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1. Перечень  кодов  компетенций,  формируемых  дисциплиной  в  процессе  освоения

образовательной программы



Группа
компетенций Категория компетенций

К
Код

Универсальные Межкультурное
взаимодействие

УК-5

Общепрофессиональ
ные Культурное наследие

ОПК-3

Общепрофессиональ
ные Педагогика

ОПК-4

Общепрофессиональ
ные Широта образования

ОПК-5

Профессиональные - ПК-1

Профессиональные - ПК-4

2. Компетенции и индикаторы их достижения 

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1: Демонстрирует  толерантное  восприятие
социальных, религиозных и культурных различий,
уважительное  и  бережное  отношению  к
историческому  наследию  и  культурным
традициям.
УК-5.2: Находит  и  использует  необходимую для
взаимодействия с другими людьми информацию о
культурных особенностях и традициях различных
социальных групп.
УК-5.3:  Проявляет  в  своём  поведении
уважительное  отношение  к  историческому
наследию и
социокультурным традициям различных
социальных групп, опирающееся на знание этапов
исторического  развития  России  в  контексте
мировой истории и культурных традиций мира.
УК-5.4:  Использует  философские  знания  для
формирования  мировоззренческой  позиции,
предполагающей  принятие  нравственных



обязательств по отношению к природе, обществу,
другим людям и к самому себе.

ОПК-3 Способность учитывать
многообразие 
достижений 
отечественной и 
мировой культуры в 
процессе 
профессиональной 
деятельности

ОПК.3.1.Владеет  теоретическими  знаниями  в
области культуры и искусства.
ОПК.3.2.Применяет знания классических образцов
мировой  и  отечественной  культуры  в  процессе
авторского моделирования
ОПК.3.3.Применяет формы, приемы и характерные
художественные  средства  классических
произведений при создании дизайн-объектов

ОПК-4 Способность 
принимать участие в 
образовательном 
процессе, используя 
разработанные 
методические 
материалы, различные 
системы и методы 
преподавания

ОПК.4.1.Демонстрирует  знание  компонентов
основных  и  дополнительных  образовательных
программ.
ОПК.4.2.Осуществляет  проведение  занятий
отдельных  учебных  предметов,  и  программам
дополнительного  образования  (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки)
ОПК.4.3.Использует  программу  формирования
образовательных  результатов,  и  систему  их
оценивания,  в  том  числе  с  использованием  ИКТ
(согласно  освоенному  профилю  (профилям)
подготовки)

ОПК-5 Способность 
использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области 
гуманитарных, 
социальных, 
экономических и 
естественных наук

ОПК.5.1.  Проявляет способность анализировать и
учитывать  разнообразие  культур  в  процессе
профессионального взаимодействия.
ОПК.5.2. Использует полученные знания в области
гуманитарных,  социальных,  экономических  и
естественных  наук  при  разработке  авторских
проектов.

ПК-1 Способность собирать, 
обрабатывать, 
анализировать, 
обобщать, 
систематизировать 
научную и иную 
информацию в области 
искусствоведческого и 
художественно-
научного знания

ПК-1.1:  Организует  процесс  сбора,  обработки  и
систематизации  информации  по  различным
искусствоведческим  темам;  ПК-1.2:  Использует
понятийный  аппарат  современного
искусствознания,  дисциплин.  гуманитарного
художественного  цикла;  ПК-1.3:  Создает  тексты
различных  типов  художественной  и
культурологической тематики;
ПК-1.4:  Разрабатывает  новые  технологии
культурно-просветительской деятельности.

ПК-4 Способен к участию в 
научных и 
общественных 
дискуссиях, 
выступлениям с 
сообщениями и 
докладами, устного, 
письменного и 
виртуального 
(размещение в 

ПК-4.1:  Демонстрирует  знания  теоретических
основ, структуры и содержания процесса деловой
коммуникации;  знает  и  применяет  методы  и
способы эффективного общения, проявляющиеся в
выборе средств убеждения и оказания влияния на
партнеров по общению;
ПК-4.2:  Находит  и  использует  пути  преодоления
конфликтных  ситуаций,  встречающихся  как  в
пределах учебной жизни, так и вне ее;
ПК-4.3:  Владеет  правилами  активного  стиля



информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» 
представления 
материалов 
собственных научных 
исследований

общения и успешной самопрезентации

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине 

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине 
Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  представлены  дескрипторами

(знания, умения, навыки).

Дескрипторы
по дисциплине

Знать Уметь Владеть

Код
компетенции

                                 УК-5

- факты, явления, процессы,
понятия,  теории,  гипотезы,
характеризующие
целостность  исторического
процесса;
-  важнейшие
методологические
концепции  исторического
процесса,  их  научную  и
мировоззренческую основу;
-  историческую
обусловленность
формирования  и  эволюции
общественных  институтов,
систем  социального
взаимодействия,  норм  и
мотивов  человеческого
поведения

-  использовать
принципы  причинно-
следственного,
структурно-
функционального,
временного  и
пространственного
анализа  для  изучения
исторических
процессов и явлений;
-  систематизировать
разнообразную
историческую
информацию  на
основе  своих
представлений  об
общих
закономерностях
всемирно-
исторического
процесса

-  навыками
выражения  своего
мнения,  ведения
диалога  по
актуальным
вопросам истории,
а  также
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества  для
формирования
гражданской
позиции

         Код 
компетенции

                                ОПК-3

-  базовые  основы
гуманитарных наук

-  анализировать  и
интерпретировать
достижений
отечественной  и
мировой культуры

-  способностью
раскрывать
специфику
гуманитарных
наук, образность и
символику
произведений
мирового



искусства.
        Код 
компетенции

                                              ОПК-4

-  основные  понятия  и
категории  психологии  и
педагогики;  функции
психологии и педагогики в
обществе  и  в  рамках
конкретной
профессиональной
деятельности
-  стандарты  основной
общеобразовательной
программы

- преподавать предмет
в пределах требования
федеральных
государственных
образовательных
стандартов и основной
общеобразовательной
программы,  его
истории  и  места  в
мировой  культуре  и
науке
- учитывать различные
контексты
(социальный,
культурный,
национальный),  в
которых  протекает
процесс  обучения,
воспитания  и
социализации;
-  бесконфликтно
общаться  с
различными
субъектами
педагогического
процесса.

-  элементарными
навыками  анализа
учебно-
воспитательных
ситуаций,
определять  и
решать
педагогические
задачи

        Код 
компетенции

                                  ОПК-5

-базовые понятия и методы
исследования  в
гуманитарных, социальных,
экономических  и
естественных науках
-основные  закономерности
развития  культуры  и
искусства,  экономики  и
естественных наук

-использовать  в
познавательной  и
профессиональной
деятельности  базовые
знания  в  области
гуманитарных,
социальных,
экономических  и
естественных наук
-  применять
полученные  знания
при решении  научных
и творческих задач

-навыками
представления
сущности  и
социальной
значимости
профессии  в  ходе
педагогической,

культурно-
-просветительской
деятельности

        Код 
компетенции

                                ПК-1

-средства  художественной
выразительности  основных
видов искусства.

-интерпретировать
знания  по  искусству
применительно  к
разной  возрастной
аудитории.

-культурно-
просветительским
и навыками.



        Код 
компетенции

                                ПК-4

-теоретические  основы,
структуру  и  содержание
процесса  деловой
коммуникации;
-методы  и  способы
эффективного  общения,
проявляющиеся  в  выборе
средств  убеждения  и
оказания  влияния  на
партнеров по общению.

-находить  пути
преодоления
конфликтных
ситуаций,
встречающихся  как  в
пределах  учебной
жизни, так и вне ее;

-практическим
навыком
применения
правил  активного
стиля  общения  и
успешной
самопрезентации в
деловой
коммуникации.

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана ОПОП. 
Данная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, такими как «История и

теория  искусства:  древний  мир»,  «Культурология»,  «История  русской  литературы»,
«История зарубежной литературы», «Социология», «Социология искусства».

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач
профессиональной  деятельности  следующих  типов:  культурно-просветительская,
педагогическая. 

Профиль  (направленность)  программы установлена  путем ее  ориентации  на  сферу
профессиональной деятельности выпускников: Общий профиль.

5. Объем дисциплины

Виды учебной работы
Форма обучения

Очная

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144
Контактная работа:
Занятия лекционного типа 18
Занятия семинарского типа 18
Промежуточная аттестация: экзамен 18
Самостоятельная работа (СРС) 90

6.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  /  разделам  с  указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

6.1.     Распределение часов по разделам/темам и видам работы  

6.1.1. Очная форма обучения



№
п/
п

Раздел/тема

Виды учебной работы (в часах)

Контактная  работа
Самост
оятельн

ая
работа

Занятия
лекционного

типа
Занятия семинарского типа

Лекци
и

Иные 
учебн
ые 
занят
ия

Практ
ически
е
заняти
я

Семин
ары

Лабор
аторн
ые
работ
ы

Иные

1.
Сфера  культуры  –
особенности
функционирования.

2 2 9

2.

Оформление логических
моделей в гуманитарной
гносеологии XVI– XVIII
вв.

2 2 9

3.
«Умозрительная»
стратегия
гуманитарного знания

2 2 9

4.
Образ  и  методы
гуманитарного знания в
позитивизме

2 2 9

5.

Формирование
неклассической научной
парадигмы  в
гуманитарном  знании  в
XIX – начале XX вв.  и
ее  влияние  на
гуманитарное знание

2 2 9

6.

М.  Вебер  об
особенностях,
методологии  и  этике
гуманитарной
деятельности

2 2 9

7.

Структуралистское
понимание методологии
гуманитарных  и
социальных наук

2 2 9

8.
Неопозитивизм  и  его
проекция  на
гуманитарное знание

2 2 9

9.

Психоанализ  и
возможности  его
использования в разных
областях гуманитарного
знания  и  при  анализе
разных видов искусства

1 1
9

10.
Герменевтическая
стратегия
гуманитарного знания

1 1 9



Промежуточная 
аттестация

18

Итого 18 18 90

6.2 Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам  

6.2.1 Содержание лекционного курса  

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание лекционного занятия

1 Сфера  культуры  –
особенности
функционирования.

Зарождение гуманитарного знания и его отличие
от естественнонаучного,  технического и философского.
Гуманитарное  знание  как  знание  где  внешнее
существует  в  форме  внутреннего.  Интерпретационная
природа  гуманитарного  знания.  Концепция
гуманитарных  дисциплин  М.  М.  Бахтина  и  ее
философский  анализ.  Проблемы  взаимодействия
гуманитарных и социальных дисциплин. Совокупность и
характеристика  системы  гуманитарных  наук,
включающих  филологию,  культурологию,
искусствознание, религиоведение, педагогику и т.д.

2 Оформление  логических
моделей  в  гуманитарной
гносеологии  XVI–  XVIII
вв.

Складывание  и  основные  направления  развития
европейской  гносеологии  в  XVII–XVIII  вв.
(эмпирический  скептицизм,  оптимистический
рационализм,  зарождение  романтизма,  кантианство):
Джон  Локк,  Джордж  Беркли,  Дэвид  Юм,  европейские
просветители,  Иоганн Готфрид Гердер,  Вильгельм фон
Гумбольдт,  Иммануил  Кант.  Ф.  Бэкон  и  Р.  Декарт  –
формулирование идеологии науки. Ключевые категории
классической  европейской  гносеологии.  Усложнение
классической  стратеги  исследований.  Гуманитраное
знание  как  поиск  меры  между  философским  и
предметным  знанием.  Характерные  черты
новоевропейской  идеологии  познания:  объективность,
рациональность,  методичность,  коллективность.
Программа  математизации  гуманитарного  знания  в
социальной  физике  (Спиноза,  Гоббс).  Концепция
Джамбатиста  Вико.  Характерные  черты
просветительской  гносеологии.  Кантианская
«революция» и ее воздействие на гуманитарное знание.
Оформление  классических  стратегий  гуманитарного
знания.

3 «Умозрительная»
стратегия  гуманитарного
знания

Понятие «типология». Классификация культур по
историческому  типу. Цивилизация как культурно-
исторический тип: культуры первичные, одноосновные,
двуосновные и четырехосновные. Социальная типология



культуры,  тип  социальной  солидарности  как
преобладающий фактор в классификации культуры.
Социальные типы культуры: кровно-родственный,
этнический и национальный, конфессиональный,
социально-сословный и профессиональный.

4. Образ  и  методы
гуманитарного  знания  в
позитивизме

Предпосылки  и  зарождение  позитивизма  в
первой  половине  ХIX  века.  «Позитивное»  знание
Огюста  Конта.  Позитивистский  идеал  науки,  его
проблемы,  преимущества,  недостатки,  выдающиеся
представители,  этапы.  Технология  позитивистского
исследования.  Роль  индукции  в  позитивизме.
Противоречия позитивизма и его критика. Этические и
социологические  корреляты  позитивистского  идеала
научного знания.  Понятие социальной и когнитивной
кумулятивности.  Историко-генетический,
типологический,  сравнительно-исторический,
системный  методы  и  их  применение  в  дисциплинах
гуманитарного цикла во второй половине XIX в.

5. Формирование
неклассической  научной
парадигмы  в
гуманитарном  знании  в
XIX – начале XX вв. и ее
влияние  на  гуманитарное
знание

Социокультурный  контекст  формирования
модернистской  парадигмы.  Мировоззренческие
основания  модернизма.  Внутренняя  критика
позитивизма  на  рубеже  XIX  и  ХХ  вв.  Сциентисты  и
антисциентисты  рубежа  веков  о  теории,  методе  и
границах  интерпретации  в  гуманитарном  знании.
Философия  жизни.  Неокантианскво.  Актуализация
психоанализа  и  его  развитие  методами  глубинной
психологии.  Зарождение  структурного  подхода  в
гуманитарном знании.

6. М.  Вебер  об
особенностях,
методологии  и  этике
гуманитарной
деятельности

Макс  Вебер  о  проблемах  объективности
гуманитарного  знания  и  его  отличиях  от
естественнонаучного.  Вебер  и  неокантинцы.  Вебер  и
позитивисты.  Сочетание  различных  стратегий
гуманитарного знания в веберевской стратегии познания.
Вебер  о  культурной  ограниченности  исследователя.
Особенности  понимающей  социологии  Макса  Вебера.
Идеальный  тип  как  ключевая  категория  веберовской
методологии.  Применение  метода  идеальных  типов  на
материале социального действия. Вебер о роли науки в
современном мире. Место Вебера в истории европейской
гносеологии.

7.
Структуралистское
понимание  методологии
гуманитарных  и
социальных наук

Социокультурный  контекст  формирования
структурализма.  Родоначальники  структурализма:
Фердинанд  де  Соссюр,  Бодуэн  де  Куртенэ.  Основные
исследовательские  центры:  Женевская  школа,
Копенгагенская  школа,  Пражский  лингвистический
кружок,  Лондонская  школа  и  др.  Глоссематика  и
дискриптивизм.  Структурализм  в  США и  СССР.  Идеи
Холмского.  Основные  идеи  и  объяснительные  модели
структурализма.  Использование  структуралистских
методов в  лингвистических  и семиотических  системах.
Р.  Барт  «Основы  семиологии».  Структурализм  за
пределами  лингвистики  и  его  основные  принципы.



Структурализм  как  метод  в  социологии  и  этнологии.
«Структурная антропология» К. Леви- Строса. Проблема
соединения  психоаналитического  и  структурного
подходов  в  процедурах  гуманитарного  познания.
Московско-Тартуская школа.

8. Неопозитивизм  и  его
проекция  на
гуманитарное знание

Аналитический  полюс  гуманитарного  знания.  Ранний
неопозитивизм.  Венский  кружок,  Львовско-Варшавская
школа,  Берлинский  кружок.  Р.  Карнап,  М.  Шлик,  Г.
Райхенбах,  К.Гемпель,  А.  Тарский,  К.  Айдукевич,
К.Гедель  и  др.  Неопозитивизм  и  Б.  Рассел  и  Л.
Витгенштейн.  Технологические  рекомендации
неопозитивизма. Идеал научной строгости, логичности и
верифицируемости.  Протокольные  предложения.  Идеал
строгого аналитического знания в гуманитарных науках
в  «теории  охватывающих  законов»  К.Г.  Гемпеля.
Критика этого идеала. Теория рационального объяснения
У. Дрея и ее связь с понимающей социологией. Критика
теории Дрея. Логические противоречия неопозитивизма,
его успехи и неудачи культы.

9. Психоанализ  и
возможности  его
использования  в  разных
областях  гуманитарного
знания  и  при  анализе
разных видов искусства

«Страсти  ума»  или  жизнь  З.  Фрейда.
Психологическая реальность как эмпирический феномен.
Открытие бессознательного. Фрейдистская конструкция
бессознательного.  Основные  принципы  и  идеи
психоаналитического  подхода  З.  Фрейда.  Новизна
Фрейда.  Психоанализ  как  метод  в  современных
гуманитарных  и  социальных  исследованиях.
Психоистория: основные идеи, теоретические принципы,
этапы  развития.  Достоинства  и  недостатки
психоистории.  З.  Фрейд «Вудро Вильсон»,  Э.  Эриксон
«Молодой  Лютер»,  работы  Левенберга.  Применение
психоаналитических  методов  в  современной
исторической  практике,  томская  школа.  Возможности
применения  психоанализа  к  изучению  массовой  и
групповой  психологии.  Психоистория  и  изучение
революций.  Психоанализ  в  современном
литературоведении.

З.  Фрейд  «Достоевский  и  отцеубийство».
Психоанализ  как  метод  современной  литературной
критики: М. Бонапарт, М. Бодкин, Н. Холанд, Х. Блум.

10. Герменевтическая
стратегия  гуманитарного
знания

     Истоки  и  эволюция  герменевтической  стратегии.
Герменевтические теории XVII–XIX вв. Ф. Шлейермахер
и  У.  Дильтей,  их  вклад  в  развитие  герменевтической
стратегии. Поворот герменевтики в философское русло.
Влияние  феноменологии  и  экзистенциализма  на
философскую  герменевтику.  Основные
герменевтические  концепции  ХХ  в.  Х.Г.  Гадамер.
Герменевтика  как  онтология.  Герменевтический  круг.
Предпосылки  понимания.  Трактовка  истины  в  рамках
герменевтической  традиции.  П.  Рикер.  Основные
трактовки и принципы герменевтики. Герменевтика как
исследовательская технология.



6.2.2 Содержание практических занятий  

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание практического занятия

1. Сфера  культуры  –
особенности
функционирования.

1. Зарождение гуманитарного знания и его отличие от
естественнонаучного, технического и философского.
2.  Гуманитарное  знание  как  знание  где  внешнее
существует  в  форме  внутреннего.  Интерпретационная
природа гуманитарного знания.
3. Концепция гуманитарных дисциплин М. М. Бахтина и
ее  философский  анализ.  Проблемы  взаимодействия
гуманитарных и социальных дисциплин.
4.  Совокупность  и  характеристика  системы
гуманитарных  наук,  включающих  филологию,
культурологию,  искусствознание,  религиоведение,
педагогику и т.д.

2. Оформление  логических
моделей  в  гуманитарной
гносеологии XVI– XVIII вв.

1.Складывание  и  основные  направления  развития

европейской  гносеологии  в  XVII–XVIII  вв.  (эмпирический

скептицизм,  оптимистический  рационализм,  зарождение

романтизма,  кантианство):  Джон  Локк,  Джордж  Беркли,

Дэвид  Юм,  европейские  просветители,  Иоганн  Готфрид

Гердер, Вильгельм фон Гумбольдт, Иммануил Кант. Ф. Бэкон

и Р. Декарт – формулирование идеологии науки. Ключевые

категории  классической  европейской  гносеологии.

Усложнение  классической  стратеги  исследований.

Гуманитарное знание как поиск меры между философским и

предметным знанием.

2. Характерные черты новоевропейской идеологии познания:

объективность,  рациональность,  методичность,

коллективность.

3.  Программа  математизации  гуманитарного  знания  в

социальной  физике  (Спиноза,  Гоббс).  Концепция

Джамбатиста Вико.

4.  Характерные  черты  просветительской  гносеологии.

Кантианская «революция» и ее воздействие на гуманитарное

знание.

5.  Оформление  классических  стратегий  гуманитарного

знания.

3. «Умозрительная» стратегия
гуманитарного знания

1.  Понятие  «типология».  Классификация  культур  по

историческому  типу. Цивилизация как культурно-

исторический  тип:  культуры  первичные,  одноосновные,

двуосновные и четырехосновные.

2.  Социальная типология  культуры,  тип  социальной

солидарности как преобладающий фактор в классификации

культуры.

3.  Социальные типы культуры: кровно-родственный,



этнический и национальный, конфессиональный, социально-

сословный и профессиональный.

4. Образ  и  методы
гуманитарного  знания  в
позитивизме

1.  Предпосылки  и  зарождение  позитивизма  в  первой
половине  ХIX  века.  «Позитивное»  знание  Огюста
Конта.  Позитивистский  идеал  науки,  его  проблемы,
преимущества, недостатки, выдающиеся представители,
этапы.
2.  Технология  позитивистского  исследования.  Роль
индукции в позитивизме. Противоречия позитивизма и
его  критика.  Этические  и  социологические  корреляты
позитивистского  идеала  научного  знания.  Понятие
социальной и когнитивной кумулятивности.  Историко-
генетический,  типологический,  сравнительно-
исторический,  системный  методы  и  их  применение  в
дисциплинах гуманитарного цикла во второй половине
XIX в.

5. Формирование
неклассической  научной
парадигмы в гуманитарном
знании в XIX – начале XX
вв.  и  ее  влияние  на
гуманитарное знание

1. Социокультурный контекст формирования модернистской
парадигмы.  Мировоззренческие  основания  модернизма.
Внутренняя критика позитивизма на рубеже XIX и ХХ вв.
Сциентисты  и  антисциентисты  рубежа  веков  о  теории,
методе  и  границах  интерпретации  в  гуманитарном знании.
Философия жизни. Неокантианскво.
2.  Актуализация  психоанализа  и  его  развитие  методами
глубинной психологии. Зарождение структурного подхода в
гуманитарном знании.

6. М. Вебер об особенностях,
методологии  и  этике
гуманитарной деятельности

1.  Макс  Вебер  о  проблемах  объективности  гуманитарного
знания  и  его  отличиях  от  естественнонаучного.  Вебер  и
неокантинцы. Вебер и позитивисты.
2.  Сочетание  различных стратегий гуманитарного знания  в
веберевской  стратегии  познания.  Вебер  о  культурной
ограниченности исследователя.
3.  Особенности  понимающей  социологии  Макса  Вебера.
Идеальный  тип  как  ключевая  категория  веберовской
методологии.  Применение  метода  идеальных  типов  на
материале  социального  действия.  Вебер  о  роли  науки  в
современном  мире.  Место  Вебера  в  истории  европейской
гносеологии.

7. Структуралистское
понимание  методологии
гуманитарных  и
социальных наук

1. Социокультурный контекст формирования 
структурализма. Родоначальники структурализма: 
Фердинанд де Соссюр, Бодуэн де Куртенэ. Основные 
исследовательские центры: Женевская школа, 
Копенгагенская школа, Пражский лингвистический 
кружок, Лондонская школа и др. Глоссематика и 
дискриптивизм.
2. Структурализм в США и СССР. Идеи Холмского. 
Основные идеи и объяснительные модели 
структурализма. Использование структуралистских 
методов в лингвистических и семиотических системах. 
Р. Барт «Основы семиологии». Структурализм за 
пределами лингвистики и его основные принципы. 
Структурализм как метод в социологии и этнологии. 
«Структурная антропология» К. Леви- Строса. 
Проблема соединения психоаналитического и 



структурного подходов в процедурах гуманитарного 
познания. Московско-Тартуская школа.

8. Неопозитивизм  и  его
проекция  на  гуманитарное
знание

1  Аналитический  полюс  гуманитарного  знания.  Ранний
неопозитивизм.  Венский  кружок,  Львовско-Варшавская
школа,  Берлинский  кружок.  Р.  Карнап,  М.  Шлик,  Г.
Райхенбах, К.Гемпель, А. Тарский, К. Айдукевич, К.Гедель и
др.  Неопозитивизм  и  Б.  Рассел  и  Л.  Витгенштейн.
Технологические  рекомендации  неопозитивизма.  Идеал
научной  строгости,  логичности  и  верифицируемости.
Протокольные предложения.
2.  Идеал  строгого  аналитического  знания  в  гуманитарных
науках  в  «теории  охватывающих  законов»  К.Г.  Гемпеля.
Критика этого идеала. Теория рационального объяснения У.
Дрея и ее связь с понимающей социологией. Критика теории
Дрея. Логические противоречия неопозитивизма, его успехи
и неудачи культы.

9. Психоанализ  и
возможности  его
использования  в  разных
областях  гуманитарного
знания  и  при  анализе
разных видов искусства

1.  «Страсти  ума»  или  жизнь  З.  Фрейда.
Психологическая  реальность  как  эмпирический
феномен.  Открытие  бессознательного.  Фрейдистская
конструкция  бессознательного.  Основные  принципы  и
идеи психоаналитического подхода З. Фрейда. Новизна
Фрейда.
2. Психоанализ как метод в современных гуманитарных
и социальных исследованиях. Психоистория: основные
идеи,  теоретические  принципы,  этапы  развития.
Достоинства  и  недостатки  психоистории.  З.  Фрейд
«Вудро  Вильсон»,  Э.  Эриксон  «Молодой  Лютер»,
работы  Левенберга.  Применение  психоаналитических
методов в современной исторической практике, томская
школа.  Возможности  применения  психоанализа  к
изучению  массовой  и  групповой  психологии.
Психоистория  и  изучение  революций.  Психоанализ  в
современном литературоведении.
3. Фрейд «Достоевский и отцеубийство». Психоанализ
как  метод  современной  литературной  критики:  М.
Бонапарт, М. Бодкин, Н. Холанд, Х. Блум.

10. Герменевтическая
стратегия  гуманитарного
знания

1.  Истоки  и  эволюция  герменевтической  стратегии.
Герменевтические  теории  XVII–XIX  вв.  Ф.
Шлейермахер  и  У.  Дильтей,  их  вклад  в  развитие
герменевтической  стратегии.  Поворот  герменевтики  в
философское  русло.  Влияние  феноменологии  и
экзистенциализма на философскую герменевтику.
2.  Основные герменевтические  концепции  ХХ в.  Х.Г.
Гадамер.  Герменевтика  как  онтология.
Герменевтический  круг.  Предпосылки  понимания.
Трактовка истины в рамках герменевтической традиции.
П.  Рикер.  Основные  трактовки  и  принципы
герменевтики.  Герменевтика  как  исследовательская
технология.

6.2.3 Содержание самостоятельной работы  



№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание самостоятельной работы

1. Сфера  культуры  –
особенности
функционирования

Зарождение  гуманитарного  знания  и  его  отличие  от
естественнонаучного,  технического  и  философского.
Гуманитарное знание как знание где внешнее существует
в  форме  внутреннего.  Интерпретационная  природа
гуманитарного  знания.  Концепция  гуманитарных
дисциплин  М.М.  Бахтина  и  ее  философский  анализ.
Проблемы взаимодействия  гуманитарных и социальных
дисциплин.  Совокупность  и  характеристика  системы
гуманитарных  наук,  включающих  филологию,
культурологию,  искусствознание,  религиоведение,
педагогику и т.д.

2. Оформление  логических
моделей в гуманитарной
гносеологии XVI– XVIII
вв.

Складывание  и  основные  направления  развития
европейской  гносеологии  в  XVII–XVIII  вв.
(эмпирический  скептицизм,  оптимистический
рационализм,  зарождение  романтизма,  кантианство):
Джон  Локк,  Джордж  Беркли,  Дэвид  Юм,  европейские
просветители,  Иоганн  Готфрид  Гердер,  Вильгельм  фон
Гумбольдт,  Иммануил  Кант.  Ф.  Бэкон  и  Р.  Декарт  –
формулирование идеологии науки.  Ключевые категории
классической  европейской  гносеологии.  Усложнение
классической  стратеги  исследований.  Гуманитраное
знание  как  поиск  меры  между  философским  и
предметным  знанием.  Характерные  черты
новоевропейской  идеологии  познания:  объективность,
рациональность,  методичность,  коллективность.
Программа  математизации  гуманитарного  знания  в
социальной  физике  (Спиноза,  Гоббс).  Вонцепция
Джамбатиста  Вико.  Характерные  черты
просветительской  гносеологии.  Кантианская
«революция» и ее воздействие на гуманитарное знание.
Оформление  классических  стратегий  гуманитарного
знания.

3. «Умозрительная»
стратегия гуманитарного
знания

Понятие  «типология».  Классификация  культур  по
историческому  типу. Цивилизация как культурно-
исторический  тип:  культуры первичные,  одноосновные,
двуосновные и четырехосновные. Социальная типология
культуры,  тип  социальной  солидарности  как
преобладающий фактор в классификации культуры.
Социальные типы культуры: кровно-родственный,
этнический и национальный, конфессиональный,
социально-сословный и профессиональный.

4. Образ  и  методы
гуманитарного  знания  в
позитивизме

Предпосылки  и  зарождение  позитивизма  в  первой
половине ХIX века. «Позитивное» знание Огюста Конта.
Позитивистский  идеал  науки,  его  проблемы,
преимущества,  недостатки,  выдающиеся  представители,
этапы.  Технология  позитивистского  исследования.  Роль
индукции  в  позитивизме.  Противоречия  позитивизма  и
его  критика.  Этические  и  социологические  корреляты



позитивистского  идеала  научного  знания.  Понятие
социальной  и  когнитивной  кумулятивности.  Историко-
генетический,  типологический,  сравнительно-
исторический,  системный  методы  и  их  применение  в
дисциплинах  гуманитарного  цикла  во  второй  половине
XIX в.

5. Формирование
неклассической  научной
парадигмы  в
гуманитарном  знании  в
XIX – начале XX вв. и ее
влияние на гуманитарное
знание

Социокультурный  контекст  формирования
модернистской  парадигмы.  Мировоззренческие
основания модернизма. Внутренняя критика позитивизма
на рубеже XIX и ХХ вв. Сциентисты и антисциентисты
рубежа веков о теории, методе и границах интерпретации
в  гуманитарном  знании.  Философия  жизни.
Неокантианскво.  Актуализация  психоанализа  и  его
развитие  методами  глубинной  психологии.  Зарождение
структурного подхода в гуманитарном знании.

6. М.  Вебер  об
особенностях,
методологии  и  этике
гуманитарной
деятельности

Макс Вебер о проблемах  объективности  гуманитарного
знания и его отличиях от естественнонаучного. Вебер и
неокантинцы.  Вебер  и  позитивисты.  Сочетание
различных  стратегий  гуманитарного  знания  в
веберевской  стратегии  познания.  Вебер  о  культурной
ограниченности  исследователя.  Особенности
понимающей социологии Макса Вебера. Идеальный тип
как  ключевая  категория  веберовской  методологии.
Применение  метода  идеальных  типов  на  материале
социального действия. Вебер о роли науки в современном
мире. Место Вебера в истории европейской гносеологии.

7. Структуралистское
понимание  методологии
гуманитарных  и
социальных наук

Социокультурный контекст формирования 
структурализма. Родоначальники структурализма: 
Фердинанд де Соссюр, Бодуэн де Куртенэ. Основные 
исследовательские центры: Женевская школа, 
Копенгагенская школа, Пражский лингвистический 
кружок, Лондонская школа и др. Глоссематика и 
дискриптивизм. Структурализм в США и СССР. Идеи 
Холмского. Основные идеи и объяснительные модели 
структурализма. Использование структуралистских 
методов в лингвистических и семиотических системах. Р. 
Барт «Основы семиологии». Структурализм за пределами
лингвистики и его основные принципы. Структурализм 
как метод в социологии и этнологии. «Структурная 
антропология» К. Леви-Строса. Проблема соединения 
психоаналитического и структурного подходов в 
процедурах гуманитарного познания. Московско-
Тартуская школа.

8. Неопозитивизм  и  его
проекция  на
гуманитарное знание

Аналитический  полюс  гуманитарного  знания.  Ранний
неопозитивизм.  Венский  кружок,  Львовско-Варшавская
школа,  Берлинский  кружок.  Р.  Карнап,  М.  Шлик,  Г.
Райхенбах,  К.Гемпель,  А.  Тарский,  К.  Айдукевич,
К.Гедель  и  др.  Неопозитивизм  и  Б.  Рассел  и  Л.
Витгенштейн.  Технологические  рекомендации
неопозитивизма. Идеал научной строгости, логичности и
верифицируемости.  Протокольные  предложения.  Идеал



строгого аналитического знания в гуманитарных науках в
«теории охватывающих законов» К.Г. Гемпеля. Критика
этого идеала. Теория рационального объяснения У. Дрея
и ее связь с понимающей социологией. Критика теории
Дрея.  Логические  противоречия  неопозитивизма,  его
успехи и неудачи культы.

9. Психоанализ  и
возможности  его
использования  в  разных
областях  гуманитарного
знания  и  при  анализе
разных видов искусства

«Страсти  ума»  или  жизнь  З.  Фрейда.  Психологическая
реальность  как  эмпирический  феномен.  Открытие
бессознательного.  Фрейдистская  конструкция
бессознательного.  Основные  принципы  и  идеи
психоаналитического  подхода  З.  Фрейда.  Новизна
Фрейда.  Психоанализ  как  метод  в  современных
гуманитарных  и  социальных  исследованиях.
Психоистория: основные идеи, теоретические принципы,
этапы развития. Достоинства и недостатки психоистории.
З.  Фрейд  «Вудро  Вильсон»,  Э.  Эриксон  «Молодой
Лютер»,  работы  Левенберга.  Применение
психоаналитических  методов  в  современной
исторической  практике,  томская  школа.  Возможности
применения  психоанализа  к  изучению  массовой  и
групповой  психологии.  Психоистория  и  изучение
революций.  Психоанализ  в  современном
литературоведении.

З.  Фрейд  «Достоевский  и  отцеубийство».
Психоанализ  как  метод  современной  литературной
критики: М. Бонапарт, М. Бодкин, Н. Холанд, Х. Блум.

10. Герменевтическая
стратегия гуманитарного
знания

Истоки  и  эволюция  герменевтической  стратегии.
Герменевтические теории XVII–XIX вв. Ф. Шлейермахер
и  У.  Дильтей,  их  вклад  в  развитие  герменевтической
стратегии.
Поворот  герменевтики  в  философское  русло.  Влияние
феноменологии  и  экзистенциализма  на  философскую
герменевтику.  Основные  герменевтические  концепции
ХХ в. Х.Г. Гадамер.
Герменевтика  как  онтология.  Герменевтический  круг.
Предпосылки  понимания.  Трактовка  истины  в  рамках
герменевтической  традиции.  П.  Рикер.  Основные
трактовки и принципы герменевтики.  Герменевтика как
исследовательская технология.

7.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  по

дисциплине (модулю)

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

- текущий контроль успеваемости

- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий  контроль  успеваемости  обеспечивает  оценивание  хода  освоения
дисциплины в процессе обучения.

7.1.Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дисциплине (модулю)

№

п/п

Контролируемые разделы

(темы)

Наименование оценочного средства

1. Сфера  культуры  –
особенности
функционирования

Опрос, проблемно-аналитическое задание, тестирование.

2. Оформление логических 
моделей в гуманитарной 
гносеологии XVI– XVIII 
вв.

Опрос,  проблемно-аналитическое  задание,

исследовательский проект, творческий проект, тестирование,

эссе.

3. «Умозрительная» 
стратегия гуманитарного
знания

Опрос, исследовательский проект, проблемно-аналитическое

задание,  тестирование.

4. Образ и методы 
гуманитарного знания в 
позитивизме

Опрос,  проблемно-аналитическое  задание,  творческий

проект, эссе.

5. Формирование
неклассической  научной
парадигмы  в
гуманитарном  знании  в
XIX – начале XX вв. и ее
влияние на гуманитарное
знание

Опрос, проблемно-аналитическое задание, эссе, диспут-игра.

6. М.  Вебер  об
особенностях,
методологии  и  этике
гуманитарной
деятельности

Опрос, исследовательский проект, проблемно-аналитическое

задание,  тестирование.

7. Структуралистское
понимание  методологии
гуманитарных  и
социальных наук

Опрос, исследовательский проект, проблемно-аналитическое

задание,  тестирование, эссе.

8. Неопозитивизм  и  его
проекция  на
гуманитарное знание

Опрос, исследовательский проект, проблемно-аналитическое

задание,  тестирование.

9. Психоанализ  и
возможности  его

Опрос, исследовательский проект, проблемно-аналитическое



использования  в  разных
областях  гуманитарного
знания  и  при  анализе
разных видов искусства

задание,  тестирование, диспут-игра.

10. Герменевтическая
стратегия гуманитарного
знания

Опрос, исследовательский проект, проблемно-аналитическое

задание,  тестирование.

7.2  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

Типовые вопросы 
1. Гуманитарное знание и его особенности.
2.  «Драма  рационализма  в  европейской  истории»:  возникновение  и  эволюция
гуманитарной проблематики с древнейших времен до первой осевой революции.
3.  Оформление  эмпирических  и  логических  моделей  в  гуманитарной  гносеологии
XVI– XVIII вв.
4. Романтизм как познавательная стратегия: мировоззренческие и гносеологические
постулаты, схема и технология исследования.
5.  Позитивизм  как  познавательная  стратегия:  теоретические  посылки,
исследовательские процедуры, сильные и слабые стороны.
6.  Историко-культурные  предпосылки  развития  и  трансформации  гуманитарного
знания  в  конце  XIX  –-  первой  половине  ХХ  века.  «Философия  жизни»  как
направление методологических поисков.
7. Неокантианство об особенностях и методах гуманитарного познания.
8. Особенности методологической программы М. Вебера.
9. Структурализм как познавательная стратегия и особенности его использования в
гуманитарном знании.
10. Основные черты и идеи психоаналитического подхода З. Фрейда. Психоистория.
11. Глубинная психология К. Юнга. Мифокритика.
12. Классическая и неклассическая парадигмы гуманитарного знания: 
сравнительный анализ. Типовые проблемно-аналитические задания

Типовые проблемно-аналитические задания

1. Проблемно-аналитическое задание:
В чем, на ваш взгляд, заключаются специфика гуманитарного знания?
2. Почему, на ваш взгляд, классическое и неклассическое знание относятся к разным
парадигмам  гуманитарного  знания?  Обоснуйте  свой  ответ  характеристикой  этих

парадигм.
3.  Каковы,  на  ваш  взгляд,  основные  постулаты,  черты  и  тенденции  развития

классического знания в XVII–XIX вв.?
4. Каков вклад «философии жизни» в создание конкурирующих по отношению к
классическому  знанию  программ  и  исследовательских  установок?  Можно  ли  М.

Вебера считать философом жизни?
5. Почему неокантианство считается конкурирующей по отношению к парадигме
классического знания стратегией? Можно ли М. Вебера считать неокантианцем?



6. Как вы думаете, почему именно Макс Вебер стал медиатором смены классической
и неклассической парадигм? Обоснуйте свой ответ характеристикой основных принципов

веберианского исследовательского подхода.
7.  Каким образом формирование  неклассической  парадигмы гуманитарного  знания

было
связано с историческим контекстом рубежа XIX–XX вв.
8. Романтизм как познавательная стратегия: мировоззренческие и гносеологические
постулаты,  схема и методы исследования.  Почему романтизм относят  к парадигме

классического знания?
9.  Позитивизм  как  исследовательская  стратегия:  теоретические  посылки,

исследовательская  схема,  сильные  и  слабые  стороны.  Можно  ли  считать  позитивизм
конкурирующей по отношению к романтизму исследовательской стратегией?

10.  Логический  неопозитивизм:  постулаты,  логические  противоречия,  успехи  и
неудачи.

11.  Каковы основные принципы и схема  структуралистского  исследования?  В чем
Вам видятся

сильные и слабые стороны этой исследовательской стратегии?
12.  В  чем  значение  психоанализа  для  гуманитарного  знания?  Психоистория  как

направление
исторических исследований.
13.  Каковы,  на  ваш  взгляд,  возможности  использования  глубинной  психологии  в

гуманитарном знании. Что такое мифокритика?

Темы исследовательских, творческих проектов

Подготовка исследовательских проектов по темам:
1.  Определение  и  специфика  гуманитарного  знания.  Проблематика,  объекты  и  предметы
гуманитарных исследований
2. Оформление логических моделей в гуманитарной гносеологии XVI–XVIII вв. 
3. «Умозрительная» стратегия гуманитарного знания
4. Формирование неклассической научной парадигмы в гуманитарном знании в XIX –
начале XX вв. и ее влияние на гуманитарное знание

1. Структуралистское понимание методологии гуманитарных и социальных наук

Примерная схема теоретико-методологического анализа текста

Для  выполнения  задания  выбирается  какая-либо  научная  работа  (желательно  из  сферы
интересов студента). Объем анализа-эссе – 8–12 тысяч знаков.
1. Название работы.
2. Предмет, актуальность и новизна анализируемой работы с точки зрения автора и Вашей
точки зрения (см. разделы Введение, Заключение).
3. Источниковая база исследования, новизна авторского анализа источников. В какой мере
автор считает свои тезисы выводимым непосредственно из источников.
4.  Способы  работы  автора  с  положениями  собственного  теста:  установление  логических
связей, закономерностей, причинно-следственных связей и т.д. и их корректность; апелляции
к здравому смыслу, аксиомам, чувственному опыту; использование
дедуктивных и индуктивных выведений; наличие метафор, аналогий и т.п.
5. Отношение автора к проблеме субъективности и объективности собственного
исследования. Насколько эти положения сознательно эксплицированы автором.
6. Какие положения автор считает аксиоматичными (само собой разумеется, безусловно,
любой ученый согласиться с тем, ни один ученый не станет возражать и т.д.).
7. Каковы, на Ваш взгляд, представления автора о мире, человеке, предмете исследования,



научной истине?
8. С кем солидаризируется и с кем полемизирует автор. Научное сообщество автора.
9. Адекватность владения понятийным аппаратом. Основные понятия, используемые
автором, научный контекст их появления.
10. На кого рассчитан исследуемый текст. Воображаемый читатель.
11.  Какие исследовательские техники и конкретные методы использует автор? Насколько
они адекватны данному исследованию.
12. К какой методологической стратегии можно отнести исследуемый текст с точки зрения
автор (методологическая база исследования) и с Вашей точки зрения?

Творческое задание (с элементами эссе)
Напишите эссе по теме:
1. Гуманитарные технологии
2. Социально-гуманитарные науки как объект исследования
3. Социально-гуманитарные  дисциплины  в  поле  образцов  философии,

естествознания, методологии гуманитарных наук
4. Исследовательские программы в социально-гуманитарных дисциплинах
5. Методологические  исследовательские  программы в  социально-гуманитарных

науках
6. Исследовательские программы как совокупность методов
7. Методические дисциплины в составе социально-гуманитарных наук
8. Формирование социальной психологии в России
9. Философия и наука, их роль в становлении современной цивилизации
10. Особенности  современного  этапа  развития  науки.  Перспективы  научно-

технического прогресса
11. Наука как социальный институт
12. Характеристики социально-гуманитарных наук.
13. Разделение  социально-гуманитарных  наук  на  социальные  и  гуманитарные

науки.
14. Роль субъекта познания в социально-гуманитарных науках.
15. Специфика средств и методов социально-гуманитарных наук.
16. Рефлексия как методология в социально-гуманитарном познании.
17. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках.
18. Роль и место системы ценностей ученого в гуманитаном познании.
19. Методологическое значение философской концепции ценностей в социально-

гуманитарном познании.
20. Античная наука
21. Средневековая наука
22. Философско-методологическая позиция позитивизма.
23. Интуитивистски-иррационалистическая стратегия в социо-

гуманитарном познании (А. Шопенгауэр, В. Дильтей).
24. Особенности  описательной  психологии  и  герменевтики  как  метода,

выработанного В. Дильтеем.
25. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В.

Дильтей, философская антропология).
26. Методология анализа общества М. Вебера.
27. Методология прагматизма.
28. Методология неопозитивизма.
29. Теория фальсификации К. Поппера.
30. Социология знания (П. Дюэм, А. Пуанкере, Р. Мертон, К. Манхейм, Т. Кун, И.

Лакатос, П. Фейерабенд).
31. Философско-методологические установки феноменологии (Э. Гуссерль).



32. История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени,
никогда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.).

33. Марксизм как методология в социально-гуманитарных науках.
34. Психоанализ как методологический проект.
35. Гуманистический  акцент  в  философско-методологических  установках

экзистенциализма (М. Хайдеггер).
36. Интуитивистская (герменевтическая) стратегия гуманитарного
исследования(Ф. Шлейермахер, Х.-Г. Гадамер).
37. Объяснение,  понимание,  интерпретация  как  герменевтические  принципы

постижения истории, их место и роль в социально-гуманитарном познании.
38. Роль  смысла  и  значения  в  социально-исторических  процессах.  Методы  и

формы их фиксации в социально-гуманитарном познании.
 
39. Вера  и  сомнение  в  социально-гуманитарных  науках  и  их  познавательно-

конструктивные возможности в социально-гуманитарном познании.
40. Отличия философско-методологического анализа текста от
лингвистического или филологического.
41. Структурализм как методология (К. Леви-Строс).
42. Методологическая роль дискурсивного подхода (М. Фуко).
43. Специфика пространственно-временных отношений в социально-историческом

процессе. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании.
44. Постструктурализм  как  методология  (Ж.  Делез,  Ф.  Гваттари,  Ж.  Лакан,  Ж.

Деррида, Р. Барт, П. Бурдьё, Э. Гидденс, К. Гирц).
45. Специфика  постмодернистского  взгляда  на  социально-гуманитарную

действительность (П. де Манн, Дж. Миллер, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делёз, Ф. Гваттари).
46. Роль философии в формировании методологии социально-гуманитарных наук.
47. Основные особенности современного социального познания.
 
Типовые задания к интерактивным занятиям

Сравнительный анализ в форме игры-диспута

Для  сравнения  можно  выбрать  структурализм  как  исследовательскую  стратегию.
Учебное задание выполняется в составе рабочих групп и включает несколько задач:

Провести сравнительный анализ основных принципов и процедур структуралистской
деятельности. 

Подготовка и проведение игры-диспута
Диспут-игра  по  теме  –  структурализм  как  исследовательская  стратегия.  Студенты

делятся на две группы, каждая из которых выдвигает свои тезисы:
1) Тезис 1 команды - структурализм в лингвистике. Концепция знака по Ф. Де

Соссюру. 
2) Тезис 2 команды - Эволюция структурализма в работе Ролана Барта «Основы

семиологии». Структура мифов по Леви-Стросу.
Каждая  команда  старается  максимально  полно  аргументировать  свою  точку  зрения,  тем
самым постигая метод структурализма как метод гуманитарного познания.

Типовые тесты

1. Что отражает предмет гуманитарные науки: 
1. всеобщность мира; 
2. уникальность мира;
3. социальный опыт и формы человеческой практики; 



4. полезность мира.

2. Что не является основной задачей гуманитарных наук:
1. открытие генетического кода культурных феноменов;
2. изучение факторов, оказывающих расшатывающее воздействие на «гены»

культурных образований.
3. изучение суммарных последствий всевозможных преобразований; 
4. изучение смысла жизни человека.

3. Основным элементом гуманитарных наук является:
1.онтология; 2.гносеология; 3. философия культуры;

4. В чем состоит специфика социогуманитарного знания?
1.человек является объектом и субъектом познания;
 2.социогуманитарному знанию присущи ценностные установки; 
3. все перечисленное

5.Какие функции не относятся к функциям гуманитарного знания?:
1. прагматическая;
2. преобразовательная;
3. познавательная;
4. коммуникативная.

6. В чем сущность компаративного метода? Этот метод рассматривает культуру:
1. как развивающееся системное явление; 
2. «в чистом» виде;
3. как систему;
4. рассматривает культуру в ее «диалоге» с другими культурами.

7. Какое направление изучает «понимание»:
1.экзистенциализм; 2.герменевтика; 3.прагматизм; 4.бихевиоризм

8. К основным ценностям западной культуры, выделенным М. Вебером, не относится:
1. динамизм, ориентация на новизну. 
2. индивидуализм
3. уважение к частной собственности
4. установка на воспроизводство стабильных социальных структур.

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

Все  задания,  используемые  для  текущего  контроля  формирования  компетенций
условно можно разделить на две группы: 

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в
процессе  обучения  на  занятиях  (например,  дискуссия,  круглый  стол,  диспут,  мини-
конференция); 

2. задания,  которые дополняют теоретические вопросы  (практические задания,
проблемно-аналитические задания, тест). 



Выполнение  всех  заданий   является  необходимым  для  формирования  и  контроля
знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения,
их  необходимо  «отработать»  до  зачета  (экзамена).  Вид  заданий,  которые  необходимо
выполнить  для  ликвидации  «задолженности»  определяется  в  индивидуальном  порядке,  с
учетом причин невыполнения. 

1. Требование к теоретическому устному ответу
 Оценка  знаний  предполагает  дифференцированный  подход  к  студенту,  учет  его

индивидуальных  способностей,  степень  усвоения  и  систематизации  основных  понятий  и
категорий  по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний  поставленных
вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура
речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания:  последовательность,  полнота,  логичность  изложения,  анализ
различных  точек  зрения,  самостоятельное  обобщение  материала,  использование
профессиональных  терминов,  культура  речи,  навыки  ораторского  искусства.  Изложение
материала без фактических ошибок.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  материал  излагается   исчерпывающе,
последовательно,  грамотно  и  логически  стройно,  при  этом  раскрываются   не  только
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не
затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по
существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  при  ответе  на  вопрос  допускает
несущественные погрешности.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении   материала,  затрудняется  с
ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,  аргументацией  и
выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.

2. Творческие задания 
Эссе  –  это  небольшая  по  объему  письменная  работа,  сочетающая  свободные,

субъективные  рассуждения  по  определенной  теме  с  элементами  научного  анализа.  Текст
должен быть  легко  читаем,  но  необходимо избегать  нарочито  разговорного  стиля,  сленга,
шаблонных фраз.  Объем эссе  составляет примерно 2 – 2,5 стр.  12 шрифтом с одинарным
интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии  оценивания -  оценка  учитывает  соблюдение  жанровой  специфики  эссе,
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и
связь  с  современным  пониманием  вопроса,  адекватность  аргументов,  стиль  изложения,
оформление  работы.  Следует  помнить,  что  прямое  заимствование  (без  оформления  цитат)
текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения);  наличие  четко  определенной  личной  позиции  по  теме  эссе;  адекватность
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка  «хорошо» ставится,  когда    в  целом  определяется:  наличие  логической
структуры  построения  текста  (вступление  с  постановкой  проблемы;  основная  часть,
разделенная  по  основным  идеям;  заключение  с  выводами,  полученными  в  результате
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме



эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции. 
Оценка  «удовлетворительно» ставится,  когда    в  целом  определяется:  наличие

логической структуры построения  текста  (вступление  с  постановкой проблемы;  основная
часть,  разделенная  по  основным  идеям;  заключение).  Но  не  прослеживаются   четкие
выводы, нарушается стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования.

3. Требование  к  решению  ситуационной,  проблемной  задачи  (кейс-
измерители)

Студент  должен  уметь  выделить  основные  положения  из  текста  задачи,  которые
требуют анализа и  служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче,
попытаться максимально точно определить проблему  и соответственно решить ее. 

 Задачи должны решаться  студентами письменно. При решении задач также важно
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания –  оценка учитывает методы и средства,  использованные  при
решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка  «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил
задачу),  используя  в  полном  объеме  теоретические  знания  и  практические  навыки,
полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но
не совсем четко определяется опора на теоретические положения,  изложенные в научной
литературе по данному вопросу.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если обучающийся показал  положительные
результаты в процессе решения задачи. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  выполнил  все
требования.

4. Интерактивные задания
Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры).
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать

свое  мнение  по  каждому  из  заданных  вопросов.  Мнение  высказывающейся  команды
засчитывается,  если  противоположная  команда  не  опровергнет  его  контраргументами.
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от
противоположных  команд),  получает  один  балл.  Команда,  опровергнувшая  мнение
противоположной  команды  своими  контраргументами,  также  получает  один  балл.
Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов. 

Ролевая  игра  как  правило  имеет  фабулу  (ситуацию,  казус),  распределяются  роли,
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии оценивания –  оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие  реальной действительности  решений,  выработанных в  ходе игры.  Владение
терминологией,  демонстрация  владения   учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно  общаться),  достижение  игровых
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев.
Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют



понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем   соответствуют  реальной
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные
рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему,
их высказывания не соответствуют заданным целям.

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание 
 Задание  носит проблемно-аналитический характер  и  выполняется  в три этапа.  На

первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой. 
 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий

по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания.
 На  втором  этапе  выполнения  работы  необходимо  сформулировать  проблему  и

изложить  авторскую  версию  ее  решения,  на  основе  полученной  на  первом  этапе
информации. 

 Третий  этап  работы  заключается  в  формулировке  собственной  точки  зрения  по
проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем:   2-
2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерий оценивания -  оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать
и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  демонстрирует  полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

6. Исследовательский проект
Исследовательский проект –  проект,  структура  которого  приближена  к  формату

научного  исследования  и  содержит  доказательство  актуальности  избранной  темы,
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов,
источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

Результаты  выполнения  исследовательского  проекта  оформляется  в  виде  реферата
(объем: 12-15 страниц; 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Критерии  оценивания -  поскольку  структура    исследовательского  проекта
максимально  приближена   к    формату   научного  исследования,  то  при  выставлении
учитывается   доказательство  актуальности  темы  исследования,  определение  научной
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования,  целей  и  задач,  источников,  методов
исследования,  выдвижение гипотезы,  обобщение результатов  и формулирование выводов,
обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  демонстрирует  полное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует  значительное
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное
понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  демонстрирует
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.



7. Информационный проект (презентация):
Информационный  проект –  проект,  направленный  на  стимулирование  учебно-

познавательной  деятельности  студента  с  выраженной  эвристической  направленностью
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).
Итоговым  продуктом  проекта  может  быть  письменный  реферат,  электронный  реферат  с
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д. 

Информационный  проект  отличается  от  исследовательского  проекта,  поскольку
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко
выраженной  эвристической направленностью. 

Критерии  оценивания  -  при выставлении  оценки  учитывается    самостоятельный
поиск,  отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление
студенческой  аудитории  с  этой  информацией  (представление  информации),  ее  анализ  и
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  обучающийся  полностью  раскрывает
вопрос  (проблему),  представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,
логично,  взаимосвязано,  использует  более  5  профессиональных  терминов,  широко
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные
ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка  «хорошо» ставится,  если  обучающийся  раскрывает  вопрос  (проблему),
представляет  информацию  систематизировано,  последовательно,  логично,  взаимосвязано,
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично
полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  обучающийся,  раскрывает  вопрос
(проблему)  не  полностью,  представляет  информацию  не  систематизировано  и  не  совсем
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные
вопросы аудитории без пояснений.

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  вопрос  не  раскрыт,  представленная
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

8. Дискуссионные процедуры
Круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты,  мини-конференции являются

средствами,  позволяющими  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения  спорного
вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать  собственную  точку  зрения.
Задание  дается  заранее,  определяется  круг  вопросов  для  обсуждения,  группы участников
этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:
– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не

обязательно достигая общего мнения;
–  смогли  постичь  смысл  изучаемого  материала,  который  иногда  чувствуют

интуитивно,  но  не  могут  высказать  вербально,  четко  и  ясно,  или  конструировать  новый
смысл, новую позицию;

–  смогли  согласовать  свою  позицию  или  действия  относительно  обсуждаемой
проблемы.

Критерии оценивания –  оцениваются действия всех участников группы. Понимание
проблемы,  высказывания  и  действия  полностью  соответствуют  заданным  целям.
Соответствие  реальной действительности  решений,  выработанных в  ходе игры.  Владение
терминологией,  демонстрация  владения   учебным  материалом  по  теме  игры,  владение
методами аргументации, умение работать в группе (умение  слушать, конструктивно вести
беседу,  убеждать,  управлять  временем,  бесконфликтно  общаться),  достижение  игровых



целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.  
Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  когда  все  требования  выполнены  в  полном

объеме.
Оценка  «хорошо» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют понимание

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения,
выработанные  в  ходе  игры,  полностью  соответствуют  реальной  действительности.  Но
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены
временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся  в целом демонстрируют
понимание проблемы, высказывания и действия в целом  соответствуют заданным целям.
Однако,  решения,  выработанные  в  ходе  игры,  не  совсем   соответствуют  реальной
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные
рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся  не понимают проблему,
их высказывания не соответствуют заданным целям.

9. Тестирование
Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине. 
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос.
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.
Оценка  «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69%

заданий.
Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  правильно  выполнено  менее  50%

заданий.

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе)
 Оценивается  не  только  глубина  знаний   поставленных  вопросов,  но  и  умение

изложить письменно.
Критерии оценивания:  последовательность,  полнота,  логичность  изложения,  анализ

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без
фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  твердо знает материал, грамотно и по

существу  излагает  его,  знает  практическую  базу,  но  допускает  несущественные
погрешности.   

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  освоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки,  нарушает  последовательность  в  изложении   материала,  затрудняется  с
ответами,  показывает  отсутствие  должной  связи  между  анализом,  аргументацией  и
выводами. 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится,  если  обучающийся  не  отвечает  на
поставленные вопросы.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения

дисциплины (модуля)

8.1. Основная учебная литература 



1. Шатилов А.С. Гуманитарные науки : учебное пособие по языку специальности / Шатилов А.С.. —

Санкт-Петербург  :  Златоуст,  2019.  —  56  c.  —  ISBN  978-5-86547-567-5.  —  Текст  :  электронный  //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81359.html

2.  Пондопуло  Г.К.  Введение  в  науку  о  культуре  (философия,  антропология,  история  культуры)  :

монография  /  Пондопуло  Г.К.,  Ростоцкая  М.А..  —  Москва  :  Всероссийский  государственный

университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2017. — 191 c. — ISBN 978-5-87149-203-

1.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/105103.html  

3. Культурология: теория и история культуры : учебник / Е. Я. Букина, С. В. Куленко, С. И.
Чудинов [и др.] ; под редакцией Е. Я. Букиной. — 3-е изд. — Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет,  2019. — 282 c. — ISBN 978-5-7782-3824-4. —
Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:
https://www.iprbookshop.ru/98777.html .

8.2. Дополнительная учебная литература:
1.Дорохова, М. А. История культуры : учебное пособие /  М. А. Дорохова. — 2-е изд.  —
Саратов  :  Научная  книга,  2019.  —  127  c.  —  ISBN  978-5-9758-1732-7.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/81009.html  
2.  Солдатенкова,  О.  В.  Культурология.  Основные  зарубежные  культурологические
направления и школы : учебное пособие / О. В. Солдатенкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2019.  —  165  c.  —  ISBN  978-5-4486-0746-2.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83808.html  

8.3.  Периодические издания
1. Вопросы культурологии. URL:  http  ://  www  .  panor  .  ru  /  journals  /  culturolog  .html.
2. Культурология. Дайджест. URL: http: // www  .  irina  -  lvovna  -  galinskaya  /  kulturologiya  -  
daydzhest  .  html  .
 3. Гуманитарные науки в Сибири (журнал) 1959, Сибирское отделение 
РАН/https://www.iprbookshop.ru/366.html

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -  сеть

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Сайт РОИИ – http://roii.ru/

Сайт ТиГЗ – http://www.gumanitar-znanie.ru/

Сайт Гефтер – http://gefter.ru/

Сайт журнала «History and Theory» – http://www.historyandtheory.org/

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

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких
видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При
этом  самостоятельную  работу  следует  рассматривать  одним  из  главных  звеньев

http://www.historyandtheory.org/
http://www.irina-lvovna-galinskaya/kulturologiya-daydzhest.html
http://www.irina-lvovna-galinskaya/kulturologiya-daydzhest.html
http://www.panor.ru/journals/culturolog
https://www.iprbookshop.ru/83808.html
https://www.iprbookshop.ru/81009.html
https://www.iprbookshop.ru/98777.html
https://www.iprbookshop.ru/105103.html
https://www.iprbookshop.ru/81359.html


полноценного  высшего  образования,  на  которую  отводится  значительная  часть  учебного
времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:
1. работа  с  основной  и  дополнительной  литературой,  с  материалами  интернета  и

конспектами лекций;
2. внеаудиторная  подготовка  к  контрольным  работам,  выполнение  докладов,

рефератов и курсовых работ;
3. выполнение самостоятельных практических работ;
4. подготовка к экзаменам (зачетам)  непосредственно перед ними.
Для  правильной  организации  работы  необходимо  учитывать  порядок  изучения

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее
усвоение  одной  части  дисциплины  является  предпосылкой  для  успешного  перехода  к
следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том
числе  и  для  самостоятельного  выполнения,  носят  междисциплинарный  характер  и
базируются,  прежде  всего,  на  причинно-следственных  связях  между  компонентами
окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с
использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты
для проверки преподавателю.  Важным составляющим в изучении данного курса  является
решение  ситуационных  задач  и  работа  над  проблемно-аналитическими  заданиями,  что
предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д.

Для  лучшего  запоминания  материала  целесообразно  использовать  индивидуальные
особенности  и  разные  виды  памяти:  зрительную,  слуховую,  ассоциативную.  Успешному
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств  и  наглядных примеров.
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с
ними.

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила:
1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в течение всего

семестра.
2. Интенсивная  подготовка  должна  начаться  не  позднее,  чем  за  месяц  до

экзамена. 
3. Время непосредственно перед экзаменом лучше использовать таким образом,

чтобы  оставить  последний  день  свободным  для  повторения  курса  в  целом,  для
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.  

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные
в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы
на основе изученного материала.

Учитывая  значительный  объем  теоретического  материала,  студентам  рекомендуется
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного  обеспечения  и

информационных справочных систем (при необходимости)

1.  Терминальный  сервер,  предоставляющий  к  нему  доступ  клиентам  на  базе
Windows Server 2016

2.  Семейство ОС Microsoft Windows  
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным

кодом



4.  Информационно-справочная  система:  Система  КонсультантПлюс
(Информационный комплекс)

5.  Информационно-правовое  обеспечение  Гарант:  Электронный  периодический
справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ»)

6. Антивирусная система NOD 32
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю)

1.Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 
бакалавриата, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:
Комплект учебной мебели (стол, стул) на 30 посадочных мест; доска (маркерная) - 

1шт ., комплект мебели для преподавателя – 1 шт.
Технические средства обучения:
Проектор, колонки, экран, компьютер в сборе для преподавателя - 1 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:
Windows 10, Zoom, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Антивирус NOD32.
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype.
Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ММУ.

2.Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель:
Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; доска (маркерная) - 1шт., комплект 

мебели для преподавателя – 1 шт.
Технические средства обучения:
Проектор, колонки, экран, компьютер в сборе для преподавателя - 1 шт., компьютер в 

сборе для обучающихся - 30 шт.
Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:
Windows 10, Microsoft Office 2016, Zoom, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, 

Антивирус NOD32.
Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:
Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Gimp,
Paint.net, AnyLogic, Inkscape.
                                       
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ММУ.

13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения  дисциплины используются  как традиционные формы занятий – лекции
(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций –
проблемная,  визуальная,  лекция  конференция,  лекция  консультация); и  семинарские



(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые
игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций. 

На  учебных  занятиях  используются  технические  средства  обучения  мультимедийной
аудитории:  компьютер,  монитор,  колонки,  настенный  экран,  проектор,  микрофон,  пакет
программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для
демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться
с использованием компьютерного оборудования университета.

13.1.  В  освоении  учебной  дисциплины  используются  следующие  традиционные
образовательные технологии:
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;
- контрольные опросы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа);
- тестирование по основным темам дисциплины.

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ
конкретных  ситуаций,  инциденты,  имитация  коллективной  профессиональной
деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины,
ролевая  игра,  круглый  стол,  диспут,  беседа,  дискуссия,  мини-конференция  и  др.)
используются следующие:
- диспут
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач
- ролевая игра;
- круглый стол;
- мини-конференция
-дискуссия 
- беседа.

13.3. Особенности  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья (ОВЗ)

При  организации  обучения  по  дисциплине  учитываются  особенности  организации
взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее –
инвалиды  и  лица  с  ОВЗ)  с  целью  обеспечения  их  прав.  При  обучении  учитываются
особенности  их  психофизического  развития,  индивидуальные  возможности  и  при
необходимости  обеспечивается  коррекция  нарушений  развития  и  социальная  адаптация
указанных лиц.

Выбор  методов  обучения  определяется  содержанием  обучения,  уровнем
методического  и  материально-технического  обеспечения,  особенностями  восприятия
учебной  информации  студентов-инвалидов  и  студентов  с  ограниченными возможностями
здоровья  и  т.д.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью
оказания  помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение
и  дистанционные  образовательные  технологии  предусматривают  возможность  приема-
передачи информации в доступных для них формах.



Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья. 
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