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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

1.1. Дисциплина обеспечивает овладение следующей компетенцией  

код 

компетенции 
наименование компетенции 

УК–1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК–4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

1.2. В результате освоения компетенции у студентов должны быть сформированы 

обобщённая 

трудовая 

функция  

(ОТФ) 

(1) Информационно-аналитическая и организационно-административная поддерж-

ка деятельности руководителя организации; 

(2) Работа над содержанием публикаций СМИ; 

трудовая 

функция 

(ТФ) 

(1) Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов; 

(2) Выбор темы публикации (разработка сценариев); 

трудовые  

действия 

(ТД) 

(1) Сбор, переработка и анализ информации для решения задач, поставленных руко-

водителем; Подготовка информационно-аналитических материалов; Разработка те-

матического плана обзорного документа, доклада; Определение круга библиогра-

фических источников; Подбор источников и литературы по теме обзора, доклада, 

аналитической справки; Написание и оформление обзора, доклада, аналитической 

справки; 

(2) Поиск и оценка информационных поводов; Определение круга проблем, кото-

рые необходимо осветить в свежем выпуске газеты (журнала, передачи), расстанов-

ка смысловых акцентов; Формулирование заданий корреспондентам по самостоя-

тельному выбору тем и поиску информации для публикаций; Рекомендации по сос-

тавлению сценариев сюжетов, разрабатываемых тележурналистами, редактирова-

ние сценариев 

 

 Результаты обучения по дисциплине:  

(з1) Знать базовые подходы, концепции и понятия в сфере истории философии; 

(з2) Знать наиболее важные философские понятия, правила аргументации, стиля и логики; 

(у1) Уметь анализировать сложные смысловые конструкции и информацию в текстуальной форме; 

(у2) Уметь формулировать собственные политико-теоретические идеи на релевантном языке, стиле; 

(н1) Владеть навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 

обработки информации;   

(н2) Владеть навыками написания собственных логических корректных сообщений и аргументов; 

 

 Индикаторы достижения компетенции:  

УК–1.1 
Анализирует поставленную задачу через выделение ее базовых составляющих, 

находя и критически оценивая информацию, необходимую для решения задачи 

УК–4.1 
Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации и используя коммуни-

кативно приемлемые стиль общения и репертуар лексики 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

2.1. Объем дисциплины  

зачетные единицы 06 зачетных единиц 

контактная работа 56 академических часов 

самостоятельная работа 124 академических часа 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

индекс и наименование Б1.О.06 «Философия» 

курс и семестр I курс, осенний и весенний семестры 

форма аттестации 1 семестр – зачет с оценкой (ЗаО), 2 семестр – экзамен 

 

3. Структура и содержание дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины  

№ темы / разделы дисциплины 

объем дисциплины  

в академических часах 

форма 

ТКУ и ПА 
всего 

работа с преподавателем 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

1 Философские картины мира  22 0 0 6 0 16 опрос 

2 Роль информации в жизни общества 22 0 0 6 0 16 опрос 

3 Научное познание: способы познавать мир 24 0 0 8 0 16 опрос 

4 Научное познание: инструменты и структуры 24 0 0 8 0 16 опрос 

5 Научное познание: понятие и теория истины 24 0 0 8 0 16 опрос 

6 Научное познание и критика рациональности 24 0 0 8 0 16 опрос 

7 Представления об обществе: идеология и наука 20 0 0 6 0 14 опрос 

8 Основания для оценки: этика и эстетика 20 0 0 6 0 14 опрос 

промежуточная аттестация 36      
ЗаО,  

экзамен 

всего 216 0 0 56 0 124  

 
условные обозначения к таблице:  

 

Л – занятие лекционного типа 

ЛР – лабораторная работа 

ПЗ – практическое занятие 

КСР – контролируемая самостоятельная работа  

СР – самостоятельная работа  

ТКУ – текущий контроль успеваемости  

ПА – промежуточная аттестация 
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3.2. Содержание дисциплины (список тем/разделов и их краткое содержание) 

 

тема 1. Философские картины мира 

специфические картины мира, возникающие в мифе (древнем и новом), религии, обыденном знании 

и науке. 

 

тема 2. Роль информации в жизни общества 

роль информации и знания в развитии современного общества, экономики и те проблемы, которые 

несет с собой увеличение объемов передаваемой информации; разница между непосредственной и 

опосредованной коммуникацией: преимущества и недостатки их для передачи информации. 

 

тема 3. Научное познание: способы познавать мир 

различные способы получения знания в науке: разницу между теоретическими и эмпирическими 

науками, а также техникой; роль субъективности в исследовании; знать особенности познания в 

эксперименте, наблюдении, опросе, интервью, работе с письменными историческими источниками; 

связь личного опыта со способностями самонаблюдения или рефлексии. 

 

тема 4. Научное познание: инструменты и структуры 

теория, гипотеза и понятийный аппарат; какова их роль в научном познании; такое и как делается 

определение; что такое классификация и каковы признаки «качественной» классификации; связь 

концептуального аппарата науки и ее организационных форм, историческое развитие организа-

ционных форм научного и экспертного знания. 

 

тема 5. Научное познание: понятие и теория истины 

Понятие и теория истины, цели познания вообще и научного познания в частности, различные 

критерии истинности для различных типов исследовательской и экспертной деятельности. 

 

тема 6. Научное познание и критика рациональности 

Исторические формы научной рациональности; критика научных рациональностей и социальные 

основания институтов современной науки; научные империализмы и проблемы использования 

научного знания на практике. 

 

тема 7. Представления об обществе: идеология и наука 

Понятие идеологии, утопии, рационального проекта устройства общества; наука как форма 

идеологии: технократия и технооптимизм; политические идеологии и критика идеологии как 

явления. 

 

тема 8. Основания для оценки: этика и эстетика 

Ненаучные основания для критики фактов, мнений и суждений. Справедливость как понятие и 

феномен, оценка справедливости действия. Благо и проблемы использования этой категории. 

Эстетические категории и пределы их применимости. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 

промежуточнои ̆аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет с оценкой, экзамен (письменный) 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

 Каким образом изменение способов хранения и передачи информации влияет на развитие 

человеческого самосознания и работу социальных институтов?  

 Какая связь между письменностью и властью?  

 Каким образом изменяется представление людей и мире и способы формирования этого 

представления в зависимости от того, какими каналами коммуникации они пользуются по 

преимуществу? 

 Что такое идеология и каким образом она отличается от мифологического и религиозного 

типов мышления?  

 Какие факторы привели к появлению идеологий и какие функции они выполняли в истории? 

Почему существуют попытки доказать смерть идеологии и каким образом можно 

критиковать идею упадка идеологий?  

 В чем особенность научной картины мира? Каким образом возможно различить научное и 

ненаучное знание?  

 Существуют ли твердые критерии истории? Что такое «корреспондентская теория истины» 

и каким образом осуществлялась ее критика?  

 Возможно ли вообще обойтись без категории истины? Есть ли ценность у дефляционных 

теорий истины?  

 Можно ли добиться – и если да, то каким образом – научной объективности? Какова роль 

метода в формировании объективного знания о мире?  

 Существует ли независимое от социальной позиции наблюдателя знание о мире и обществе? 

Можно ли утверждать, что любое знание идеологично?  

 Каким образом добиться истины и вести рациональный диалог, если принять за стартовую 

точку, что любое знание есть идеология?  

 Почему существует нормативная наука в мире, где позитивные науки, казалось бы, идут по 

пути полного объяснения закономерностей и процессов?  

 Как возможно формирование представлений об этическом и этике в мире, где любое знание 

оказывается социально детерминированным и обусловленным социальной позиционально-

стью познающего?  

 В чем принципиальное различие между этикой и эстетикой? Может ли безобразное эстети-

чески тем не менее находится внутри системы этических координат?  

 Каким образом связаны этика и политика в современном мире? 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

 

 Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 

компетенции 
наименование компетенции 

УК–1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК–4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать базовые подходы, концепции и понятия в сфере 

истории философии; 

УК–1.1 Анализирует поставленную задачу через 

выделение ее базовых составляющих, находя и 

критически оценивая информацию, необходимую для 

решения задачи 

Уметь анализировать сложные смысловые конструкции и 

информацию в текстуальной форме; 

Владеть навыками работы с информационно-

коммуникационными технологиями для поиска и 

обработки информации; 

Знать наиболее важные философские понятия, правила 

аргументации, стиля и логики 

УК–4.1 Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации и используя коммуникативно приемлемые 

стиль общения и репертуар лексики 

Уметь формулировать собственные политико-теоретичес-

кие идеи на релевантном языке, стиле; 

Владеть навыками написания собственных логических 

корректных сообщений и аргументов 

 

 Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции 

комментарии 

61–100 «отлично» высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 

с отдельными и несущественными недочетами, а 

также навыки, в полной мере достаточные для 

реализации трудовой функции 

51–60 «хорошо» достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 

негрубыми, но очевидными ошибками, а также 

навыки, в целом достаточные для реализации 

трудовой функции 
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41–50 «удовлетв.»  пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 

и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 

а также навыки, минимально достаточные для 

реализации трудовой функции 

0–40 «плохо»  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 

недостаточно для реализации трудовой функции 

в силу наличия систематических, грубых ошибок 

и явного непонимания изученного материала 

 

4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

вопросы для промежуточной аттестации в осеннем семестре (зачет):  

 В чем различите научной, религиозной и мифологической картин мира? 

 В чем специфика естественнонаучного и гуманитарного знания (основные подходы)?  

 Какова роль культурно-исторических предпосылок в формировании научных теорий?  

 Каковы основные подходы к понятию коммуникации в современной философии? 

 Каково влияние философии и науки Нового времени на формирование современной 

картины мира?  

 Какова роль гипотез в научном знании? 

 В чем специфика верификации, фальсификации и что такое критерий демаркации?  

 Какова операция определения понятия и каковы типичные ее нарушения?  

 Какова операция деления понятия (классификация) и каковы типичные ее нарушения? 

 В чем состоит специфика концептуального аппарата в научных и философских теориях? 

 В чем различие априорного и эмпирического знания?  

 Какова роль субъективности в научном исследовании и обыденном знании? 

 Что такое рефлексия? 

 

вопросы для промежуточной аттестации в весеннем семестре (экзамен): 

 Чем философская проблема отличается от научной? 

 Какие понятия философии изобретены философами-досократиками? 

 Какое определение философии дает Аристотель? Что оно означает? 

 Чем отличаются науки о природе и науки о духе? Расскажите о дискуссии о критериях 
научности для гуманитарных наук. 

 Что такое философский метод? Какие философские методы вы знаете? 

 Как существует общее? Как в истории философии решалась проблема универсалий? 

 Каковы основные философские определения истины? 

 Является ли индуктивный метод надежным источником познания? 

 Каковы этические регулятивы научного познания? Расскажите об этике науки. 

 Расскажите о споре интерналистов и экстерналистов и сильной программе социологии 

знания. 

 Как решается проблема демаркации научного и ненаучного знания? Что такое верификация 

и фальсификация?  

 В чем польза от философских теорий? Расскажите об историческом значении vita activa и 
vita contemplativa для философии. 

 Как связаны теоретическое познание и эстетическое переживание? В чем красота теории? 

 Как философы определяют и характеризуют искусство? Что такое репрезентация? Каково 

значение этого понятия для философии и искусства? 

 Что такое лингвистический поворот в философии? Каковы его вехи?  

 В чем суть теории языковых игр? 

 Как формулируется гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа? В чем ее 

смысл? 

 Что такое коммуникация? Может ли коммуникация быть непосредственной? 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
5.1. Рекомендуемое оформление письменных работ 

 текст оформляется единообразно («тело» текста и сноски выполняются в едином стиле) в 

шрифте Time New Roman, через 1,5 интервала, 12 кеглем; с выравниванием по ширине;  

 текст должен содержать сквозную нумерацию страниц; с использованием арабских цифр, 

размещенных в правом нижнем углу страницы (в колонтитуле);  

 каждый новый смысловой фрагмент текста (введение, разделы/главы/части, заключение и 

список литературы) рекомендуется размещать на новой странице;  

 ссылки на первичные источники и литературу должны быть постраничными, со сквозной 

нумерацией; все процитированные работы дублируются в списке литературы;  

 оформление ссылок должно быть единообразным; обновленные рекомендации по ГОСТ 

можно найти по ссылке;  

 

5.2. Рекомендации по поиску необходимой литературы для самостоятельной подготовки 

 основная и дополнительная литература представлена в электронных ресурсах по ссылкам; 

полный список электронных ресурсов можно найти на сайте библиотеки;   

 библиотека также содержит богатый набор литературы по социальным и гуманитарным 

наукам; рекомендуется обращаться к книгам с шифрами 320–327 (политические науки);  

 получить консультацию по поиску, использованию и интерпретации литературы можно у 

преподавателя дисциплины;  

 

5.3. Рекомендации по корректному оформлению цитат и идей в письменных текстах 

 в цитировании не нуждается «общее знание», а именно: общепринятые факты, которые 

можно найти в самых разных источниках и которые не вызывают никаких разногласий;  

 необходимо избегать умышленного или неумышленного плагиата (то есть, представления 

чужих идей в качестве своих собственных); существуют различные формы плагиата, но все 

они равно недопустимы в академической практике:  

  а) копирование фрагмента текста целиком или с минимальными исправлениями;  

  б) близкий в смысловом, структурном и грамматическом смысле пересказ текста;  

  в) представление идей других авторов в качестве своих собственных без ссылок;  

  г) формирование собственного текста из скопированных фрагментов иных текстов; 

  д) дословный или близкий к оригиналу перевод иностранного текста без ссылок; 

 дабы минимизировать опасность плагиата рекомендуется аккуратно, сразу же при наборе 

текста, расставлять все необходимые сноски с указанием страниц, а также удостовериться 

в расстановке кавычек внутри текста там, где это необходимо (при прямых цитатах); 

 

5.4. Рекомендации по работе с основной, дополнительной и иной литературой  

 при работе с текстом необходимо последовательно размечать в нем исследовательский 

вопрос, основные аргументы; выделять необходимые факты и стержневые понятия;  

 однократного прочтения (особенно сложных политико-теоретических) текстов может быть 

недостаточно для полного понимания смысловых конструкций;  

 разно уровневая цветовая разметка текста (на бумаге или в электронной форме) служит 

хорошим визуальным помощником при смысловом анализе текста;   

http://www.iki.rssi.ru/rus/gost.pdf
http://www.msses.ru/lib/resources/
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  
 

 

6.1. Основная литература 

Ивин, А. А. Философия : учебник для академического бакалавриата / А. А. Ивин, И. П. Никитина. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-4016-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/409718  

 

6.2. Дополнительная литература 

Спиркин, А. Г. Философия в 2 т : учебник для академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 587 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-6653-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/389525  
 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. Политология: Хрестоматия. Питер, СПб, 2006. 

 Классики теории государственного управления. Управленческие идеи в России. Российская 

политическая энциклопедия, 2008. 

 Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПб., 2008.  

 Барт Р. Мифологии. М., 2000. 

 Барт Р. S/Z. М., 2001. 

 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 
Избранные эссе. М., 1996. 

 Ямпольский М. Темнота и различие (по поводу эссе Жиля Делеза «Платон и симулякр») // 

Новое литературное обозрение. №5 (1993). С. 57-64. 

 Косиков Г.К. Ролан Барт –семиолог, литературовед // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. 

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

М., 2001. 

 

6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 

свободном доступе с любого компьютера:  

 поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  

 интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  

 архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  

 он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  

 свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   

 статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  

 электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  

 платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  

 сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  

 сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  

 сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  

 сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  

 

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/409718
https://urait.ru/bcode/389525
https://scholar.google.com/
http://aceproject.org/
https://avalon.law.yale.edu/
https://www.ssrn.com/
https://plato.stanford.edu/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://aei.pitt.edu/
http://www.e-ir.info/
https://www.apsanet.org/
https://www.bisa.ac.uk/
https://www.epsanet.org/
https://www.ipsa.org/
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; оснащена специализированной мебелью, оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду.  

 

 оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  

 

 лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  

 

 базы данных:  

http://www.iprbookshop.ru  ЭБС «IPR Books» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  «Nexis Uni» [авторизация по IP] 

 

 информационные справочные системы:  

https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.nexisuni.com/
https://www.icpsr.umich.edu/
http://www.correlatesofwar.org/
https://www.acleddata.com/
https://ucdp.uu.se/
http://www.humanrightsdata.com/
http://www.politicalterrorscale.org/
https://www.start.umd.edu/gtd/
http://www.systemicpeace.org/
https://www.v-dem.net/ru/
https://sites.duke.edu/icbdata/
https://www.prio.org/
https://www.sipri.org/
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