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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины является  
- формирование системных представлений относительно эволюции понятия реальности в философии и науке; 
- анализ традиционного комплекса идей, лежащих в основании понятия «социальная реальность» в свете 

фундаментальных изменений в философском понимании мира и познания; 
- экспликация онтологических допущений, позволяющих рассматривать общество как реальность. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Дисциплина «Идея истории в социально-философском дискурсе» относится к Блоку Б.1. ДВ Элективные 
дисциплины (модули). 

Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 
практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

История и философия науки - 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1  
способностью к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач 

Знать методы анализа и оценки современных научных достижений 
Уметь критически анализировать и давать оценку современным 
научным достижениям, генерировать новые идеи при решении 
исследовательских и практических задач 
Уметь проектировать и осуществлять комплексные исследования, на 
основе целостного системного научного мировоззрения  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

 
Вид учебной работы Всего часов  Курс 

 2 
Контактная работа (всего) 20 20 
в том числе:   
1) занятия лекционного типа (ЛК) 10 10 
из них   
- лекции 10 10 
2) занятия семинарского типа (ПЗ) 10 10 
из них   
- семинары (С) 10 10 
- практические занятия (ПР)   
- лабораторные работы (ЛР)   
3) групповые консультации   
4) индивидуальная работа   
5) промежуточная аттестация   
Самостоятельная работа (всего) (СР) 160 160 
в том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Контрольная работа   
Реферат 20 20 
Самоподготовка  

86 86 

Подготовка к аттестации 54 54 
Общий объем, час 180 180 
Форма промежуточной аттестации (зачет) Зачет  Зачет 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание дисциплины 
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№ раздела 

(темы) 
Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

1 Проблематика современной 
социальной философии 

Классификация социально-философских течений. 
«Национальный» принцип (четыре традиции Р. Коллинза – 
теория конфликта К. Маркса и К. Вебера, утилитарная 
традиция Д. Локка и Д. Милля, символическая традиция Э. 
Дюркгейма, микроинтеракционистская традиция Д.Г. Мида 
и Э. Гарфинкеля). Классификация как продукт социального 
мышления (М. Мосс). Ризма как модель социальной 
реальности. Ризоматичность философской мысли. Единство 
как ключевая проблема. Единство и разрыв в работах 
Маркса. Восстановление единства: специфика 
материалистического метода. Маркс и марксизм. Критика 
идеологии (в том числе и религии), вскрытие внутренних 
противоречий атомизированного общества. Практическая 
направленность философии: труд – деятельность –праксис. 

2 Социальное пространство: 
структуры и практики 

Предпосылки обращения к социальному пространству. 
Марксистскиеистоки теории А. Лефевр. Социальная 
деятельность как спатиализация. Тройственная структура 
пространства: репрезентации пространства, пространство 
репрезентаций, пространственные практики. Дискурсивная 
структура пространства. Дискурс и власть в концепции М. 
Фуко. Стратегии власти и искусство противостояния. 
Повседневность как социальный ресурс (М. де Серто). 
Практики освоения пространства. 

3 Модели социального порядка Л. 
Болтански и Л. Тевено 

Критика Бурдье как предпосылка «социологии градов». 
Прагматические основания символических конструкций. 
Общественный запрос на справедливости и способы его 
удовлетворения. Формы градов: град благодати 
вдохновения, патриархальный град, град репутации, 
гражданский град, научно-технический град. Режимы 
вовлеченности. Российская перспектива. 

4 Акторно-сетевая теория и теория 
мобильности 

Форму конструктивизма в современной философии. Суть 
акторно-сетевого конструктивизма. Категориальный 
аппарат: сети, акторы, потоки. Отказ от границы 
материального/идеального. Социальное как проблема. 
Отказ от принципа социального объяснения. Потребность в 
переосмыслении социальности. Социология мобильности 
Д. Урри. От сетевого общества к сетевым сообществам: 
переосмысление М. Кастельса. Мобильности как условие 
социальной реальности. Антропологические, культурные и 
политические следствия. Процессуальная концепция 
пространства Д. Ло. 

5 Акционистские теории в 
современной социальной 
философии 

Переосмысление теории действия М. Вебера. Х. Йоас: 
креативное действие. Отказ от рациональности и 
телеологизма. Телесная схема действия. Проекция 
акционизма на изучение социального пространства (Б. 
Верлен). Развитие акционистских идей в социальной 
теории К. Вольфа. Миметичность и перформативность 
социальных действий. Генезис социального. 

 
5.2. Структура дисциплины 
 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов  
Всего ЛК С ПР СР 

1 Проблематика современной социальной 
философии 

36 2 2  32 

2 Социальное пространство: структуры и 36 2 2  32 
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практики 
3 Модели социального порядка Л. 

Болтански и Л. Тевено 
36 2 2  32 

4 Акторно-сетевая теория и теория 
мобильности 

36 2 2  32 

5 Акционистские теории в современной 
социальной философии 

36 2 2  32 

 Общий объем 180 10 10  160 
 
5.3. Занятия семинарского типа 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

№ 
раздела 
(темы) 

Вид 
занятия 

Наименование Количество 
часов  

1 1 С Проблематика современной социальной философии 2 
2 2 С Социальное пространство: структуры и практики 2 
3 3 С Модели социального порядка Л. Болтански и Л. Тевено 2 
4 4 С Акторно-сетевая теория и теория мобильности 2 
5 5 С Акционистские теории в современной социальной философии 2 

 
5.4. Курсовой проект (курсовая работа, реферат, контрольная работа)  

Типовые темы рефератов 
Не предусмотрен 
 
5.5. Самостоятельная работа 

 
№ раздела 

(темы) 
Виды самостоятельной работы Количество часов  

Тема 1-5 
 

Подготовка к семинарским занятиям 
Изучение специальной методической литературы и анализ 
научных источников 

160 
 

 Общий объем 160 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине 
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
– обработка текстовой и эмпирической информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности; 
–самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 
поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
–использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 
обсуждения возникших учебных проблем. 

 
Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(ЛК, ПР, С) 

Используемые интерактивные образовательные 
технологии 

Количество 
часов 

1 С Компьютерная презентация 2 
2 С Компьютерная презентация 2 

 
Практическая подготовка обучающихся 
 

№ раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(ЛК, ПР, ЛР) 

Виды работ Количество 
часов 

- - - - 
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 7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Типовые задания для текущего контроля 
Перечень типовых вопросов устного опроса 

1. Категории «потребности», «интерес» и их связь с «мотивацией».  
2. Почему человек - это существо общественное? 
3. Собственность и власть как общественные отношения. 
4. Исторические особенности проявления института собственности. 
5. Фундаментальные принципы и закономерности социальной организации. 
6. Необходимые характеристики процесса и структуры социальной организации. 
7. Формы иерархической социальной организации. 
8. Что лежит в истоке системы социального неравенства и почему она воспроизводится на 

протяжении тысячелетий?  
9. Проблема специфики социально-исторического знания. 
10. Философская методология структурно-функционального анализа. 
11. Социально-философские концепции об источниках и механизмах социальных изменений. 
12. Экономический детерминизм. 
13. Ключевые вопросы философско-исторического знания. 
14. История осмысления проблемы соотношения необходимости исторических событий и свободы 

человека. 
15. Связь законосообразности исторического процесса и конечной цели. 
16. Пути реализации необходимости в деятельности человека. 
17. Структурообразующие принципы формирования устойчивых социальных систем. 
18.  Проблемы типологии истории. 

 
Критерии и шкала оценки ответа при устном опросе 

Оценка Характеристики ответа  
Отлично Обучающийся демонстрирует достаточно полный и правильный ответ; выдвигаемые 

теоретические положения подтверждены примерами; в ответе представлены различные 
подходы к рассматриваемой проблеме; материал изложен в определенной логической 
последовательности, но могут быть допущены две-три несущественные ошибки (или оговорки), 
исправленные по требованию преподавателя.  

Хорошо Хорошо ставится, если обучающийся демонстрирует достаточно полный и правильный ответ; 
выдвигаемые теоретические положения подтверждены примерами; в ответе представлены 
различные подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование не аргументировано, 
отсутствует собственная точка зрения; сделаны краткие выводы; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки (или оговорки), исправленные по требованию преподавателя. 

Удовлетвори-
тельно 

При удовлетворительном ответе обучающийся допускает одну существенную ошибку; ответ 
недостаточно логически выстроен; базовые понятия употреблены правильно, но 
обнаруживается недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения недостаточно 
аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный, 
а не концептуальный характер; научная терминология используется недостаточно. 

Неудовлетвор
ительно 

В случае, когда обучающийся демонстрирует непонимание закономерностей и специфики 
становления и развития философии; в ответе допущен ряд существенных ошибок, которые он 
не может исправить при наводящих вопросах преподавателя; не может дать научное 
обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят поверхностный характер; преобладает 
бытовая лексика; наблюдаются значительные неточности в использовании научной 
терминологии. 

 
Типовые темы для дискуссий 

 
1. Историческая реальность и историческое сознание. 
2. Феномен идеи истории. 

 
Критерии и шкала оценки дискуссии 

 
отлично при аргументации точки зрения аспирант показал умение находить, 

изучать и анализировать необходимую информацию, излагать основные 
положения, аргументировано отстаивать свою точку зрения и 
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воспринимать противоположные, отвечать на вопросы оппонентов 
хорошо при аргументации точки зрения аспирант показал умение грамотно 

подбирать факты, излагать основные положения, однако не смог 
убедительно аргументировать свою точку зрения и отвечать на вопросы 
оппонентов 

удовлетворительно при аргументации точки зрения аспирант смог подобрать некоторые 
факты, но при этом ему не удалось обосновать свою точку зрения 

неудовлетворительно при аргументации точки зрения аспирант не смог подобрать аргументы и 
факты для обоснования своей позиции 

 

Практические задачи для текущего контроля 

Задание 1 Прочитайте отрывок произведения и ответьте на вопрос: 
Науки, имеющие своим предметом исторически-социальную действительность, напряженнее, чем когда бы 
то ни было раньше, отыскивают свои взаимные связи и свое обоснование. Имманентные причины, 
заключенные в состоянии отдельных позитивных наук, действуют в этом направлении, наряду с более 
мощными побуждениями, происходящими от сотрясений общества со времени французской революции. 
Познание властвующих в обществе сил, причин, вызвавших его потрясение, имеющихся в нем ростков 
здорового прогресса стало вопросом жизни для нашей цивилизации. Поэтому значение общественных наук 
по сравнению с естественными растет; в огромных масштабах нашей современной жизни происходит сдвиг 
в научных интересах, который подобен сдвигу, происшедшему в малых греческих полисах V-IV веков до Р. 
X., когда переворотами в этом сообществе государств были вызваны на свет как негативные теории 
софистического естественного права, так и, в противовес им, работы сократической школы о государстве  
 
Какими факторами, по мнению Вильгельма Дильтея обусловлен интерес к социальным наукам в 
современном ему обществе? 
 
Задание 2 Прочитайте отрывок произведения и ответьте на вопрос: 
 
Мы живем в век научно-технической революции. Слова эти могли бы показаться банальными, если бы не 
отражали реальности. Однако частое повторение этих слов еще не означает понимания их смысла. Нам, 
конечно, трудно, даже невозможно предугадать последствия глубоких перемен, которые неизбежно 
последуют за научнотехнической перестройкой не только производства и быта, но и самых привычных 
наших понятий. Но для историков и теоретиков культуры, к числу которых себя причисляет автор 
настоящей книги, очевидна ошибочность распространенного представления о том, что значение 
гуманитарных знаний в общем балансе культуры будет падать. Скорее всего, следует ожидать прямо 
противоположного. Развитие современной науки и техники требует не «запрограммированного» человека, 
а человека-творца. Неизбежным последствием научнотехнической революции для школы будет рост 
удельного веса индивидуальной работы с учеником. А это потребует от учителя способности варьировать 
методы и приемы, угадывать личность ученика, потребует высокой гуманитарной культуры. 
 
В чем, по мнению Ю.М. Лотмана, заключается роль социально- гуманитарного знания в современном 
мире? 
 

Критерии и шкала оценки решения практической задачи 
Оценка Критерии 
Отлично Отлично ставится, если содержание работы/ответа полностью соответствует заданию. 

Обучающийся, демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
материала, умение свободно выполнять практическое задание. Полно освещает заданную 
тему, её актуальность и новизну. Материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком, с использованием современных научных 
терминов. Обучающийся продемонстрировал в полном объеме необходимые знания и умения; 
умение пользоваться нормативной, справочной и специальной литературой; обоснованность 
результатов и выводов, оригинальность идеи; способность представлять результаты 
исследования в творческой форме; обоснование возможности практического использования 
полученных данных. Продемонстрирован личный вклад обучающегося в работу. Оформление 
работы в целом отвечают установленным требованиям. 

Хорошо Хорошо ставится, если содержание работы/ответа достаточно полностью соответствует 
заданию. Обучающийся демонстрирует знание учебного материала, умение успешно 
выполнить задание, усвоение основной литературы, рекомендованной в программе. Материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
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несущественные ошибки (или оговорки), исправленные по требованию преподавателя. 
Научная терминология используется достаточно, отражена новизна полученных данных, 
выводы достаточно обоснованы. Достаточно продемонстрирован личный вклад обучающегося 
в работу. Оформление работы отвечают установленным требованиям. 

Удовлетвори-
тельно 

При удовлетворительном ответе содержание работы/ответа недостаточно полностью 
соответствует заданию. Задание выполнено частично. Обучающийся демонстрирует 
недостаточное освещение заданной темы, допущены погрешности и неточности, допускает 
одну существенную ошибку, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. Научная терминология используется недостаточно, выводы не 
обоснованы. Личный вклад обучающегося в работу недостаточен. Оформление работы не 
полностью отвечают установленным требованиям. 

Неудовлетвор
ительно 

При неудовлетворительном ответе содержание работы/ответа не соответствует заданию. В 
работе продемонстрирован низкий уровень знаний и умений, наблюдаются значительные 
неточности в использовании научной терминологии, нет выводов, ограничен объем 
содержания выполненного задания. Оформление работы не отвечает установленным 
требованиям. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации (зачет) 

Перечень типовых контрольных вопросов для промежуточной аттестации (зачет) 
1. Классификация социально-философских течений.  
2. Ризома как модель социальной реальности. Ризоматичность философской мысли.  
3. Единство и разрыв в работах Маркса.  
4. История складывания Франкфуртской школы.  
5. Негативная диалектика. Критика тоталитаризма и тоталитарной личности.  
6. В. Беньямин: техника как социальный феномен.  
7. К.-О. Апель: разработка политической этики.  
8. Понятие дискурсивной этики и ее социальные экспликации.  
9. Теория постсекулярного общества в контексте дискурсивной этики.  
10. Понятие солидарности. Механическая и органическая солидарность.  
11. Сакральность за пределами религии.  
12. Антропология М. Мосса.  
13. От социальной антропологии к концепции социального.  
14. Понятие гражданской религии (Р. Белла): порядок и закон.  
15. Соотношение центра и периферии как двигатель социальных изменений.  
16. Функционализм и пути его модернизации.  
17. Понятие культурной травмы.  
18. Травматизация как стратегия управления.  
19. Предпосылки обращения к социальному пространству.  
20. Дискурсивная структура пространства.  
21. Повседневность как социальный ресурс (М. де Серто).  
22. Предпосылки биополитики. Тело как объект политического манипулирования.  
23. Смерть как предмет социальных исследований.  
24. Д. Агамбен: «голая жизнь» и homosacer. Полемика между Беньямином и Шмиттом.  
25. Критика Бурдье как предпосылка «социологии градов».  
26. Общественный запрос на справедливости и способы его удовлетворения.  
27. Формы градов и режимы вовлеченности.  
28. Формы конструктивизма в современной философии.  
29. Суть акторно-сетевого конструктивизма.  
30. Социология мобильности Д. Урри.  
31. Переосмысление теории действия М. Вебера.  
32. Х. Йоас: креативное действие.  
33. Развитие акционистских идей в социальной теории К. Вольфа.  

 
Типовые практические задачи на зачете 

 
Задание 1 Прочитайте отрывок произведения и ответьте на вопрос: 
 
Я считаю, что социальные науки своей озабоченностью о респектабельности, о том, чтобы предстать перед 
другими и собой наукой «не хуже других», разработали ложную парадигму. <…> Здесь вмешивается то, 
что я называю «эффект Гершенкрона»: Гершенкрон объясняет, что капитализм никогда не принимал в 
России такой формы,  в какой он существовал в других странах, по той простой причине, что начался там с 
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некоторым запозданием. Социальные науки обязаны значительным числом своих характеристик и своих 
трудностей тому факту, что они также начали свой путь гораздо позже других, так что, например, они 
могут использовать сознательно или бессознательно модель более продвинутых наук, чтобы имитировать 
свою научность.  
<…> – 
 В социологии имеется тенденция к очень сильной специализации, иногда даже чрезмерной. Не является ли 
это тоже эффектом Гершенкрона, о котором Вы говорили? – Совершенно верно. Хотят имитировать 
продвинутые науки, в которых имеются очень точные и очень маленькие объекты исследований. Именно 
эта неумеренная специализация поощряется позитивистской моделью, с помощью своего рода 
подозрительности в отношении любой общей амбиции, воспринимаемой как остатки глобалистской 
амбиции философии. <…> Очевидно, специализация также отвечает чьим-то интересам. Это хорошо 
известная вещь: например, в статье об эволюции права в средневековой Италии Гершенкрон показывает, 
что как только юристы завоевали автономию по отношению к правителям, каждый начал разделять 
специализацию таким образом, чтобы быть, скорее, первым в своей деревне, чем вторым в Риме. Эти два 
соединенных эффекта привели к тому, что юристы специализировались сверх всякой меры и утратили 
интерес к любому относительно общему исследованию, забывая, что в естественных науках вплоть до 
Лейбница и даже до Пуанкаре, великие ученые были одновременно философами, математиками и 
физиками.  
<…>  
Социальные науки – это одновременно и новые способы мышления, иногда непосредственно 
конкурирующие с философией (я имею в виду всю науку о Государстве, о политике и т.п.), и объекты 
мышления, в которых философия могла бы найти почву для размышления. Одной из функций философов 
науки могло бы стать обеспечение социологов инструментами для защиты от навязчивости позитивистской 
эпистемологии, являющейся одним из аспектов эффекта Гершенкрона. Например, когда Кассирер 
описывает генезис способа мышления и понятий, которые вводятся в оборот современной математикой или 
физикой, он совершенно отрицает позитивистское воззрение, показывая, что наиболее продвинутые науки 
сумели сформироваться – и совсем недавно – только благодаря предпочтению связей по отношению к 
субстанции (как силы в классической физике).  Он показывает тем самым, что под именем научной 
методологии нам предлагают не что иное, как идеологическое представление легитимного способа 
заниматься наукой, которое в научной практике не соотносится ни с чем реальным. 
 
1. Что Пьер Бурдье называет «эффектом Гершенкрона», и как этот эффект позволяет объяснить специфику 
социальных наук? 
2. В чем, согласно автору, заключается узость позитивистского понимания науки?  
3. В чем Бурдье видит функцию философии науки?  
4. Какой способ соотношения философии и науки представлен в настоящем фрагменте? 
 
Задание 2 Прочитайте отрывок произведения и ответьте на вопрос: 
 
Социальный ученый занимает позицию незаинтересованного наблюдателя в социальном мире. Он не 
является частью наблюдаемой ситуации, которая имеет для него не практический, а лишь познавательный 
интерес. Это не театр его действий, а всего лишь объект размышлений. Он не действует в ней как 
заинтересованное лицо, с надеждами и опасениями в отношении результатов своих действий, но взирает на 
нее с отстраненным хладнокровием, подобно тому как представитель естественных наук наблюдает за 
происходящим в его лаборатории. И здесь необходимо небольшое пояснение. Конечно, в своей 
повседневной жизни социальный ученый остается человеческим существом, живущим среди других людей, 
с которыми он взаимодействует множеством способов. И, конечно, сама научная деятельность 
осуществляется в рамках традиций социально наследованного знания, основана на взаимодействии с 
другими учеными, требует взаимного сотрудничества и критицизма и может протекать лишь в социальном 
взаимодействии. Но в той мере, в какой научная деятельность имеет социальное основание, она является 
одной из множества видов деятельности, осуществляемых в социальном мире. Но наука как социальное 
явление – это одно, а специфически научная позиция ученого по отношению к своему объекту – совсем 
другое…  
В повседневной жизни человек считает себя центром социального мира, сгруппированного вокруг него на 
разных уровнях и с различной степенью близости и анонимности. Решением принять позицию 
незаинтересованного наблюдателя или, в принятой нами терминологии, – определяя научную работу как 
свой жизненный план, – социальный ученый дистанцируется от собственной биографической ситуации в 
социальном мире. То, что в биографической ситуации повседневной жизни принимается как само собой 
разумеющееся, ученый может проблематизировать и наоборот; то, что кажется в высшей степени важным и 
значимым на одном уровне, может полностью потерять свое значение на другом.  
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1. Как Альфред Шюц характеризует субъекта социального познания?  
2. В чем отличие теоретической установки «незаинтересованного наблюдателя» от восприятия человеком 
социального мира в повседневной жизни? 

 
Критерии и шкала оценки зачета 

 Оценка 
«Зачтено» выставляется, если аспирант получил оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и/или «зачтено» за 80% и более семинаров и 
практических работ.  

«Незачтено» выставляется, если аспирант получил оценки «неудовлетворительно» и/или 
«зачтено» за менее чем 80% семинаров и практических работ. 

 
 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках текущего контроля 

успеваемости 
 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные 
преподавателем сроки проводится текущий контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося.  

Постоянный текущий контроль (после изучения каждой темы) позволяет обучающемуся 
систематизировать знания в разрезе отдельных тем дисциплины. 

Все виды текущего контроля осуществляются на занятиях семинарского типа. 
 

Методическое описание подготовки и проведения практических заданий 
Преподаватель заранее подготавливает весь информационный комплекс, готовит бланки с кейсами и 

заданиями. Время решения кейса и практического задания указано в самом бланке. Аспиранты самостоятельно 
изучают и прорабатывают теоретический и справочный материал по теме. Кейсы и практические задания на 
усмотрение преподавателя могут быть предложены для решения как индивидуально, так и подгруппе 
аспирантов (до 3 человек). 

 
Методическое описание подготовки и проведения дискуссии 

Не менее, чем за неделю до проведения дискуссии преподаватель доводит до сведения обучающихся 
информацию для подготовки к ней: тему, перечень литературы. 

 
Методическое описание подготовки и проведения устного опроса 

Устные опросы проводятся преподавателем во время аудиторных занятий (лекционных или 
практических).  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения аспирантов на предыдущем занятии. 
Количество вопросов определяется преподавателем. 
Время проведения опроса от 10 минут до 1 академического часа. 
Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество 

обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 
смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает 
эффективность усвоения материала на ассоциациях. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках  

промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация - зачет 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  
Зачет выставляется по результатам текущего контроля успеваемости.  
По очной форме обучения зачет выставляется после последнего занятия семинарского типа.  

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01357-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536788 

 
8.3. Программное обеспечение                     

Microsoft Windows илиЯндекс 360          
Microsoft Office Professional Plus 2019 
Консультант-Плюс 
GoogleChromeилиЯндекс.Браузер 

 
8.4. Профессиональныебазыданных 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) – https://doaj.org/ 
Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации создана в целях обеспечения государственной научной аттестации – 
https://vak.minobrnauki.gov.ru/main 
8.5. Информационные справочные системы 
1С: Библиотека - https://www.sksi.ru/environment/eor/library/ 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 
Поисковые системы 

Поисковая система Yandex - https://www.yandex.ru/ 
Поисковая система Rambler- https://www.rambler.ru/ 

8.6.Интернет-ресурсы 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART –  https://www.iprbookshop.ru/ 
Образовательная платформа Юрайт –  https://urait.ru/ 
Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ – http://www.garant.ru/ 
Электронная библиотека «Все учебники» – http://www.vse-ychebniki.ru/ 
Электронная библиотечная система «СКСИ» - https://www.sksi.ru/environment/ebs/1363/ 
Научная электронная библиотека  –http://www.elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «Киберленинка» - http://cyberleninka.ru/ 
Открытый лекторий ученых МГУ - https://teach-in.ru/ 

 
8.7. Методические указания по освоению дисциплины 

Материалы учебно-методического обеспечения самостоятельной работы приведены в методических 
указаниях к самостоятельной работе аспирантов. 

Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) 
занятий. Используя лекционный материал, учебники или учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя 
творческий подход, аспирант готовится к семинарским занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, 
систематизацию своих теоретических знаний. Спецификой заочной формы обучения является преобладающее 
количество часов самостоятельной работы по сравнению с аудиторными занятиями. Ряд тем учебного курса 
полностью переносится на самостоятельное изучение. 

Аспирант должен прийти в высшую школу с полным пониманием того, что самостоятельное овладение 
знаниями является главным, определяющим. Высшая школа лишь создает для этого необходимые условия. 

Самостоятельная работа аспиранта начинается с внимательного ознакомления им с программой учебного 
курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они 
ориентируют аспиранта, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на 
соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы 
темы программы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще 
опущены. 

Любой научный предмет, также как и данная дисциплина, имеет свой категориально-понятийный 
аппарат. Научные понятия - это та база, на которой «стоит» каждая наука. Понятия - узловые, опорные пункты 
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как научного, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к сложному, от 
явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобретенных 
знаний становится тусклым, расплывчатым, напоминая недостроенное здание или еще того хуже: здание без 
фундамента. Понятие в узком понимании – это определение (дефиниция) того или иного факта, явления, 
предмета. Такие определения составляют категориально-понятийный аппарат. Они, как правило, кратки по 
содержанию, схватывают суть дела.  

Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характеристика определенного явления. 
Когда в заголовок темы вносится слово «понятие», то это первый признак того, что в данном случае речь 
идет не о дефиниции (определении), а о сжатой, обобщенной концептуальной характеристике изучаемого 
явления. 

Нелишне иметь в виду и то; что каждый учебник или учебное пособие имеет свою логику построения, 
которая, естественно, не совпадает с логикой данной Программы учебного курса. Одни авторы более широко, а 
другие более узко рассматривают ту или иную проблему. Одни выделяют ее в отдельную главу, а другие, 
включают в состав главы. Учебник или учебное пособие целесообразно изучать последовательно, главу за 
главой, как это сделано в них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, 
какие ее вопросы (пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, 
учебного пособия, а какие опущены. По завершении работы над учебником у Вас должна быть ясность в том, 
какие темы, вопросы Программы учебного курса Вы уже изучили, а какие предстоит изучить по другим 
источникам. 

Методические указания по ведению конспектов лекций и работе с ними 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют их внимание 
на наиболее сложных и важных вопросах.  

Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле (интерактивном). Интерактивный 
стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 
дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать 
обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять 
дискуссию. Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, 
обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, 
выводы и практические рекомендации.    

В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную работу. Во время 
лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на 
формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, научные выводы и 
практические рекомендации. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 
установленном порядке преподавателю.  

Конспект- это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его основу 
составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов воспроизводят не только мысли 
оригинала, но и связь между ними. В конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что 
утверждается, и как доказывается. 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект лекций 
необходимо иметь каждому аспиранту. Задача аспиранта на лекции – одновременно слушать преподавателя, 
анализировать и конспектировать информацию. При этом как свидетельствует практика, не нужно стремиться 
вести дословную запись. Таким образом, лекцию преподавателя можно конспектировать, при этом важно не 
только внимательно слушать лектора, но и выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать 
ее. При этом одно и то же содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом слушании; 
во-вторых, когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщающая фраза, и, наконец, 
при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно. 

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных опросов, 
самостоятельных и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекционных занятиях несомненна. 
Проверено, что составление эффективного конспекта лекций может сократить в четыре раза время, 
необходимое для полного восстановления нужной информации. Для экономии времени, перед каждой лекцией 
необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции, внести исправления, выделить важные 
аспекты изучаемого материала 

Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается незаменим при 
подготовке экзамену. Следовательно, аспиранту в дальнейшем важно уметь оформить конспект так, чтобы 
важные моменты культурологической идеи были выделены графически, а главную информацию следует 
выделять в самостоятельные абзацы, фиксируя ее более крупными буквами или цветными маркерами. Конспект 
должен иметь поля для заметок. Это могут быть библиографические ссылки и, наконец, собственные 
комментарии. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм самостоятельной работы. Лекция 
преподавателя представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой авторский курс со своей 
логикой и со своими теоретическими и методическими подходами. Это делает лекционный курс конкретного 
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преподавателя интересным индивидуально-личностным событием. Кроме того, в своих лекциях преподаватель 
стремится преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным 
курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы Федерального образовательного стандарта, которые 
вызывают затруднения у аспирантов. 

Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет реализовать в лекциях всей учебной 
программы. Исходя из этого, каждый лектор создает свою тематику лекций, которую в устной или письменной 
форме представляет аспирантам при первой встрече.  

Алгоритм составления конспекта: 
Определите цель составления конспекта. 
Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, 

выводы. 
Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в 

план-конспект для раскрытия каждого из них. 
Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте 

своими словами или приводите в виде цитат. 
В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, конкретные 

факты и примеры (без подробного описания). 
Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только 

ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы 
"ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши и ручки разного цвета. 

· Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "раскрывает..."). 
· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
 

Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа 

Основное назначение семинарских занятий заключается в выработке у аспирантов навыков 
применения и закреплению полученных теоретических знаний. Для этого аспирантам к каждому занятию 
предлагаются вопросы и задания. Кроме того, участие в семинарских занятиях предполагает отработку и 
закрепление аспирантами навыков работы с информацией, взаимодействия с коллегами и профессиональных 
навыков (участия в публичных выступлениях, ведения дискуссий и т.п.).   

При подготовке к семинарскому занятию можно выделить 2 этапа:   
- организационный;   
- закрепление и углубление теоретических знаний.  
На первом этапе аспирант планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  
- уяснение задания на самостоятельную работу;  
- подбор рекомендованной литературы;  
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.  
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  
Второй этап включает непосредственную подготовку аспиранта к занятию.  
Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и дополнительной). Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная 
часть, требующая пояснений преподавателя в контексте контактной работы со аспирантами. Остальная его 
часть восполняется в процессе самостоятельной работы. Перечень теоретических вопросов по каждой теме, 
на которые аспиранты должны обратить особое внимание, определяется преподавателем, ведущим 
соответствующее занятие, и заранее (до проведения соответствующего семинарского занятия) доводится до 
сведения обучающихся в устной или письменной форме. Теоретические вопросы темы могут 
рассматриваться на семинарском занятии самостоятельно или в связи с решением конкретных заданий.   

Задания, представленные по каждой теме, призваны выработать умения и навыки самостоятельной 
работы аспирантов.  

В первую очередь, аспиранту следует тщательно изучить условия задания и дать развернутые и 
теоретически обоснованные ответы на поставленные вопросы.   

Решение задания может быть представлено в письменной или устной форме. В случае решения 
задания в ходе проведения семинарского занятия аспирант должен кратко изложить ее содержание, 
объяснить суть возникшего вопроса и предложить решение задания. В случае вариативности решения 
задания следует обосновать все возможные варианты решения.     

В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом 
необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых вопросов. В процессе этой работы аспирант должен стремиться понять и запомнить 
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основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в 
иллюстративном материале, заданиях.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому 
материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 
изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 

В структуре семинарского занятия традиционно выделяют следующие этапы:  1) организационный 
этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, возникших у аспирантов при подготовке к 
занятию;  2) исходный контроль (тесты, опрос и т.д.), коррекция знаний аспирантов; 3) обучающий этап 
(предъявление алгоритма решения заданий, инструкций по выполнению заданий, выполнения методик и др.); 
4) самостоятельная работа аспирантов на занятии; 5) контроль конечного уровня усвоения знаний; 6) 
заключительный этап.   

На семинарских занятиях могут применяться следующие формы работы:  
• фронтальная - все аспиранты выполняют одну и ту же работу;  
• групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;  
• индивидуальная - каждый аспирант выполняет индивидуальное задание.   
Формы семинарского занятия: 1) традиционная путем теоретического обсуждения спорных вопросов 

темы путем проведения устного опроса аспирантов: 2) интерактивная и активная.   
В течение занятия аспиранту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, выполнение 

которых зачитывается, как текущая работа аспиранта. Для усиления профессиональной направленности 
практических занятий возможно проведение бинарных занятий, построенных на основе межпредметных 
связей. На таких занятиях результаты заданий, полученных по одной дисциплине, являются основой для их 
выполнения по другой дисциплине. 

 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа аспирантов включает подготовку к устному опросу на семинарских 
(практических) занятиях. Для этого аспирант изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной 
программе и доводятся до аспирантов заранее. Эффективность подготовки аспирантов к устному опросу 
зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-
опросу аспиранту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или 
другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных 
понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, 
составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу 
по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей 
организации аспирантом своей самостоятельной работы. 

 
Методические указания по организации самостоятельной работы обучающегося 

Для индивидуализации образовательного процесса самостоятельную работу (СР) можно разделить на 
базовую и дополнительную.  

Базовая СР обеспечивает подготовку аспиранта к текущим аудиторным занятиям и контрольным 
мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности 
аспиранта на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и 
других форм текущего контроля. Базовая СР может включать следующие формы работ: изучение лекционного 
материала, предусматривающие проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск (подбор) и обзор 
литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса; выполнение 
домашнего задания или домашней контрольной работы, выдаваемых на практических занятиях; изучение 
материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к практическим занятиям; подготовка к 
контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, аттестациям; написание реферата (эссе) по 
заданной проблеме.  

Дополнительная СР направлена на углубление и закрепление знаний аспиранта, развитие аналитических 
навыков по проблематике учебной дисциплины. К ней относятся: подготовка к экзамену; выполнение курсовой 
работы или проекта; исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 
олимпиадах; анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; анализ 
статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей 
на основе статистических материалов и др. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы аспирантов с 
участием преподавателей являются: текущие консультации; коллоквиум как форма контроля освоения 
теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
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выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита 
курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); прохождение и оформление результатов практик 
(руководство и оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков); выполнение 
выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется аспирантом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы аспирантов без участия 
преподавателей являются: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 
электронные библиотеки и др.); написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка 
сообщений, докладов, заданий); составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 
отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); углубленный анализ научно-
методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); выполнение заданий по 
сбору материала во время практики; овладение аспирантами конкретных учебных модулей, вынесенных на 
самостоятельное изучение; подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, 
курсовых и квалификационных работ; подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по 
конкретной теме; подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые 
столы, диспуты, деловые игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). Границы между этими видами работ 
относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются. 

 

Методические указания по проведению групповой, научной дискуссии, диспута 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом 
мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса 
и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 
оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все аспиранты, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или 
иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. 
Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, 
выступление одного или двух членов подгрупп с докладами, составление методических разработок или 
инструкций, составление плана действий. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к чему ведут 
ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

 

Методические указания по выполнению практических заданий 

1. Ответы на вопросы проблемного характера 
В процессе выполнения практических заданий, которые предполагают подготовку ответа на вопрос 

проблемного характера, мотивирующего аспиранта к размышлению по поводу определенной проблемы или 
содержат требование прокомментировать высказывание того или иного мыслителя, следует придерживаться 
следующего алгоритма работы: 

1) Необходимо определить ключевую проблему, содержащуюся в вопросе, и сформулировать ее суть; 
2) Раскрыть свое понимание (интерпретацию высказанной идеи); 
3) Обосновать и аргументировать собственную точку зрения по данному вопросу. 
Выполнение подобных дидактических задач, содержащих определенную проблемную ситуацию, 

требующую непосредственного разрешения, активизирует процесс мышления, побуждая к аналитической 
деятельности, к мобилизации знаний, умения размышлять. Вхождение в процесс поиска решения придает вновь 
приобретаемому знанию личностный смысл и значение, способствует переводу из мировоззренческого плана 
восприятия в сферу формирования внутренних убеждений и активизации принципа деятельностного 
отношения к действительности. 

2. Выполнение задания в форме аргументированного эссе 
Практическое задание, в котором предлагается представить ответ на поставленный вопрос в форме эссе, 

используется для обучения аспирантов умению письменного аргументирования своих суждений и доводов по 
определенной проблеме. Это способствует развитию определенных навыков: критического мышления, 
логического структурирования и последовательного изложения аргументирующего материала; 
упорядоченности организации мыслительной деятельности; ясности самовыражения и т.д.  

Работа по написанию эссе является вполне традиционным видом учебных заданий. Эссе (фр. еssai – 
попытка, очерк) представляет собой особенный жанр философской, литературно-критической, историко-
биографической прозы. Особенность состоит в том, что это небольшое по объему прозаическое произведение 
(5-7 страниц) выполняется в свободной композиции и предполагает выражение индивидуального впечатления и 
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соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующие на определенную или 
исчерпывающую трактовку предмета.  

Задача состоит в том, чтобы раскрыть проблему (вопрос) в сугубо личностном ключе, найти точки 
соприкосновение с собственным жизненным и духовным опытом, отразить глубину собственную переживаний 
и размышлений, по поводу различных философско-мировоззренческих проблем, лежащих в основе жизненного 
мира личности, например, добра и зла, смысла жизни, свободы и ответственности, счастья, свободы и т. п. 
Эссеистическийстиль допускает образность, афористичность, лиричность, эмоциональность в изложении 
собственных взглядов на проблему с обязательным соблюдением требования их письменной аргументации. 

Алгоритм выполнения задания: 
1) В поставленном вопросе определить ключевую проблему; 
2) Проработать идею, выражающее собственное отношение к проблеме и поддержать ее доказательством 

из соответствующих источников. Для аргументации необходимы ссылки точки зрения, цитаты других 
авторов, которые призваны усилить выдвинутые аспирантом аргументы.  

3) Процесс выработки четкого и убедительного аргумента, подкрепленного логическим и 
последовательным интегрированием собранных материалов. 

Структура аргументированного эссе включает в себя определенные составляющие:  
а) Введение.  
Во введении эссе сначала формулируется вводное утверждение (это особое, привлекающее внимание 

высказывание или вопрос, цитата или другие фактический материал, способное захватить, привлечь к себе 
внимание читателя) и далее приводится тезисное утверждение, которое способно выступить в роли некой 
направляющей последующего хода рассуждений, требующих аргументации. 

б) Презентация довода предполагает определенное преподнесение доводов и последовательное 
предоставление доказательств ранее заявленных положений.  

в) Ожидание возражений. Для усиления аргументации следует рассмотреть и ожидаемые возражения, 
применяя практику противоречия, тем самым совершенствуя критическое мышление, моделируя ситуации 
дискуссии, принимая во внимания, что другие точки зрения по данному вопросу не только существуют, но и 
имеют определенное обоснование. Следует указать на слабые или противоречивые, неоднозначные места в 
приводимых точках зрения в качестве противоположных по отношению к собственной позиции. 

г) Вывод должен включать синтез аргументации, повторное формулирование тезиса и заключительное 
утверждение. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета определяются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости аспиранта в течение периода обучения. 
На промежуточной аттестации определяется качество и объем усвоенных аспирантами знаний, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, а 
также умение работать с нормативными документами в рамках дисциплины. Она может проводиться в устной или 
письменной формах. Форму проведения определяет кафедра. 

Подготовка к промежуточной аттестации – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют 
некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех. Залогом успешной сдачи промежуточной 
аттестации является систематическая работа над учебной дисциплиной в течение триместра. Подготовку 
желательно вести, исходя из требований программы учебной дисциплины. 

Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по мере изучения 
соответствующих содержательных разделов дисциплины. Если, готовясь к промежуточной аттестации, вы 
испытываете затруднения, обращайтесь за советом к преподавателю, тем более что при систематической 
подготовке у вас есть такая возможность. 

Готовясь к промежуточной аттестации, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов с 
выполнением практических заданий. Требования к знаниям аспирантов определены федеральным 
государственным образовательным стандартом и рабочей программой дисциплины. 

Цель промежуточной аттестации — проверка и оценка уровня полученных аспирантом специальных 
познаний по учебной дисциплине и соответствующих им умений и навыков, а также умения логически мыслить, 
аргументировать избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться в 
массиве информации, дефиниций и категорий права. Оценке подлежат правильность и грамотность речи аспиранта, 
а также его достижения в течение триместра. 

Дополнительной целью промежуточной аттестации является формирование у аспирантов таких качеств, 
как организованность, ответственность, трудолюбие, принципиальность, самостоятельность. Таким образом, 
проверяется сложившаяся у аспиранта система знаний по дисциплине, что играет большую роль в подготовке 
будущего специалиста, способствует получению им фундаментальной и профессиональной подготовки. 

При подготовке к промежуточной аттестации важно правильно и рационально распланировать свое время, 
чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время подготовки к 
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аспиранты также систематизируют знания, которые они приобрели при изучении основных тем курса в течение 
триместра. Это позволяет им уяснить логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую 
систему, увидеть перспективы ее развития. 

Самостоятельная работа по подготовке к промежуточной аттестации во время сессии должна 
планироваться аспирантом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так, чтобы за 
предоставленный для подготовки срок он смог равномерно распределить приблизительно равное количество 
вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один последний день (либо часть его) был 
выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет аспиранту 
самостоятельно перепроверить усвоение материала. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое обеспечение: 
- для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер; 
 для проведения занятий семинарского типа - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер; 
 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - учебная аудитория, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер; 
- для групповых консультаций - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, компьютер; 
- для самостоятельной работы обучающихся - аудитория, оснащенная компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-
образовательной среде Организации. 

Место организации практической подготовки – учебная аудитория Института. 
 
10.ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Организация 
обеспечивает печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– присутствие тьютора, оказывающий аспиранту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным 
шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт или 
аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
– при необходимости аспиранту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– присутствие ассистента, оказывающий аспиранту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 
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– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением 
или надиктовываются тьютору; 

по желанию аспиранта задания могут выполняться в устной форме. 
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