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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Социальная и политическая философия» является расширение и 

систематизация уже имеющихся социально-философских знаний об основных теориях и концепциях, составляющих 
классическую традицию актуальных социально-политических учений. Аспиранты получат возможность выстроить 
вектор будущего научного поиска по таким направлениям, как: всеобщие основания социального бытия, парадигма 
власти и ее социально-философские характеристики, социальные изменения и политическая деятельность в системной 
трансформации государства и общества. 

  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» к части Обязательные дисциплины (модули), в 

том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов (Б.1.Б.5) ОПОП ВО по данному направлению 
подготовки и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

 
Предшествующие дисциплины (курсы, модули, 
практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

История и философия науки Научно-педагогическая практика 
 Психология и педагогика высшего образования 
 Методология философского и политического познания 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Формируемые компетенции 
(код компетенции, наименование) 

Планируемые результаты обучения 

УК-2 способностью проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования на основе целостного 
системного научного мировоззрения 

знать основы целостного системного научного мировоззрения  

уметь проектировать и осуществлять комплексные исследования, на 
основе целостного системного научного мировоззрения  

ПК-1- Способностью осуществлять 
анализ социально-философских и 
политических теорий 

знать социологические проблемы культуры и духовной жизни 

уметь анализировать социологические проблемы культуры и 
духовной жизни 

владеть навыками организации теоретического и практического 
исследования проблем культуры и духовной жизни 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов. 
 

Вид учебной работы Всего часов Курс 
1 2 

Контактная работа (всего) 63 20 43 
в том числе:    
1) занятия лекционного типа (ЛК) 30 10 20 

из них     
– лекции 30 10 20 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 30 10 20 

из них    
– семинары (С) 30 10 20 

– практические занятия (ПР)    
– лабораторные работы (ЛР)    
3) групповые консультации 2 - 2 
4) индивидуальная работа    
5) промежуточная аттестация  1 - 1 
Самостоятельная работа (всего) (СР) 477 232 245 
в том числе:    
Реферат    
Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 
повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 
коллоквиумам и т.д.) 

442 232 210 

Подготовка к аттестации 35 - 35 
Общий объем, час 540 252 288 
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Форма промежуточной аттестации Зачет/кандид
атский 
экзамен 

зачет  Кандидат
ский 

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

раздела 
(темы) 

Наименование раздела 
(темы) 

Содержание раздела (темы) 

1. Предмет и структура 
социальной и политической 
философии 

Значение социальной и политической философии в качестве 
важнейшего компонента всех отраслей философского знания. Объект, 
предмет и субъект социальной и политической философии. Структура 
современного социально-философского знания: социальная онтология, 
философия истории. Понятия социума и общества. Понятие 
«социального», понятие «политического». Общество и социальная 
реальность: к разграничению понятий. 

2. Специфика социального 
познания 

Логическая структура социального познания. Общество как объект 
социального познания. Классификация социально-гуманитарного 
познания по предметному полю исследования: философские, 
социальные, социально-экономические и гуманитарные науки. 
Классификация социально-гуманитарных наук по уровню 
фундаментальности. Сравнительный анализ социально-гуманитарных и 
естественных наук. 

3. Основные этапы развития 
социально-философской 
мысли 

Социально-философские воззрения античных, средневековых 
мыслителей. Мыслители эпохи Возрождения. Социальная и 
историософская мысль Нового времени в поисках общественного 
идеала. От социальной философии к разработке конкретной социальной 
науки – социологии, Современное состояние западной социально-
политической мысли. К дискуссиям в западной мысли о соотношении 
социальной философии и теоретической социологии. Разработка 
гносеологических и методологических проблем в социальной 
философии во второй половине ХIХ – начале ХХ века. Основные этапы 
развития отечественной социально-философской мысли   

4. Социальная и политическая 
философия в современном 
мире 

Социальная философия, социальная практика и политика: сложный 
опосредованный характер их связи и взаимодействия. 
Мировоззренческая, критико-преобразующая, методологическая и 
просветительская функции современной социальной и политической 
философии. Социально-философская и политико-философская 
проблематика в философии XX-XXI вв.   

5. Философский анализ 
общества   

 

Основные подходы к пониманию общества в социальной и 
политической философии. Проблема качественной выделенности 
социального в истории философской мысли. Понятия «социум», 
«общество», «социальная реальность». Социум как надорганическая 
реальность. Пространство и время как формы бытия социума. 
Общество как подсистема биосферы. Понятие ноосферы. 
Номиналистический и реалистические подходы к обществу. Общество 
как саморазвивающаяся социальная система. Выбор факторов 
саморазвития: идеалистический и материалистический подходы. 
Социальные институты. Социальные отношения. Проблема 
социального детерминизма. Понятие социальной стратификации.   

6. Проблемы человека и 
личности в социальной и 
политической философии   

 

Определение природы и сущности человека. Биологическое и 
социальное в человеке. Проблема антропосоциогенеза. Понятия 
«индивид», «личность», «индивидуальность». Личность и общество.  
Исторические типы личности. Проблема социализации и 
инкультурации. Природа человека и история. Антропологическое 
понимание человека. Социологическое понимание человека   

7. Сферы жизни общества   Материально-производственная сфера. Определение материально-
производственной сферы, ее основные элементы. Философия 
собственности. Экономическая система: основные элементы, структура. 
Социальная сфера жизни. «Социальная система», ее основные 
элементы. Понятие социальная группа и социальная общность. 
Социальные институты и организации, их функциональная роль в 
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социальной системе. Социальная стратификация и социальная 
мобильность в современном обществе. Политическая сфера жизни 
общества, Сущность и контуры политической сферы. Государство как 
ведущий элемент политической сферы. Политическая организация 
современного российского общества. Особенности и тенденции 
мирового развития политической сферы на современном этапе. 
Духовная сфера жизни общества. 

8. Социальная структура 
общества 

Понятие социальной структуры общества и иерархического уровня ее 
организации. Понятие социальной общности. Проблема иерархии в 
отношениях общностей. Исторические формы социально-классовых 
общностей. Структура и функции социального института. Социально-
этнические общности. Проблема этнической дифференциации. 
Социальные классы. Социально-классовая структура общества. 
Социальная стратификация. Профессиональная стратификация. Этнос и 
нация. Понятие этноцентризма. Исторические формы гендерной 
организации жизни общества.  
Социальная структура современного мирового сообщества.   

9. Философия политики   
 

Философия политики, политическая философия и политическая наука 
(политология): связи и различия. Специфика философского подхода к 
анализу политической сферы жизни общества. Политика, власть, 
государство. Современные дискуссии о сущности этих категорий. 
Политическая философия власти и государства. Политический реализм 
и политическая утопия, цели и средства, рациональное и 
иррациональное, скрытое и явное в политике. Государство и право, 
демократия. Геополитика и хронополитика – цивилизационные 
характеристики политики. Философские исследования политической 
динамики. Политическое сознание, политические идеологии и 
политические коммуникации.   

 
5.2. Структура дисциплины 

 
№ Раздел дисциплины и тема  Количество часов 

Всего ЛК С 
 

СР 

1 курс 
1 Предмет и структура социальной и политической философии 81 2 2 77 

2. Специфика социального познания 85 4 4 77 
3. Основные этапы развития социально-философской мысли 86 4 4 78 
 ИТОГО 1 КУРС 252 10 10 232 

2 курс 
4. Социальная и политическая философия в современном мире 39  2  2  35  
5. Философский анализ общества   39  2  2  35  
6. Проблемы человека и личности в социальной и политической 

философии   
43  4  4  35  

7. Сферы жизни общества   43  4  4  35  
8. Социальная структура общества 43  4  4  35  
9. Философия политики   43  4  4  35  
 Консультации 2  -  -  -  
 Аттестация 36  -  -  -  
 ИТОГО 2 КУРС 288  20  20  210  
 Общий объем  540  30  30  442  
 
5.3. Занятия семинарского типа 

 
№ п/п № раздела 

(темы) 
Вид 

занятия 
Наименование Количество часов 

1. 1. С Предмет и структура социальной и политической 
философии 

2 

2. 2. С Специфика социального познания 4 
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3. 3. С Основные этапы развития социально-философской 
мысли 

4 

4. 4. С Социальная и политическая философия в современном 
мире 

2  

5. 5. С Философский анализ общества   2  
6. 6. С Проблемы человека и личности в социальной и 

политической философии   
4  

7. 7. С Сферы жизни общества   4  
8. 8. С Социальная структура общества 4  
9. 9. С Философия политики   4  

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

Типовые темы рефератов 
 

Условием допуска к промежуточной аттестации (сдаче кандидатского экзамена) является написание аспирантом 
реферата по научной проблематике, соответствующей направленности его диссертационного исследования. 
Требования, предъявляемые к реферату. 

При выборе текста необходимо руководствоваться его новизной и актуальностью для проводимого 
диссертационного исследования, а также следующими требованиями: 

 научный текст объемом 20-30 страниц; 
 связан с темой диссертационного исследования; 

Реферат представляется аспирантом и рецензируется преподавателем не менее чем за 1, 5 месяца до сдачи 
кандидатского экзамена. 

 
5.5. Самостоятельная работа  

№ раздела (темы) Виды самостоятельной работы Количество 
часов 

1-9 Подготовка к семинарскому занятию 
Изучение специальной методической литературы и анализ научных источников 
Подготовка конспектов по теме 
Подготовка реферата 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка к экзамену 

442 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;  
– обработка текстовой, графической 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.  
- использование дистанционных технологий в рамках ЭИОС.  

 
Интерактивные и активные образовательные технологии 

№ раздела 
(темы) 

Вид занятия 
(ЛК, ПР, С, ЛР) 

Используемые интерактивные и активные образовательные 
технологии 

Количество 
часов 

5. С Компьютерная презентация 2 
9. С Компьютерная презентация 2 

 
Практическая подготовка обучающихся 

№ раздела 
(темы) 

Вид занятия (ЛК, ПР, ЛР) Виды работ Количество 
часов 

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

Типовые задания для текущего контроля 
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Перечень типовых вопросов устного опроса 
 

1. Что такое социальное познание и каковы его особенности?  
2. В чем состоит соотношение социальной философии с другими общественными науками?  
3. Чем объясняется многообразие подходов к исследованию общества?  
4. Охарактеризуйте традиционное, индустриальное, постиндустриальное общества как основные 

цивилизационные модели.  
5. Покажите взаимодействие и взаимопроникновение различных функций социальной философии. 
6. Охарактеризуйте основные подходы к развитию общества? 
7. Охарактеризуйте распространенные модели развития отношений, которые складываются между 

личностью и коллективом.  
8. В чем заключается специфика исследования человека и его бытия социальной философией?  
9. Проблема человека в истории развития социально-философской мысли. Восточная и европейская 

модели мысли о бытии человека.  
10. Охарактеризуйте понятие «жизненный мир» человека. 
11. В чем заключается специфика философского подхода к анализу политической сферы жизни общества?  
12. Какова специфика, основные черты, функции в обществе политики и политических отношений?  
13. Каковы сущность и содержание политической жизни общества?  
14. Назовите условия формирования политической жизни общества.  
15. Назовите уровни политической жизни общества. 
16. Определите сильные и слабые стороны представления общества как социальной системы.  
17. Какова роль понятия структура в системном подходе к обществу?  
18. Опишите роль идеологии в обществе?  
19. Опишите общие и актуальные проблемы этнической идентичности как формы социального бытия  
20. Что и как оказывает влияние на развитие ценностных ориентиров современного общества? 

 
 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. Политическая социализация личности в современных условиях. 
2. Политическая система общества: основные функции и элементы. 
3. Государство как основной институт политической системы. 
4. Основные течения идейно-политической мысли. 
5. Политическое лидерство и политическая элита. 

 
Критерии и шкала оценки дискуссии 

 
отлично при аргументации точки зрения аспирант показал умение находить, 

изучать и анализировать необходимую информацию, излагать основные 
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положения, аргументировано отстаивать свою точку зрения и 
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 

 
Типовые практические задачи/кейсы для текущего контроля 

 
1. Прочитайте фрагмент и ответьте на вопросы.  
Дж. Локк: «Так разум ставит человека выше остальных чувствующих существ и дает ему все то превосходство и 

господство, которое он имеет над ними, то он, без сомнения, является предметом, заслуживающим изучения уже по 
одному своему благородству. Разумение, подобно глазу, давая нам возможность видеть и воспринимать все остальные 
вещи, не воспринимает самое себя: необходимо искусство и труд, чтобы поставить его на некотором отдалении и 
сделать собственным объектом. Но каковы бы ни были трудности, лежащие на пути к этому исследованию, чтобы не 
держало нас в таком неведении о нас самих, я уверен, что всякий свет, который мы сможем бросить на свои 
собственные умственные силы, всякое знакомство со своим собственным разумом будет не только очень приятно, но 
и весьма полезно, помогая направить наше мышление на исследование других вещей…».   
Вопросы:  
а) какова главная мысль фрагмента? Согласны ли вы с мнением  
философа? Ответ аргументируйте.  
б) как следует понимать слова Дж. Локка о том, что «знакомство с  
собственным разумом может быть не только очень приятно, но и полезно»?   
  

2. Прочитайте фрагмент и ответьте на вопросы.  
И. Кант: «То обстоятельство, что человек может обладать представлением о своем Я, бесконечно возвышает его 

над всеми другими существами, живущими на Земле. Благодаря этому он личность, и в силу единства сознания при 
всех изменениях, которые он может претерпевать, он одна и та же личность, т. е. существо, по своему положению и 
достоинству совершенно отличное от вещей, каковы неразумные животные, с которыми можно обращаться и 
распоряжаться как угодно. Это справедливо даже тогда, когда человек еще не может произнести слово Я: ведь он все 
же имеет его в мысли; и во всех языках, когда говорят от первого лица, всегда должны мыслить это Я, хотя вы это 
сознание самого себя… и не выражали особым словом. Эта способность (а именно способность мыслить) и есть 
рассудок.   

Но примечательно, что ребенок, который уже приобрел некоторый навык в речи, все же лишь сравнительно 
поздно (иногда через год) начинает говорить от первого лица, а до этого говорит о себе в третьем лице («Карл хочет 
есть, гулять» и т.д.); когда же он начинает говорить от первого лица, кажется, будто он прозрел. С этого дня он 
никогда не возвращается к прежней манере говорить. Прежде он только чувствовал себя, теперь он мыслит себя».   
Вопросы:  
а) какие основания для выделения человека «от других существ, живущих на Земле», И. Кант считал правомерными?  
б) как эти основания связаны со способностью человека осознать самого себя?  
в) согласны ли вы с утверждением И. Канта о том, что изменение формы высказывания человека о себе отражает 
развитие самопознания?  
  

3. Объясните знаменитое высказывание И. Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и более сильным 
удивлением и благоговением, чем чаше и продолжительнее мы размышляем о них, звездное небо надо мной и 
моральный закон во мне».  
 

Критерии и шкала оценки выполнения практической задачи/кейса 
Оценка Критерии оценки 

отлично 

Кейс решен правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного 
заключения. Аспирант демонстрирует методологические и теоретические знания, 
свободно владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации 
проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. 
Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании своего 
мнения свободно проводить аналогии между темами курса 
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хорошо 

Кейс решен правильно, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. 
Аспирант демонстрирует теоретические знания. Демонстрирует хорошие 
аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при 
оперировании научной терминологией и затрудняется в формулировке собственного 
мнения. 

удовлетворительно 

Кейс частично решен правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения 
было дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические 
знания, допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, 
допускает ошибки при использовании научной терминологии. 

неудовлетворительно 

Кейс решен неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к 
правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению 
самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует 
научную терминологию. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации(экзамена) 

Перечень типовых контрольных вопросов для промежуточной аттестации (экзамена) 
 

1. Концептуальный статус социальной философии. Предмет и структура социальной философии.   
2. Проблема метода в социальной философии. Методологические функции социальной философии в системе 

современного обществознания. «Кризис фрагментации» современного обществознания и пути его 
преодоления.  

3. Основные этапы развития социально-философской мысли.  
4. Социальная философия в современном мире. Стимулы философской рефлексии в начале ХХ века.  
5. Сущность и существование социальной реальности как предметообразующая проблема социальной 

философии.  
6. Социально-философская теория деятельности. Деятельность как субстанциальная основа общественной 

жизни людей.  
7. Проблема субъекта и объекта современной социальной философии. Полемика «методологического 

коллективизма» и «методологического индивидуализма» вокруг проблемы интегративного субъекта 
общественной жизни.  

8. Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего субъекта.  
9. Проблемы современной философии сознания в их социально-философской трактовке. Феномен «свободы 

воли», роль сознания в праксеологическом отношении человека к миру.  
10. Сознательное, бессознательное и подсознательное в деятельности людей.  
11. Целепостановка и целереализация как операциональные подсистемы деятельности. Социально-философская 

интерпретация проблемы соотношения цели и средств деятельности.  
12. Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социально- философские проблемы 

антропосоциогенеза.  
13. Социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных символических программ мышления, 

чувствования и поведения людей.  
14. Современные концепции «социального действия» в их философской интерпретации.  
15. Формы и механизмы социальной детерминации. Социокультурная причинность. Необходимость, случайность 

в деятельности людей. Проблема доминант и детерминант общественной жизни.  
16. Пространство и время как факторы и формы социокультурного процесса.  
17. Современные концепции общества как организационной формы совместной деятельности людей.  
18. Социально-философские основания «социальной статики». Анализ подсистем, компонентов и элементов 

общественной жизни в их субординационной и координационной зависимости.  
19. Процесс общественного воспроизводства, его типы и механизмы.  
20. Материальное и духовное производство: характер и исторические формы взаимодействия.   
21. Философские проблемы социального управления.  
22. Общественный закон как проблема социальной философии.   
23. Труд как проблема социальной философии.   
24. Проблема отчуждения в социальной философии.   
25. Общественные отношения как проблема социально-философского анализа  
26. Социально-философские аспекты анализа дифференциации и стратификации социальных групп.  
27. Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии. Конфликт как социальный феномен. Истоки 

конфликтов, типы и пути разрешения конфликтов. Конфликтология в философском контексте.   
28. Источники и механизмы социокультурного изменения.  
29. Формы социальной динамики. Эволюционные и революционные изменения в истории.  
30. Философия истории. История как событийная жизнь людей во времени и пространстве. Соотношение 

«событий» и «структур» в их социально-философской интерпретации.  
31. Методологические проблемы исторического познания в современных социально-философских трактовках.  
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32. Социально-философские проблемы этногенеза.  
33. Проблемы типологии истории: соотношение цивилизационной и формационной парадигм.  
34. Власть и собственность как факторы исторической эволюции.  
35. Проблема направленности истории: гипотеза общественного прогресса. Критерии общественного прогресса.   
36. Человек как проблема социальной философии. Человек и общество.  
37. Понятие и типы человеческой личности.  
38. Глобальные проблемы современной цивилизации.  
39. Перспективы человечества в контексте социальной философии.   
40. Исторические судьбы России, перспективы ее развития в ХХ веке.  
41. Социально-философские проблемы развития информационного общества.  
42. Социально-философские аспекты развития искусственного интеллекта.  
43. Метатеоретические исследования политики.  
44. Концепт политического, возможность и условия возникновения и самоосуществление политики, 

рациональные и иррациональные начала политики.  
45. Теоретические модели политического развития, изменений, модернизации, транзита, прогресса и регресса в 

политике.  
46. Хронополитические и топологические свойства мира политики.   
47. Легимитизация политики, политические ценности и идеалы.  
48. Соотношение целей и средств в политике, взаимодействие политики и морали, политики и права, политики и 

экономики.   
49. Человек как объект и субъект в политике.  
50. Природа власти и государства.  
51. Философские исследования политической динамики.                                              
52. Особенности развития отдельных научных школ и направлений мировой и отечественной политической 

философии.  
 

Типовые практические задачи (кейсы) для промежуточной аттестации (экзамена) 
 

1. Дайте философский анализ следующих рассуждений о свободе:  
А. Свобода означает отсутствие сопротивления. Из употребления слов «свобода воли» можно сделать 

заключение не о свободе воли, желания или склонности, и лишь о свободе человека, которая состоит в том, что он не 
встречает препятствий к совершению того, к чему влекут его воля, желания или склонности (Т. Гоббс).  

Б. Свобода приходит вместе с человеком… Она есть бытие человека… Индивид полностью и всегда свободен 
(Ж.-П. Сартр).  

В. Свобода есть познанная необходимость (Б. Спиноза).  
  

2. Прочитайте фрагменты и ответьте на вопросы.  
Г. Гегель: «Природа как таковая в своем стремлении к своему внутреннему углублению не доходит до этого для-

себя-бытия, до сознания самой себя; животное совершеннейшая форма этого внутреннего углубления представляет 
собою только чуждую всему духовному диалектику перехода от одного единичного, наполняющего всю его душу 
ощущения к другому равным образом единичному ощущению, столь же исключительно в нем господствующему. 
Только человек впервые поднимается от единичности ощущения к всеобщности мысли, к знанию о самом себе, к 
постижению своей субъективности, своего «я», одним словом, только человек есть мыслящий дух и этим и притом 
единственно только этим  существенно отличается от природы».  

«Мышление составляет не только субстанцию внешних вещей, но также и всеобщую субстанцию духовного. Во 
всяком человеческом созерцании имеется мышление. Мышление есть также всеобщее во всех представлениях, 
воспоминаниях и вообще в каждой духовной деятельности, во всяком хотении, желании и т.д. Все они представляют 
собой дальнейшие спецификации мышления. Если мы будем так понимать мышление, то оно выступит в совершенно 
ином свете, чем в том случае, когда мы только говорим: мы обладаем способностью мышления наряду с другими 
способностями, как например, созерцанием, представлением, волей и т. д. Если мы рассматриваем мышление как 
подлинно всеобщее всего природного, а также всего духовного, то оно выходит за пределы всех их и составляет 
основание всего. От этого понимания мышления в его объективном значении мы можем непосредственно перейти к 
мышлению в субъективном смысле, объяснить, что оно такое. Мы говорили, что человек есть прежде всего мыслящее 
существо, но вместе с тем говорим, что оно есть созерцающее существо, волящее существо и т. д.».  
Вопросы:  
а) какое место мыслящий дух занимает в системе саморазвития разума?  
б) что такое мышление в философии Гегеля?   
в) в чем смысл самопознания духа?  
  

3. Прочитайте фрагмент и ответьте на вопросы.  
Ж.-П. Сартр: «Нет никакой природы человека, как нет и Бога, который бы ее задумал… Он есть лишь то, что сам 

из себя делает… Если существование действительно предшествует сущности, то человек ответствен за то, что он 
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есть… экзистенциализм отдает каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность 
за существование…  

Достоевский как-то писал, что «если Бога нет, то все дозволено». Это исходный пункт экзистенциализма. В 
самом деле, все дозволено, если Бога не существует, а потому человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни 
вовне…  

…Если Бога нет, мы не имеем перед собой никаких моральных ценностей и предписаний, которые оправдывали 
бы наши поступки. Таким образом, ни за собой, ни перед собой в светлом царстве ценностей у нас не имеется ни 
оправданий, ни извинений. Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: человек 
осужден быть свободным… Однажды брошенный в мир, отвечает за все что делает… Человек ответствен за свои 
страсти.  

Заброшенность предполагает, что мы сами выбираем наше бытие. Заброшенность приходит вместе с тревогой… 
Выбор возможен в одном направлении, но невозможно не выбирать. Я всегда могу выбрать, но я должен знать, что 
даже в том случае, если ничего не выбираю, тем самым я все-таки выбираю… Если верю, что, находясь в какой-то 
ситуации…, я вынужден выбирать какую-то позицию, то, во всяком случае, я несу ответственность за выбор… Даже 
если никакая априорная ценность не определяет моего выбора, но все же не имеет ничего общего с капризом…Мы 
определяем человека лишь в связи с его решением занять позицию. Поэтому бессмысленно упрекать нас в 
произвольности выбора».  
Вопросы:  
а) что означает выражение Ж.-П. Сартра: «Человек осужден быть свободным»? О какой свободе идет речь?  
б) означает ли свобода человека отсутствие его ответственности за свершенное?  
в) если все дозволено, то значит ли это нравственную безответственность человека?  
  

4. Прочитайте фрагмент и ответьте на вопросы.  
А. Камю: «Бунт чаще бросает вызов, чем отрицает. Сначала он не устраняет Бога, а только разговаривает с ним 

на равных. Но речь идет не о куртуазной беседе. Речь идет о полемике, воодушевляемой желанием взять верх. Раб 
начинает с требования о справедливости, а заканчивает стремлением к господству. Ему в свою очередь тоже хочется 
власти. Бунт против удела человеческого сочетается с безоглядным штурмом неба, цель которого пленить царя 
небесного и сначала провозгласить его низложение, а затем приговорить к смертной казни… Поскольку трон 
Всевышнего опрокинут, бунтовщик признает, что ту справедливость, тот порядок, то единство, которое он тщательно 
искал в своей жизни, ему теперь предстоит созидать своими собственными руками, а тем самым оправдать 
низложение Бога. Тогда-то и начинаются отчаянные усилия основать царство людей, даже ценой преступления, если 
потребуется. Это не обходится без ужасающих последствий… Но эти последствия не обусловлены бунтом как 
таковым, или по крайней мере, они проявляются только тогда, когда бунт забывает о своих истоках, устает от 
мучительного напряжения между «да» и «нет» и предается, наконец, либо всеобщему отрицанию, либо тотальному 
подчинению…  

Свобода, «это страшное слово, начертанное на колеснице бурь», вот принцип всех революций. Без нее 
справедливость представлялась бунтарям немыслимой. Однако приходит время, когда справедливость требует 
временного отказа от свободы. И тогда революция завершается большим или малым террором. Всякий бунт – это 
ностальгия по невинности и призыв к бытию. Но в один прекрасный день ностальгия вооружается и принимает на 
себя тотальную вину, то есть убийство и насилие».  
Вопросы:  
а) как связаны бунт и революция со свободой?  
б) почему А. Камю называет свободу «страшным словом»?  
в) как А. Камю оправдывает революционный бунт?  
г) какова роль революций в истории?  
  

5. Прочитайте фрагмент и ответьте на вопросы.  
Н. А. Бердяев: «Учение о прогрессе предполагает, что задачи всемирной истории человечества будут разрешены 

в будущем, что наступит какой-то момент в истории человечества, в судьбе человечества, в которой будет достигнуто 
высшее совершенное состояние и в этом высшем совершенном состоянии будут примирены все противоречия, 
которыми полны судьбы человеческой истории… Правомерно ли такое предположение?  

Внутренне неприемлема, религиозно и морально недопустима позитивная идея прогресса, потому что природа 
этой идеи такова, что она делает невозможным разрешение муки жизни, разрешение трагических противоречий и 
конфликтов для всего человеческого рода, для всех человеческих поколений, для всех времен, для всех когда-либо 
живших людей с их страдальческой судьбой. Это учение заведомо и сознательно утверждает, что для огромной 
массы, бесконечной массы человеческих поколений и для бесконечного ряда времен и эпох существует только смерть 
и могила. Они жили в несовершенном, страдальческом, полном противоречий состоянии, и только где-то на вершине 
исторической жизни появляется, наконец, на истлевших костях всех предшествующих поколений такое поколение 
счастливцев, которое взберется на вершину и для которого возможна будет высшая полнота жизни, высшее 
блаженство и совершенство».  
Вопросы:  
а) разделяете ли вы критику Н. Бердяевым оправдания страданий  
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человека блаженством грядущих поколений?  
б) в чем смысл страданий человека, и есть ли он вообще?  
в) какие факторы современного общества, на ваш взгляд, могут 
свидетельствовать в пользу идеи прогресса человечества?  

  

Критерии и шкала оценки экзамена по дисциплине 
Оценка «отлично» ставится, если аспирант строит ответ логично в соответствии с планом, обнаруживает 

максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает 
содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 
примеры. Обнаруживает аналитический подход в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. 
Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 
источников информации. 

Оценка «хорошо» ставится, если аспирант строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены 
различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно.  Устанавливает содержательные 
межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, однако 
наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 
профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 
комплекса и дополнительных источников информации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается 
непоследовательно. Аспирант обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. 
Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно 
теоретический характер, примеры отсутствуют. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий,  
категорий, концепций, теорий. Аспирант проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 
рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 
поверхностны. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках текущего контроля 
успеваемости 

Контрольные вопросы Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения учебного материала дисциплины. 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме 
дисциплины. 

Ситуационная задача Оценочное средство, включающее совокупность условий, направленных на 
решение практически значимой ситуации с целью формирования компетенций, 
соответствующих основным типам профессиональной деятельности. Процедура 
проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: оценку правильности 
решения задач. В случае вариативности решения задачи следует обосновать все 
возможные варианты решения. 

 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках промежуточной аттестации 
Экзамен – это форма промежуточной аттестации по дисциплине, задачей которой является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения по дисциплине включает в себя: собеседование комиссии с 
аспирантом по контрольным вопросам (не менее 2) и ситуационному заданию (1 задача). 

 
Контрольные 
вопросы 

Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения учебного материала дисциплины. 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме дисциплины. 

Ситуационная 
задача 

Оценочное средство, включающее совокупность условий, направленных на решение 
практически значимой ситуации с целью формирования компетенций, соответствующих 
основным типам профессиональной деятельности. Процедура проведения данного оценочного 
мероприятия включает в себя: оценку правильности решения задач. В случае вариативности 
решения задачи следует обосновать все возможные варианты решения. 

 
Вопросы к экзамену доводятся до сведения аспирантов заранее. При подготовке к ответу пользование 

учебниками, учебно-методическими пособиями, средствами связи и электронными ресурсами на любых носителях 
запрещено. Время на подготовку ответа – от 30 до 45 минут. По истечении времени подготовки ответа, аспирант 
отвечает на вопросы и задачу экзаменационного билета. На ответ аспиранта по каждому вопросу билета и 
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ситуационную задачу отводится, как правило, 3-5 минут. После ответа аспиранта члены экзаменационной комиссии 
могут задать дополнительные (уточняющие) вопросы в пределах предметной области экзаменационного задания. 
После окончания экзамена председатель экзаменационной комиссии объявляет обучающимся оценку по результатам 
экзамена, а также вносит эту оценку в протокол заседания экзаменационной комиссии. Уровень знаний, умений и 
навыков аспиранта определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
8.1. Основная литература 
1. Гобозов, И. А.  Социальная философия : учебник для вузов / И. А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17802-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533763. 

 
8.2. Дополнительная литература 
1. Спиркин, А. Г.  Социальная философия и философия истории : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 

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 или Яндекс 360          
Microsoft Office Professional Plus 2019 
Google Chrome или Яндекс.Браузер 
 
8.4. Профессиональные базы данных 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) – https://doaj.org/    
База данных по философии и социологии Института научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук - http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ 
Нормативно-справочная информация – ВАК - https://vak.minobrnauki.gov.ru/main 
 
8.5. Информационные справочные системы 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 
Поисковые системы 
Поисковая система Yandex - https://www.yandex.ru/ 
Поисковая система Rambler- https://www.rambler.ru/ 
Поисковая система Google-https://www.google.ru 
 
8.6.Интернет-ресурсы 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART –  https://www.iprbookshop.ru/  
Образовательная платформа Юрайт –  https://urait.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/ 
Образовательный проект по истории, литературе, философии и другим гуманитарным наукам - 

https://arzamas.academy/courses 
Открытый лекторий ученых МГУ - https://teach-in.ru/ 
 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 
 
Методические указания по ведению конспектов лекций и работе с ними 
Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как проблемно-

ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных особенностей обучающихся. Это позволяет 
учитывать исходный уровень знаний обучающихся, а также существующие технические возможности обучения.   

Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и объективность. 
Лекция является первым шагом подготовки аспирантов к семинарским занятиям. Проблемы, поставленные в 

ней, на семинарском занятии приобретают конкретное выражение и решение.  
Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели и задачи изучения 

дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам освоения. При проведении лекций, как 
правило, выделяются основные понятия и определения. При описании закономерностей обращается особое внимание 
на сравнительный анализ конкретных примеров. 
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На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и промежуточной 
аттестации, порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение самостоятельной работы с учетом количества 
часов, отведенных на нее учебным планом и рабочей программой по дисциплине. 

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель поясняет, каким образом максимально 
использовать возможности, предлагаемые библиотекой СКСИ, в том числе ее электронными ресурсами, а также 
делает акцент на привлечение ресурсов сети Интернет и профессиональных баз данных.   

Выбор методов и форм обучения по дисциплине определяется:   
– общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки обучающихся;   
– особенностями учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору дидактических методов;   
– целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия;   
– временем, отведенным на изучение того или иного материала;   
– уровнем подготовленности обучающихся;  
– уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных пособий, технических средств. 
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. Проблемный 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, научные выводы и 
практические рекомендации. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 
установленном порядке преподавателю.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа 
конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся 
по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.  
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате 

глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может 
быть представлена планом.  

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 
исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В конце лекции делаются выводы и определяются задания для 
самостоятельной работы. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к семинарским занятиям. 
Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к ответам на вопросы. Примеры, задания, 
вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

 
Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа 

Основное назначение семинарских занятий заключается в выработке у обучающихся 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 обучающимися 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 с 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.   
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Задания, представленные по каждой теме, призваны выработать умения и навыки самостоятельной работы 
обучающихся.  

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 обучающийся 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 обучающийся должен стремиться понять и запомнить 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 обучающихся; 3) обучающий этап (предъявление 
алгоритма решения заданий, инструкций по выполнению заданий, выполнения методик и др.); 4) самостоятельная 
работа на занятии; 5) контроль конечного уровня усвоения знаний; 6) заключительный этап.   

На семинарских занятиях могут применяться следующие формы работы:  
• фронтальная - все обучающиеся 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 организации самостоятельной работы обучающегося 

Самостоятельная работа обучающегося заключается:   
1) в самостоятельном изучении теоретического курса (изучение рекомендуемой и лично выбранной литературы 

в процессе подготовки к аудиторным занятиям, дополнении информации, полученной на лекциях и семинарских 
занятиях);   

2) в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и практических материалов посредством 
решения заданий. 

В целях наиболее эффективного изучения дисциплины подготовлены различные задания, различающиеся по 
преследуемым целям.  

Задания представлены – 1) контрольными вопросами, предназначенными для самопроверки; 2) письменными 
заданиями.  

Задания самостоятельной внеаудиторной работы аспирантов заключаются в продолжении изучения 
теоретического материала дисциплины и в развитии навыков самостоятельного анализа литературы.  

I. Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение аспирантом во внеаудиторное время 
рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литературы. С этой целью аспирантам рекомендуется 
постоянно знакомиться с источниками по темам дисциплины, а также с новинками литературы, статьями в 
периодических изданиях, справочных системах.  

Для лучшего понимания материала целесообразно осуществлять его конспектирование с возможным 
последующим его обсуждением на семинарах и в индивидуальных консультациях с преподавателем.  Формы 
конспектирования материала могут быть различными:   

1) обобщение – при подготовке такого конспекта обучающимся осуществляется анализ и обобщение всех 
существующих подходов по выбранному вопросу раздела. Основная задача аспиранта заключается не только в 
изложении точек зрения по исследуемому вопросу, но и в выражении собственной позиции с соответствующим 
развернутым теоретическим обоснованием.   

2) рецензия – при подготовке такого конспекта аспирантом осуществляется рецензирование выбранного 
источника по изучаемому вопросу, чаще всего, статьи и периодическом издании, тезисов выступления на 
конференции либо главы из монографии. Для этого дается оценка содержанию соответствующего источника по 
следующим параметрам: актуальность выбранной темы, в том числе убедительность обоснования актуальности 
исследования автором; соответствие содержания работы ее названию; логичность, системность и 
аргументированность (убедительность) выводов автора; научная добросовестность (наличие ссылок на 
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использованные источники, самостоятельность исследования, отсутствие фактов недобросовестных заимствований 
текстов, идей  и т.п.); научная новизна и др.     

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются теоретические опросы, которые 
осуществляются преподавателем на семинарских занятиях в устной форме, преследующие цель проверки знаний 
обучающихся по основным понятиям и терминам по теме дисциплины.  

II. Выполнение заданий осуществляется аспирантами по каждой теме дисциплины в «домашних условиях», 
результаты представляются на семинарском занятии в устной форме, участия в дискуссиях.  

В связи с тем, что работа с заданиями осуществляется во внеаудиторное время, аспирант может пользоваться 
любыми источниками и должен представить развернутое, аргументированное решение каждого задания. 

III. Ключевую роль в планировании индивидуальной траектории обучения по дисциплине играет опережающая 
самостоятельная работа (ОПС). Такой тип обучения предлагается в замену традиционной репродуктивной 
самостоятельной работе (самостоятельное повторение учебного материала и рассмотренных на занятиях алгоритмов 
действий, выполнение по ним аналогичных заданий). ОПС предполагает следующие виды самостоятельных работ:  

познавательно-поисковая самостоятельная работа, предполагающая подготовку выступлений на занятиях, 
подбор литературы по конкретной проблеме и др.;  

творческая самостоятельная работа, к которой можно отнести выполнение специальных творческих и 
нестандартных заданий. Задача преподавателя на этапе планирования самостоятельной работы – организовать ее 
таким образом, чтобы максимально учесть индивидуальные способности каждого обучающегося, развить в нем 
познавательную потребность и готовность к выполнению самостоятельных работ все более высокого уровня. 
Обучающиеся, приступая к изучению тем, должны применить свои навыки работы с библиографическими 
источниками и рекомендуемой литературой, умение четко формулировать свою собственную точку зрения и навыки 
ведения научных дискуссий. Все подготовленные и представленные тексты должны являться результатом 
самостоятельной информационно-аналитической работы аспирантов. На их основе аспиранты готовят материалы для 
выступлений в ходе семинарских занятий. 

 
Методические указания по подготовке рефератов 

Реферат представляет собой краткое изложение содержания монографии (одной или нескольких книг), 
тематической группы научных статей, материалов научных публикаций по определенной проблеме, вопросу, 
дискуссии или концепции. Реферат не предполагает самостоятельного научного исследования и не требует 
определения позиции автора.  

Главная задача, стоящая перед аспирантами при его написании, - научиться осуществлять подбор источников 
по теме, кратко излагать имеющиеся в литературе суждения по определенной проблеме, сравнивать различные точки 
зрения. Рефераты являются одной из основных форм самостоятельной работы обучающихся и средством контроля за 
усвоением учебного и нормативного материала в объеме, устанавливаемым программой. Для большинства аспирантов 
реферат носит учебный характер, однако он может включать элементы исследовательской. 

Порядок подготовки к написанию реферата включает следующие этапы:   
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования.   
1) Выбор и формулировка темы.  
Тема в концентрированном виде должна выражать содержание будущего текста, заключать проблему, скрытый 

вопрос.   
2) Поиск источников.    
Составить библиографию, используя систематический и электронный каталоги библиотеки филиала, а также 

электронно-библиотечных систем; изучить относящиеся к данной теме источники и литературу.   
3) Работа с несколькими источниками.   Выделить главное в тексте источника, определить их проблематику, 

выявить авторскую позицию, основные аргументы и доказательства в защиту авторской позиции, аргументировать 
собственные выводы по данной проблематике.   

4) Систематизация материалов для написания текста реферата.   
2. Написание текста реферата.   
1) Составление подробного плана реферата.    
План реферата - это основа работы. Вопросы плана должны быть краткими, отражающими сущность того, что 

излагается в содержании. Рекомендуется брать не более двух или трех основных вопросов. Не следует перегружать 
план второстепенными вопросами.   

2) Создание текста реферата.  
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать 

связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 
материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы. Связность текста предполагает смысловую 
соотносительность отдельных компонентов. Цельность – смысловая законченность текста. При написании реферата 
не следует допускать:  

- дословное переписывание текстов из книг и Интернет;  
- использование устаревшей литературы;  
- подмену научно-аналитического стиля художественным;  
- подмену изложения теоретических вопросов длинными библиографическими справками;  
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- небрежного оформления работы.  
 Структура реферата 
Объем реферата должен составлять 20-30 страниц компьютерного текста, не считая приложений.  
Структура реферата:  
1) Титульный лист. Титульный лист является первой страницей реферата. 
2) Содержание.  
После титульного листа на отдельной странице следует содержание: порядок расположения отдельных частей – 

подпункты должны имеет названия; номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3) Введение.  
Автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, новизну темы, а также указывает цели и 

задачи, предмет объект и методы исследования. Введение обычно состоит из 2-3 страниц.  
4) Основная часть.  
Может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов). Предполагает 

осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе.  В тексте 
обязательны ссылки на первоисточники.  

5) Заключение.  
Подводится итог проведенному исследованию, формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из 

всей работы. Заключение обычно состоит из 2-3 страниц.  
6) Библиографический список.  
Включаются только те работы, на которые сделаны ссылки в тексте.  
7) Приложения. Включаются используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы и др.  
Требования к оформлению реферата 
Реферат оформляются на русском языке в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе 
должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. 
Шрифт текста – The Times New Roman, размер – 14, цвет – черный. Поля: левое – 3 см., правое – 1,5 см., верхнее и 
нижнее – 2 см. Межстрочный интервал – 1,5 пт. Абзац – 1,25 см.    

Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания на определенных терминах, 
определениях, применяя инструменты выделения и шрифты различных стилей.   

Наименования всех структурных элементов реферата (за исключением приложений) записываются в виде 
заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 полужирный).   

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту.  
Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.  
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется (нумерация страниц – автоматическая).  
Приложения включаются в общую нумерацию страниц.   
Главы имеют порядковые номера и обозначаются арабскими цифрами. Номер раздела главы состоит из 

номеров главы и ее раздела, разделенных точкой.  
Цитаты воспроизводятся с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность 

цитирования). Цитированная информация заключаются в кавычки, указывается источник цитирования, а также номер 
страницы источника, из которого приводится цитата (при наличии).   

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, оформляется в виде таблиц, графиков, 
диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, 
выполненную арабскими цифрами.  В библиографическом списке указывается перечень изученных и использованных 
при подготовке реферата источников.   

Библиографический список является составной частью работы. Количество и характер источников в списке 
дают представление о степени изученности конкретной проблемы автором, документально подтверждают точность и 
достоверность приведенных в тексте заимствований: ссылок, цитат, информационных и статистических данных.  
Список помещается в конце работы, после Заключения.   

Библиографический список содержит сведения обо всех источниках, используемых при написании работы. 
Список обязательно должен быть пронумерован.   

Приложения к реферату оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой 
тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового 
номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется обучающимся самостоятельно, исходя из содержания 
работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, которые нумеруют в пределах каждого 
приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

 
Методические указания к подготовке и проведению дискуссии (групповой дискуссии) 

Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка и консолидация. 
На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной проблемы. При этом 

перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие задачи: 
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1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что обсуждается, что должно 
дать обсуждение. 

2. Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, выявить в ней 
нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат (решение). 

3. Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий регламент 
определяется продолжительностью занятия. 

4. Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить должен каждый.  
5. Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т п.  
Вторая стадия — стадия оценки — обычно предполагает ситуацию сопоставления, конфронтации и даже 

конфликта идей. На этой стадии перед преподавателем ставятся следующие задачи: 
1. Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным участникам. 
2. Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо активизировать каждого 

обучающегося. Выступая со своим мнением, аспирант может сразу внести свои предложения, а может сначала просто 
выступить, а позже сформулировать свои предложения. 

3. Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже авторитарности. 
Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное «русло». 

4. Поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать чрезмерной активности 
одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать затянувшиеся монологи, подключать к разговору всех 
присутствующих обучающихся. 

5. Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед тем, как 
переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные выводы или резюме целесообразно 
делать через определенные интервалы (каждые 10—15 минут), подводя при этом промежуточные итоги.  

6. В конце дискуссии предоставить право аспирантам самим оценить свою работу (рефлексия). 
Третья стадия — стадия консолидации — предполагает выработку определенных единых или компромиссных 

мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая функция. Задачи, которые должен решить 
преподаватель, можно сформулировать следующим образом: 

1. Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. Для этого надо 
сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с полученными результатами, сделать выводы, вынести 
решения, оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны. 

2. Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно достичь путем 
внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для принятия решений. 

3. Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть важность 
разнообразных позиций и подходов. 

4. В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим познавательное и 
практическое значение. 

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов.   
С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 
• Уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или ложности 

высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит наличие в предложении частицы «ли», например: 
«Верно ли что?», «Правильно ли я понял, что?». Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет». 

• Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств или качеств 
интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак — наличие вопросительных слов: что, где, когда, 
как, почему и т.д. 

 
Методические указания по подготовке к устному опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному опросу на семинарских 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 обучающихся заранее. Эффективность подготовки аспирантов к устному опросу зависит от качества 
ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу обучающемуся 
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 подготовке к экзамену 

Подготовка аспирантов к экзамену включает три стадии: 
- самостоятельная работа в течение учебного года; 
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 
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- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников и литературы. 

Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к 
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль 
знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на 
экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 
дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к экзамену может быть и изменена. Так, для 
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности 
своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному 
изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 

Литература для подготовки к экзамену указана в программе курса. 
Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к экзамену нельзя, потому 

что учебники пишутся разными авторами, представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по 
различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не 
менее двух учебников (учебных пособий).  

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в 
систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепляются современными фактами и 
нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные 
источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе 
которого аспирант сможет представить себе весь учебный материал. 

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки, 
позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других. 

В ходе подготовки к экзамену аспирантам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, 
но и на степень понимания категорий. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, 
систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену 
должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение аспирантов с преподавателями по дисциплине на групповых и 
индивидуальных консультациях. 

 
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: специализированная учебная мебель, шкаф для документов, учебная доска, экран, проектор, 
ноутбук, учебно-наглядные пособия: схемы, портреты; 

- для проведения занятий семинарского типа - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими 
средствами обучения: специализированная учебная мебель, шкаф для документов, учебная доска, экран, проектор, 
ноутбук, учебно-наглядные пособия: схемы, портреты; 

- для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - учебная аудитория, оснащенная 
оборудованием и техническими средствами обучения: специализированная учебная мебель, шкаф для документов, 
учебная доска, экран, проектор, ноутбук, учебно-наглядные пособия: схемы, портреты; 

- для групповых консультаций - учебная аудитория, оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения: специализированная учебная мебель, шкаф для документов, учебная доска, экран, проектор, ноутбук, 
учебно-наглядные пособия: схемы, портреты; 

- для самостоятельной работы обучающихся - аудитория, оснащенная компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 
Организации. 

 
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. 
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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: 
– 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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