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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1.  Дисциплина Б1.О.09 «Философия» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции  Индикатор достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 
поставленных задач 

ИУК-1.1 Обосновывает личную позицию по 

отношению к проблемам культуры, толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия 

 
1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 
 

Код компонента 

компетенции Планируемые результаты обучения 

ИУК-1.1 

на уровне знаний: знать прагматику философского подхода к современным 

политическим, экономическим, социальным и культурным процессам 
на уровне умений: уметь логически анализировать любую получаемую информацию, 

упорядочивать ее и делать выводы 
на уровне навыков: владеть навыком разработки и реализации гуманистических 

ценностей в сфере управления человеческими ресурсами 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина Б1.О.09 «Философия» является базовой дисциплиной и относится к 

обязательной части учебного плана Б1.О программы подготовки по направлению 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата), профиль «Менеджмент креативных проектов». 

Данная дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах в соответствии с учебным планом. 
Общий объем дисциплины: 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 56 ак.ч. (42 астр.ч.); на 

самостоятельную работу обучающихся: 124 ак.ч. (93 астр.ч.). 
Дисциплина связана со следующими дисциплинами: «Культурология», 

«Ознакомительная практика», «Технологическая (проектно-технологическая практика», 

«Преддипломная практика». 
Дисциплина реализуется с частичным применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

Очная форма обучения 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости4, 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных занятий 

СР 

   Л ЛР ПЗ КСР   
Тема 1 Картины мира и факторы, 

влияющие на познание 
22   6  16 УО 

Тема 2 Роль информации и медиа в 

жизни общества 
22   6  16 УО 



Тема 3 Научное познание: способы 

получения знания 
24   8  16 УО 

Тема 4 Научное познание: его 

инструменты и 

организационные структуры 

24   8  16 УО 

Тема 5 Научное познание: понятие и 

теория истины 
22   8  14 УО 

Тема 6 Научное познание и критика 

рациональности: парадигмы, 

научные империализмы и 

критика науки как института 

24   8  16 УО 

Тема 7 Представления об обществе: 

идеологии и их критика, наука 

как идеология 

22   6  16 УО 

Тема 8 Основания для оценки: 

этические и эстетические 

категории 

20   6  14 УО 

 
Промежуточная аттестация 36      ЗаО 

Э 
Всего: 216/6   56  124  

 
Используемые сокращения:  

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся);  
ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);  
ПЗ – практические занятия (виды занятия семинарского типа за исключением 

лабораторных работ);  
КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 
ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной 

деятельности. 
СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических 

работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях; 
УО - устный  опрос; 
Э – экзамен; 
ЗаО – зачет с оценкой. 
 

Содержание дисциплины  
 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Картины мира и факторы, влияющие на 

познание 
специфические картины мира, возникающие в мифе (древнем и новом), 

религии, обыденном знании и науке.  
Тема 2 Роль информации и медиа в жизни общества роль информации и знания в развитии современного общества, экономики и 

те проблемы, которые несет с собой увеличение объемов передаваемой 

информации; разница между непосредственной и опосредованной 

коммуникацией: преимущества и недостатки их для передачи информации. 
Тема 3 Научное познание: способы получения знания различные способы получения знания в науке: разницу между 

теоретическими и эмпирическими науками, а также техникой; роль 

субъективности в исследовании; знать особенности познания в 

эксперименте, наблюдении, опросе, интервью, работе с письменными 

историческими источниками; связь личного опыта со способностями 

самонаблюдения или рефлексии. 
Тема 4 Научное познание: его инструменты и 

организационные структуры 
теория, гипотеза и понятийный аппарат; какова их роль в научном познании; 

такое и как делается определение; что такое классификация и каковы 

признаки «качественной» классификации; связь концептуального аппарата 



№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

науки и ее организационных форм, историческое  развитие организационных 

форм научного и экспертного знания. 
Тема 5 Научное познание: понятие и теория истины Понятие и теория истины, цели познания вообще и научного познания в 

частности, различные критерии истинности для различных типов 

исследовательской и экспертной деятельности. 
Тема 6 Научное познание и критика рациональности: 

парадигмы, научные империализмы и критика 

науки как института 

Исторические формы научной рациональности; критика научных 

рациональностей и социальные основания институтов современной науки; 

научные империализмы и проблемы использования научного знания на 

практике. 

Тема 7 Представления об обществе: идеологии и их 

критика, наука как идеология 
Понятие идеологии, утопии, рационального проекта устройства общества; 

наука как форма идеологии: технократия и технооптимизм; политические 

идеологии и критика идеологии как явления. 
Тема 8 Основания для оценки: этические и эстетические 

категории 
Ненаучные основания для критики фактов, мнений и суждений. 

Справедливость как понятие и феномен, оценка справедливости действия. 

Благо и проблемы использования этой категории. Эстетические категории и 

пределы их применимости.  

 
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

и оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 
 

В ходе реализации дисциплины Б1.О.09 «Философия» используются следующие 

методы текущего контроля и успеваемости обучающихся: устный опрос. 
 

Тема занятия  Методы текущего 
контроля 

успеваемости 
Тема 1 Картины мира и факторы, влияющие на познание Устный опрос 
Тема 2 Роль информации и медиа в жизни общества Устный опрос  
Тема 3 Научное познание: способы получения знания Устный опрос  
Тема 4 Научное познание: его инструменты и организационные 

структуры Устный опрос  

Тема 5 Научное познание: понятие и теория истины Устный опрос  
Тема 6 Научное познание и критика рациональности: парадигмы, 

научные империализмы и критика науки как института Устный опрос  

Тема 7 Представления об обществе: идеологии и их критика, наука как 

идеология Устный опрос  

Тема 8 Основания для оценки: этические и эстетические категории Устный опрос  

 
 

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 

Обычно курс предполагает изучение одной темы в течении четырех занятий 

(месяц). Тематика на каждый месяц дается в таблице выше. Кроме работы с литературой 

(см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой темы работать с одним или двумя (но 

не больше) источниками, которые могут быть как философскими текстами выдержки из 

учебников, монографий и статей), так и публицистическими или любыми иными 

источниками, которые в этом случае выступают не источником знаний, а объектом 

приложения аналитических усилий. Подбор источников рекомендуется делать на основе 

интересов обучающихся в группе. 
 

Промежуточная аттестация 
 

Зачет с оценкой в 1 семестре, экзамен во 2 семестре проводится в форме устного ответа 

на 2 вопроса из перечня вопросов (50% итоговой оценки за экзамен) и эссе (50% итоговой 

оценки за экзамен).  
 

Типовые оценочные средства 
Вопросы к зачету: 



1. В чем различите научной, религиозной и мифологической картин мира? 
2. В чем специфика естественнонаучного и гуманитарного знания (основные 

подходы)?  
3. Какова роль культурно-исторических предпосылок в формировании научных 

теорий?  
4. Каковы основные подходы к понятию коммуникации в современной философии? 
5. Каково влияние философии и науки Нового времени на формирование 

современной картины мира?  
6. Какова роль гипотез в научном знании? 
7. В чем специфика верификации, фальсификации и что такое критерий демаркации?  
8. Какова операция определения понятия и каковы типичные ее нарушения?  
9.  Какова операция деления понятия (классификация) и каковы типичные ее 

нарушения? 
10.  В чем состоит специфика концептуального аппарата в научных и философских 

теориях? 
11.  В чем различие априорного и эмпирического знания?  
12.  Какова роль субъективности в научном исследовании и обыденном знании? 
13. Что такое рефлексия?  
Темы эссе: 
* Истина как эпистемологическая и экзистенциальная проблема; 
* Значение естественных наук для современной цивилизации; 
* Гуманитарные науки и развитие человечества; 
* Страсти, познание и интересы: роль идеологии в современной жизни; 
* Значение искусства для личной и общественной жизни: взгляд из разных эпох; 
* Понятие, гипотеза, теория как орудия научной рациональности; 
* Значение справедливости для познания себя и мира и правильной жизни. 
 
Эссе состоит из пяти частей (рекомендованные объемы частей написаны в скобках): 
* реконструкция мысли автора на заданную тему, которая содержит не только 

формулировку, но и демонстрирует ход рассуждений: посылки, аргументы, вывод. [В 

текста автор заявляет, что (…), обращаясь к следующим доказательствам …] — [не более 

2000 знаков]. 
* Критическая позиция обучающегося по поводу мыслей автора, которая содержит 

обоснование того, почему обучающийся согласен с мыслью автора или нет, обозначение 

сильных и слабых сторон в его позиции. [Автор утверждает (…), однако с этим сложно 

согласиться по следующим причинам (…)] — [не более 2000 знаков]. 
* Демонстрация своей личной позиции, тезиса, который не может заключаться в 

простом согласии или несогласии с мнением автора текста — [не более 1000 знаков]. 
* Доказательство своего тезиса — [не более 3000 знаков]. 
* Заключение, в котором автор кратко сопоставляет свою позицию с позицией автора 

текста и делает общий вывод по теме уже вне контекста анализируемого текста — [не более 

2000 знаков]. 
Вопросы к экзамену: 
1. Чем философская проблема отличается от научной? 
2. Какие понятия философии изобретены философами-досократиками? 
3. Какое определение философии дает Аристотель? Что оно означает? 
4. Чем отличаются науки о природе и науки о духе? Расскажите о дискуссии о 

критериях научности для гуманитарных наук. 
5. Что такое философский метод? Какие философские методы вы знаете? 
6. Как существует общее? Как в истории философии решалась проблема 

универсалий? 
7. Каковы основные философские определения истины? 
8. Является ли индуктивный метод надежным источником познания? 
9. Каковы этические регулятивы научного познания? Расскажите об этике науки. 



10. Расскажите о споре интерналистов и экстерналистов и сильной программе 

социологии знания. 
11. Как решается проблема демаркации научного и ненаучного знания? Что такое 

верификация и фальсификация?  
12. В чем польза от философских теорий? Расскажите об историческом значении vita 

activa и vita contemplativa для философии. 
13. Как связаны теоретическое познание и эстетическое переживание? В чем красота 

теории? 
14. Как философы определяют и характеризуют искусство?  
15. Что такое репрезентация? Каково значение этого понятия для философии и 

искусства? 
16. Что такое лингвистический поворот в философии? Каковы его вехи?  
17. В чем суть теории языковых игр? 
18. Как формулируется гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа? 

В чем ее смысл? 
19. Что такое коммуникация? Может ли коммуникация быть непосредственной? 
20.  Как медиа изменяет сообщение? 
21. Как влияет изменение способов коммуникации на человеческие практики? 
22. Что такое информация? Как новые способы передачи и хранения информации 

изменяют способы философской работы?  
23. Как отличаются знание и информация? 
24. Каково философское значение обмена и дара?  
25. Какие проблемы интересуют философию техники? 
26. Каково значение картезианского аргумента в истории философии? 
27. Является ли исчерпывающим редукционистский анализ сознательного опыта? 
28. Как определяются каузальность, детерминизм, фатализм, контингентность? 
29. В чем суть скептического аргумента Юма? 
30. Что такое абсолют? Как возможно абсолютное познание? 
31. Какова роль доказательств бытия Бога в истории философии? 
32. В чем состоит проблема социалььного порядка? В чем ее философское и научное 

значение? 
33. Что такое идеология? Как она работает? 
34.  Каковы современные формулировки проблемы справедливости? В чем 

расхождение справедливости и лояльности? 
35. В чем философское и научное значение проблемы определения человеческой 

природы? Какие антропологические концепции вы знаете? 
36. Каковы философские определения достойной жизни? Как философы спорили о 

проблеме блага? 
37. Охарактеризуйте основные философские школы досократического периода. 
38. С чем связан антропологический поворот в истории античной философии?  
39. Каковы главные проблемы философии Аристотеля? 
40. Дайте общую характеристику средневековой философии? 
41. Каковы основные темы философии Нового времени? 
42. В чем суть спора между рационалистами и эмпиристами? 
43. В чем суть коперниканского поворота в философии, который совершил Кант? 
44. В чем суть диалектического метода по Гегелю?  
45. В чем различия представлений о целях и путях философствования 

континентальной и аналитической традиции? 
 

Шкала оценивания 
 

1 семестр 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 



Устный ответ на 

зачете1 
Обучающийся подробно излагает содержание вопроса: исчерпывающе, последовательно, четко и 

аргументированно излагает материал. 
Демонстрирует способность проследить и реконструировать аргументацию авторов по теме, 
ссылается в ответе на значимые понятия теории коммуникации, первоисточники или актуальные 

исследования.  
Поясняет утверждение на уместных примерах.  
Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, свободно ориентируется в теме.  
Демонстрирует понимание и озвучивает возможные иные точки зрения на вопрос. 

Зачтено 

«Отлично» 
(81-100) 

 

Обучающийся подробно излагает содержание билета, но упускает некоторые аспекты 

рассматриваемого подхода/метода. 
Демонстрирует способность частично реконструировать аргументацию авторов, на которых 

ссылается; обращается к понятиям, однако не может полно показать их значимость для ответа на 

вопрос. 
Поясняет утверждение на уместных примерах.  
Отвечает на дополнительные вопросы по теме с небольшими паузами в разговоре. 

Зачтено 

«Хорошо» 
(61-80) 

Обучающийся излагает содержание билета поверхностно; 
Демонстрирует критическую оценку возможностей представленного подхода/метода на уровне 

«здравого смысла»; не выходит на уровень абстрактных понятий, нужных для анализа качества 

информации. 
Демонстрирует способность частично реконструировать аргументацию авторов, на которых 

ссылается, но допускает ошибки.  
Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу может обосновать их уместность.  
Отвечает на дополнительные вопросы по теме с паузами в разговоре и ошибками. 

Зачтено 

«Удовлетво 
рительно» 

(41-60) 

Обучающийся излагает содержание билета сжато, не отражая сути вопроса; 
Не демонстрирует критическую оценку возможностей представленного подхода/метода; не называет 

никаких альтернативных позиций по данному вопросу. 
Не способен реконструировать аргументацию авторов, допускает серьезные ошибки.  
Не использует примеры, либо предложенные примеры не отражают суть вопроса.  
Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

 Не зачтено 

«Неудовлетворит

ельно» 
(0-40) 

 
2 семестр 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Эссе Логичная структура с последовательным развитием тезиса. 
Аргументы прописаны полно, используется профессиональный язык, представлены адекватные 

иллюстрации к ним. 
Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические нормы русского языка; 

композиция ясна и логична 
Работа выполнены строго в рамках академического стиля письма. 
Работа соответствует всем стандартам оформления учебных письменных текстов, 

библиография практически не содержит ошибок в оформлении списка литературы. 
Работа соответствует заявленной теме полностью. 
Суждения оригинальны, интерпретации отличаются новизной. 

Отлично 
(81-100) 

 

Структура логична, но аргументы в поддержку тезиса не всегда последовательны. 
Аргументы представлены полно, однако профессиональный язык используется не всегда, 

представлены адекватные иллюстрации к ним. 
Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические нормы русского языка; 

композиция ясна и логична 
Работа написана в основном в рамках академического стиля письма, однако есть элементы 

публицистического стиля. 
Работа соответствует большинству стандартов оформления учебных письменных работ, 

библиография практически не содержит ошибок в оформлении списка литературы. 
Работа в основном соответствует заявленной теме, есть одно или два незначительных 

отступления в сторону. 
Суждения в основном оригинальны, интерпретации следуют общепринятой позиции по теме.  

Хорошо 
(61-80) 

Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса не всегда последовательны. 
Аргумент не расписан, используются элементы профессионального языка, иллюстрации носят 

случайный характер. 
Есть нарушения орфографических, пунктуационных, стилистических норм русского языка, что 

затрудняет понимание текста 
Работа написана не в академическом стиле, однако содержит его элементы;  
Работа отклоняется от принятых стандартов оформления письменных учебных работ, 

библиография содержит значительное количество ошибок в оформлении списка литературы. 
Содержание работы в основном не соответствует теме, однако части ее соответствуют.  
Суждения следуют общепринятой позиции, однако их обоснование самостоятельно, 

интерпретации следуют общепринятой позиции по теме. 

Удовлетво 
рительно 

(41-60) 

Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса носят случайный характер. 
Аргументация отсутствует в тексте, профессиональный язык игнорируется.  
Текст содержит очевидно значительные и многочисленные отклонения от норм использования 

русского языка 
Работа написана не в академическом стиле. 
Работа отступает от большинства стандартов оформления письменных учебных работ, 

библиография оформлена не по принятым правилам оформления списка литературы. 
Содержание работы не соответствует теме. 
Суждения следуют общепринятой позиции, отсутствует самостоятельное их обоснование, 

Неудовлет 
ворительно 

(0-40) 

 
1 Преподавателям предлагается оценить ответ по каждому блоку по 5 критериям, выставляя за каждый критерий до 20 баллов, баллы 

выставляются по двум вопросам отдельно. 



попытки самостоятельной интерпретации отсутствуют из-за ссылок на авторитеты. 
 
Форма промежуточной 

аттестации 
Критерии 

оценивания 
Оценка 
(баллы) 

Устный ответ на 

экзамене2 
 

Обучающийся подробно излагает содержание вопроса: исчерпывающе, последовательно, 

четко и аргументированно излагает материал. 
Демонстрирует способность проследить и реконструировать аргументацию авторов по теме,  
ссылается в ответе на значимые понятия теории коммуникации, первоисточники или 

актуальные исследования.  
Поясняет утверждение на уместных примерах.  
Уверенно отвечает на дополнительные вопросы, свободно ориентируется в теме.  
Демонстрирует понимание и озвучивает возможные иные точки зрения на вопрос. 

Отлично 
(81-100) 

 

Обучающийся подробно излагает содержание билета, но упускает некоторые аспекты 

рассматриваемого подхода/метода. 
Демонстрирует способность частично реконструировать аргументацию авторов, на которых 

ссылается; обращается к понятиям, однако не может полно показать их значимость для ответа 

на вопрос. 
Поясняет утверждение на уместных примерах.  
Отвечает на дополнительные вопросы по теме с небольшими паузами в разговоре. 

Хорошо 
(61-80) 

Обучающийся излагает содержание билета поверхностно; 
Демонстрирует критическую оценку возможностей представленного подхода/метода на 

уровне «здравого смысла»; не выходит на уровень абстрактных понятий, нужных для анализа 

качества информации. 
Демонстрирует способность частично реконструировать аргументацию авторов, на которых 

ссылается, но допускает ошибки.  
Поясняет утверждение на примерах, но не всегда сразу может обосновать их уместность.  
Отвечает на дополнительные вопросы по теме с паузами в разговоре и ошибками. 

Удовлетворитель

но 
(41-60) 

Обучающийся излагает содержание билета сжато, не отражая сути вопроса; 
Не демонстрирует критическую оценку возможностей представленного подхода/метода; не 

называет никаких альтернативных позиций по данному вопросу. 
Не способен реконструировать аргументацию авторов, допускает серьезные ошибки.  
Не использует примеры, либо предложенные примеры не отражают суть вопроса.  
Не отвечает на дополнительные вопросы по теме. 

Неудовлетворите

льно 
(0-40) 

 
 

Оценочные материалы промежуточной аттестации 
 

Код 
компетенц

ии 

Наименование 
компетенции 

Индикатор 

оценивания 
Критерий оценивания 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 
критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИУК-1.1 Высокий уровень (Отлично/ Зачтено):  
1) Знает прагматику философского подхода к современным 

политическим, экономическим, социальным и культурным 
процессам; 
2)Умеет логически анализировать любую получаемую 

информацию, упорядочивать ее и делать выводы; 
3) Владеет навыком разработки и реализации 

гуманистических ценностей в сфере управления 

человеческими ресурсами; 
 
Средний уровень (Хорошо/ Зачтено): 
1) Знает прагматику философского подхода к современным 

политическим, экономическим, социальным и культурным 

процессам; 
2)Умеет логически анализировать любую получаемую 
информацию, упорядочивать ее и делать выводы; 
3) Владеет навыком разработки и реализации 

гуманистических ценностей в сфере управления 

человеческими ресурсами; 
 
Низкий уровень (Удовлетворительно/ Зачтено): 
1) Частично знает прагматику философского подхода к 

современным политическим, экономическим, социальным 

и культурным процессам; 

 
2 Итоговая оценка за 2 семестр включает среднее арифметическое оценок за эссе и ответов на экзамене. 
  



2)Частично умеет логически анализировать любую 

получаемую информацию, упорядочивать ее и делать 

выводы; 
3) Частично владеет навыком разработки и реализации 

гуманистических ценностей в сфере управления 

человеческими ресурсами; 
 
Ниже порогового уровня (Неудовлетворительно/ Не 

зачтено): 
1) Не знает прагматику философского подхода к 

современным политическим, экономическим, социальным 

и культурным процессам; 
2)Не умеет логически анализировать любую получаемую 

информацию, упорядочивать ее и делать выводы; 
3) Не владеет навыком разработки и реализации 

гуманистических ценностей в сфере управления 

человеческими ресурсами 
 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 
В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы обучающихся 

по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств 

обучающихся и на поощрение их интеллектуальных инициатив. 
В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как 

выполнение промежуточных тестов по итогам семинарских занятий, интерактивные формы 

- дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия. 
Знание курса поможет обучающемуся повысить интерес к профессиональной 

подготовке, изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в 

библиотеке с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским 

занятиям, тестам и практикумам. 
Методические рекомендации по написанию эссе 

В рамках освоения дисциплины обучающиеся сдают экзамен в форме письменной 

работы – эссе. Эссе является самостоятельной научной работой, выполненной в 

соответствии с тематикой и проблематикой пройденной учащимися дисциплины. В 

процессе выбора темы и постановки проблемы эссе обучающимся рекомендуется 

консультироваться с преподавателем. 

Рекомендованная структура эссе: 
1) Титульный лист. 
2) Оглавление. 
3) Введение (подробное обоснование темы, постановка проблемы). 
4) Основная часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на 

использованные источники, концептуальная часть, рабочие понятия, критическая 

аргументация, эмпирические данные, организация и результаты собственного 

исследования (если проводилось). Основная часть работы должна быть разделена на 

главы или параграфы, имеющие содержательное название. 
5) Заключение (выводы). 
6) Список использованной научной литературы и источников. 

Оформление письменной работы 
Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. В противном случае она не принимается к оцениванию. 
Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. 
Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако номер страницы 

на нем не ставится. 
Введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы и 

приложения начинаются с новой страницы. 



Таблицы и рисунки имеют отдельную сквозную нумерацию и название. 
Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сноски внизу страницы. 
Нумерация сносок сквозная для каждой страницы текста. При первом упоминании 

источника выходные сведения указываются в полном объеме. 
 
Пример: 
Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. М.: Проспект, 2006. 

С. 144. 
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76. 
или, если о данной статье говорится в тексте документа: Вопросы философии. 1992. 

№ 10. С. 76. 
 
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по) с указанием источника заимствования. 
Пример: 
Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме. 
Пример: 
первичная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. М.: КНОРУС, 2010. С. 19. 
повторная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. С. 23. 
При последовательном расположении на одной странице первичной и повторной 

ссылок текст повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для 

документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую 

страницу первоисточника к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной 

ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Там же» добавляют номер 

тома. 
Примеры: 
первичная ссылка: Бороздина Г. В. Психология делового общения: Учебник. 2-е 

изд. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 58. 
Повторная ссылка: Тамже. С. 81. 
Первичная ссылка: Patton M. Q. Developmental evaluation: applying complexity 

concepts to enhance innovation and use. New York: Guilford Press, 2010. Pp. 27. 
повторная ссылка: Ibid. Рp. 96. 
В повторных ссылках, не следующих за первичной ссылкой и содержащих запись 

на один и тот же документ, приводят фамилию автора, а основное заглавие и следующие за 

ним повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), 

«Цит. соч.» (цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato — цитированный труд) — для 

документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую 

страницу к словам «Указ. соч.» (и т.п.) добавляют номер страницы, в повторной ссылке на 

другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома. 
 
Примеры: 
первичная ссылка: Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. М.: Владос, 1999. 

С. 86. 
повторная ссылка: Козырев Г. И. Указ. соч. С. 140. 
 
Первичная ссылка: Putnam H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1979. Pp. 12–13. 
повторная ссылка: Putnam H. Op. cit. P. 25. 
 
Ссылка на первоисточник в тексте осуществляется посредством указания в 

круглых скобках фамилии автора монографии или статьи и года издания работы, например, 

(Дюркгейм, 1995) или (Øvretveik, 1996). 



Список литературы в конце работы имеет сквозную нумерацию источников. 

Сначала указываются нормативные акты, затем — монографии, научные статьи и другие 

источники. 
 
Пример: 
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. // 

Собрание Законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
 
Принцип расположения остальных источников — алфавитный порядок фамилий 

авторов (отдельно на русском и английском языках). Сначала указывается фамилия автора, 

затем его инициалы. Если в список включаются несколько работ одного и того же автора, 

то в случае монографических публикаций работы располагаются по хронологическому 

принципу (опубликованные в одном и том же году снабжаются буквенными индексами, 

например, 2007а и 2007б), а затем идут работы в соавторстве. 
При описании источника указываются: фамилия и инициалы автора, название 

монографии или статьи; для монографий — место и год издания, количество страниц; для 

статей — название журнала или коллективной монографии, год издания, том, номер, 

страницы. 
Пример описания монографий: 
Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое введение в 

социальную поэтику. М.: Лабиринт, 2003. 192 с. 
Гуманистический подход к охране здоровья / Отв. ред. Н. Берковитц. М.: 

АспектПресс, 1998. 213 c. 
Campbell P. H. The integrated programming team. London: Ashgate, 1987. 176 p. 
Helping people change: a textbook of methods / Eds. F. H. Kanfer, A. P. Goldstein. 

Boston: Allyn and Bacon, 1991. 285 p. 
 
Пример описания статей: 
Владимирова И. М., Овчинников Б. В. Методика психологического 

консультирования в социальной работе // Вестник психосоциальной и коррекционно-
реабилитационной работы. 1996. № 2. С. 14–30. 

Шульман Л. Консультации // Энциклопедия социальной работы: В 3 т. / Под ред. 

Л. Э. Кунельского, М. С. Мацковского. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. Т. 2. 
С. 31–34. 

Øvretveit J. Five ways to describe a multidisciplinary team // Journal of Interprofessional 

Care. 1996. № 2. Pp. 48–63. 
При оформлении электронных ссылок для обозначения электронного адреса 

используют аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифицированный 

указатель ресурса). 
Пример: 
Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: Электронный журнал. 

2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). 
или, если о данной публикации говорится в тексте документа: URL: 

http://www.gilpravo.ru 
 
Дисциплина «Философия» изучается на протяжении двух семестров и завершается 

экзаменом. В ходе обучения основными видами учебных занятий являются семинарские 

занятия. В ходе семинарских занятий рассматриваются основные понятия тем, углубляются 

и закрепляются знания обучающихся по ряду рассмотренных вопросов, развиваются 

навыки ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и защищать выдвигаемые 

в них гипотезы, утверждения, положения. 
Кроме работы с литературой (см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой 

темы работать с одним или двумя (но не больше) источниками, которые могут быть как 

философскими текстами выдержки из учебников, монографий и статей), так и 



публицистическими или любыми иными источниками, которые в этом случае выступают 

не источником знаний, а объектом приложения аналитических усилий. Подбор источников 

осуществляется на основе интересов обучающихся в группе. 
 

Организация деятельности 
обучающегося по видам учебных занятий 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Практические занятия 
 

На практических занятиях осуществляется проработка содержания курса. 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо 
ознакомиться с нормативно-правовыми документами (при этом критически 

важным является ознакомление с текстом источника в его актуальном виде, 

для чего рекомендуется обращаться к текстам НПА, предоставляемым в 

составе авторитетных баз юридических документов), учебной литературой, 

рекомендуется конспектировать источники.  
Во время практических занятий возможна такая форма работы как устные 

выступления обучающихся по контрольным вопросам семинарского занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Выступление предполагает 

самостоятельное изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно 

помнить, что, выступая на занятии, обучающийся обращается к группе, а не 
только к преподавателю. В свою очередь, остальные обучающиеся должны 

осознавать важность вовлеченного участия в занятии, слушать, задавать 

вопросы выступающему, формулировать ответные реплики.  По окончании 

занятия обучающемуся рекомендуется повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе. Для облегчения реализации этой задачи во 

время занятия рекомендуется делать пометки. В случае неточностей и (или) 

непонимания какого-либо вопроса пройденного материала обучающемуся 

следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Эссе 
 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения письменную 

творческую работу, выражающую мнение автора о сущности проблемы. 
В устной форме подготовленный материал может быть изложен на 

практическом занятии. Тема эссе может быть выбрана обучающимся как из 

предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так и 

самостоятельно. Тема эссе может быть предложена обучающимся, исходя из 

его желания и научного интереса.  
Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого 

изложения изученных научных материалов и нормативных источников. 

Самостоятельная работа 
 

Цели самостоятельной работы:  
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;  
углубление и расширение теоретических знаний обучающихся;  
формирование умений использовать источники; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся; 
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 
 формирование профессиональных навыков; 
развитие исследовательских умений обучающихся. 
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам;  
работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы;  
работа со словарем, справочником;  
поиск необходимой информации в сети Интернет;  
конспектирование источников;  
реферирование источников;  
составление рецензий и отзывов на прочитанный материал;  
составление обзора публикаций по теме; 
подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету);  
выполнение домашних контрольных работ;  



самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа 

(ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 
Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 
использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
Формы контроля самостоятельной работы:  
просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем;  
организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 
 обсуждение результатов выполненной работы на занятии;  
проведение письменного опроса; 
 проведение устного опроса;  
организация и проведение индивидуального собеседования;  
организация и проведение собеседования с группой; 
 защита отчетов о проделанной работе. 

 
Примерный регламент подготовительного этапа при подготовке к экзамену 

(подготовка эссе дома): 
 
1) На написание эссе дается не менее 2-х недель. 
2) Обучающийся работает с источниками и вторичной литературой к нему. 
3) Эссе выполняется по структуре, предложенной преподавателем. 
4) В тексте эссе должны быть соблюдены основные требования, предъявляемые к 

академическому тексту: оформление цитирования, ссылок, библиографического 

описания. 
5) Обучающийся обязан сдать работу в срок, установленный преподавателем. 

 
6. Учебная литература и ресурсы  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

6.1 Основная литература 
 
1. Коновалова, Н.П. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. 

Коновалова, Т.С. Кузубова, Р.В. Алашеева. — Электрон.дан. — Москва: ФЛИНТА, 2017. 

— 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99535 
2. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 462 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-9916-2368-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/392933 

3. Липский, Б.И Философия : учебник для академического бакалавриата/ 

Б.И.Липский, Б.В.Марков.— 2-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 

2019.— 384с.— (Бакалавр. Академический курс).— Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/filosofiya-431830 

4. Лукьянова, Р.А. Курс философии для студентов нефилософских специальностей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.А. Лукьянова, О.М. Иванова, И.Ф. Файзуллин. 

— Электрон.дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2018. — 256 с 

https://biblio-online.ru/bcode/392933
https://biblio-online.ru/bcode/392933
http://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-431830
http://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-431830


5. Пурынычева, Г.М. Философия [Электронный ресурс : учебное пособие / Г.М. 

Пурынычева, В.И. Загайнова, Т.А. Вархотов. — Электрон.дан. — Йошкар-Ола: ПГТУ, 

2017. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98181 
6. Родзинский, Д. Л. Философия: учебное пособие для академического 

бакалавриата/ Д.Л Родзинский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва Издательство Юрайт, 

2019.— 287с.— (Авторский учебник).— Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/filosofiya-438333 

7. Спиркин, А. Г. Общая философия : учебник / А. Г. Спиркин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/obschaya-filosofiya-433350/ 3. Гуревич, П. С. Философия : учебник для 

академического бакалавриата / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/filosofiya431922 

8. Философия : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений 

/ А.Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 828 с. 
 

6.2. Дополнительная литература 
 
1. История философии : учебное пособие для студентов бакалавриата по 

направлению «философия» / Р. А. Громов, А. Н. Ерыгин, Е. В. Золотухина [и др.] ; под 

редакцией С. П. Липовой, А. В. Тихонов. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2011. — 110 c. — ISBN 978-5-9275-0841-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/46974.html 

2. Батурин, В. К. Философия науки : учебное пособие / В. К. Батурин. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — ISBN 978-5-238-02215-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81584.html 

3. Кащеев, С. И. Философия : учебное пособие / С. И. Кащеев. — Москва : 

Проспект, 2011. — 130 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/2614.html 

4. Концепции современного естествознания : учебно-методическое пособие / 

составители Г. Н. Чупахина, Л. Н. Скрыпник, Н. Ю. Чупахина. — Калининград : Балтийский 

федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 127 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23787.html 
 

6.3 Нормативные правовые документы и иная правовая информация 
 
1. Конституция Российской Федерации. 
 

6.4 Интернет-ресурсы 
 
ЭБС «IPRbooks»  http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html  
ЭБС «Юрайт» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html 
ЭБС «Лань» http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html 
Ebrary компании ProQuest http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html 

https://e.lanbook.com/book/98181
http://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-438333
http://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-438333
http://www.biblio-online.ru/book/filosofiya431922
http://www.biblio-online.ru/book/filosofiya431922
http://www.iprbookshop.ru/81584.html
http://www.iprbookshop.ru/23787.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--urait-.html
http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html


 
6.5. Иные источники 

 
1.Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. Политология: Хрестоматия. Питер, СПб, 

2006. 
2.Классики теории государственного управления. Управленческие идеи в России. 

Российская политическая энциклопедия, 2008. 
3.Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПб., 2008.  
4.Барт Р. Мифологии. М., 2000. 
5.Барт Р. S/Z. М., 2001. 
6.Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. 
7.Ямпольский М. Темнота и различие (по поводу эссе Жиля Делеза «Платон и 

симулякр») // Новое литературное обозрение. №5 (1993). С. 57-64. 
8.Косиков Г.К. Ролан Барт – семиолог, литературовед // Барт Р. Избранные 

работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 3-45. 
9.Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция. Книжная лавка А.Ф. 

Смирдина. М., 2001. 
10.Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 2005. 
11.Мишель Фуко и Россия. СПб., 2001. 
12.Вечканов В.Э. История и философия науки: учебное пособие. – М., РИОР, 2013 

г. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; укомплектована 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 
Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 

Информационные справочные системы и ресурсы 
 

1. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
3. Lexis Nexis Academic (Lexis Uni) https://lexisnexis.com/ 
4. ЭБС «Мобильная библиотека ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 
5. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 
6. Информационная справочная система Консультант 

Плюс http://www.consultant.ru/  
7. Информационная справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 
8. Профессиональная база данных Scopus  https://www.scopus.com/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/


9. Профессиональная база 

данных Web of Science (WoS) https://webofknowledge.com/  
10. Интерфакс СПАРК. Экономическая статистика по регионам http://www.spark-

interfax.ru/ru/statistics 
11. База данных исследований Московского института социально-культурных 

программ http://miscp.ru/ 
12. Мировые практики Smart City: открытая база 

знаний https://ict.moscow/projects/smart-cities/ 
13. Атлас культурных ресурсов и учреждений культуры Российской 

Федерации  https://www.culture.ru/atlas/russia 
14. База статистических данных сферы культуры европейских стран 

https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php   
 

Технические и программные средства обучения 
 
  Для обеспечения преподавания дисциплины используется набор 

демонстрационного оборудования:  
1. Ноутбук (Windows 8.1 или 10) с программным обеспечением LibreOffice и (или) 

моноблок (Win 8.1) с программным обеспечением Office Standart; 
2. Проектор. 

 

https://webofknowledge.com/
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics
http://miscp.ru/
https://ict.moscow/projects/smart-cities/
https://www.culture.ru/atlas/russia
https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php

