “войнами памяти” и поиском общего 

прошлого. // Вестник МГИМО(У). 2018. №4(61). С.178-203 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36386293 

59. Пахалюк К.А. “Мягкая сила” и политика памяти в контексте внешней политики 

современной России: точки пересечения. // Дневник Алтайской школы политических 

исследований.  2018. №34. С. 134-141 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36453100 

60. Пахалюк К.А. К вопросу о политизации памяти о Великой Отечественной 

войне в современной Европе // 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ЗАВЕРШЕНИЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ / Отв. ред. Никифоров Ю.А. М., 

2020. [Электронный ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=46231309 

61. Пленков О.Ю. Национальное покаяние за нацизм в Германии в контексте 

сегодняшней европейской интеграции  // Вестник Санкт-Петербургскского университета. 

История.  2014. №4. С. 91-100 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24299267 

62. Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ // ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ МОЛОДЕЖИ О 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ И 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ. 
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Барнаул, 2015.   С. 134-138. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24270436 

63. Преподавание военной истории в России и за рубежом: Сб. ст. / Под ред. К. А. 

Пахалюка. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36944239&selid=36984820 

64. Преподавание военной истории в России и за рубежом: Сб. ст. / Под ред. К. А. 

Пахалюка. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. Вып.2. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43125557&selid=43125569 

65. Рожнева С.С. ПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА РФ КАК ФАКТОР 

ТРАНСФОРМАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОБ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 

ГОДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ // ХХ ВЕК И РОССИЯ: ОБЩЕСТВО, РЕФОРМЫ, 

РЕВОЛЮЦИИ. 2018. №6. С.42-53. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=35666734 

66. Рулинский В.В. "ПРОБЛЕМА ВИНЫ" В КОНТЕКСТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ТОТАЛИТАРИЗМА: О ПОЛЬЗЕ НЕМЕЦКОГО ОПЫТА // Труды по россиеведению 2014. 

№5. С.186-208 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24336801 

67. Рулинский В.В. «Спор историков» в Германии: проблема ответственности за 

нацистские преступления // Вестник славянских культур. 2013. № 1 (XXVII). С. 46-

56.[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24307807 

68. Сенявская Е.С. Историческая память о Первой мировой войне: особенности 

формирования в России и на Западе // Вестник МГИМО-Университета. 2009. № 2. 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=11790785 

69. Сенявская Е.С., Сенявский А.С. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ОБРАЗ ПРОШЛОГО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГЕОПОЛИТИКИ  // Вестник МГИМО Университета. 2009. № S4. С.299-310. - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=12838311 

70. Сидорова О.Г.  Изображение Крымской войны в английской литературе // 

Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2014. № 

130(3). С. 106-113. [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22614966 

71. Сидорова Т.Ю. Политика памяти о Холокосте в современной России: 

особенности и перспективы, 2000-2021 гг. //Гуманитарный акцент. 2022. №1. С.56-59 - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=49529514 

72. Смирнова Т.А. Особенности изучения исторической памяти и практик 

коммеморации Первой мировой войны в Великобритании 1918–1939 гг. // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. № 4. Том I (Гуманитарные науки). с. 95-98 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22844648 

73. Соколова М.В. ПЕДАГОГИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: ГРАНИЦЫ 

ПОНЯТИЯ // 

ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2013. Т.2. №1. С.92-98 - [Электронный 

ресурс]. URL:https:elibrary.ru/item.asp?id=20386765 

74. Титов В.В. ОБРАЗЫ "СВОИХ" И "ЧУЖИХ" КАК ЭЛЕМЕНТЫ 

НАЦИОНАЛЬНО -ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В НАЧАЛЕ ХХI СТОЛЕТИЯ // Ценности и смыслы. 2012. №5 (21). С. 120-132 - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18152951 

75. Ставицкий А.В. СМЫСЛ И ПРИЧИНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

МИФОТВОРЧЕСТВА //  

МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. материалов III Международной научной 

междисциплинарной конференции. Под редакцией О. А. Габриеляна, А. В. Ставицкого, В. В. 

Хапаева, С. В. Юрченко. 2019. С.134-137. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41787289 

76. Титов В.В. НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

МОЛОДЫХ РОССИЯН НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ: ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И 

АКТУАЛИЗАЦИИ // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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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 // 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 

 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  
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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/  

 

 

 

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 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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(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. 

 

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.  
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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 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 

антикоррупцион

ные нормативно-

правовые акты;  

УК-10.2 

способен 

использовать 

нормативные 

документы 

регулирующие 

основы 

противодействия 

коррупции в 

своей 

профессионально

й деятельности; 

УК-10.3 

Владеть 

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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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 

решения основных 
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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 зачетных единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    
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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    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сесси

и 1-2 

Сесси

и 3-4 

Сесси

и 1-2 

Сесси

и 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16   

Учебные занятия лекционного типа 4  4   

Учебные занятия семинарского типа 4  4   

Иная контактная работа 8  8   

Самостоятельная работа обучающихся 52  52   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

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
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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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
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

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  

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 

4 2 2 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
 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

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 
 

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 

13 6 7 2  1    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
 

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
 

коррупции 

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 

правовые акты.  

6 3 3 1      2 

 

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 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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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
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 3-4) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

 8  1       

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе и 

влияние на развитие 

Российской Федерации.  

 4  1       

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

 4    1      

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

 8  1  1     
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

 4  1       
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

 4    1     

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

 8  1      2 
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

 4  1      1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

 4        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
 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 8  1      2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 4  1      1 
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 4        1 

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

 10        2 

 

Тема 5.1. 

Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

 5    1    1 

 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  

 5        1  

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

 10    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
 

коррупции 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России в 

сфере противодействия 

коррупции. 

 5    1    1 

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

 5        1 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 52 16 4  4    8  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 52 16 4  4    8 

 

 

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 
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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 2 

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  

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 
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Заочной 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 1 Сессии 3-4 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

8 4 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

3 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

3 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 
тестирование  

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 
исследовательская 

работа. 1 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 эссе 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

10 5 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 
аналитическое 

задание 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

10 5 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 
сравнительно-

правовое 
исследование 

1 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
52 26 

 
20 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 26 
 

20 
 

6 
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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. 

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 
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№ 

п/п 
Нормативный акт 

Ответственность за 

коррупционные 

преступления 

Выводы 

(целесообразность нормы, 

действенность и т.д.) 

 
   

 
   

 
   

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. 
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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. 

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.  
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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. 

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 … 
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2. Подготовьте презентацию по одному из рассмотренных нормативных правовых 

актов. 

3. Рассмотрите различные определения понятий «коррупция» и «противодействие 

коррупции», заполните таблицу.  

№ 

п/п 
Определение Источник определения Анализ определения 

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.  
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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.  
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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: 

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 

Знать:  

 понятия коррупции, 

Этап формирования 

знаний 
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обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

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 

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;  
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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. 

 

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 

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 
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при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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) 

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). 
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26. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 

27. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 УК РФ).  

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. 
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4. Проанализируйте ситуацию. Оперативники главка экономической безопасности 

полицейского ведомства задержали начальника управления регионального развития одного из 

дочерних предприятий Росимущества – ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых 

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. 
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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. 

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 // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492154 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

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 // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493466 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

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/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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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) «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)». 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 

 

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.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) «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). 

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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