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1. Цели и задачи дисциплины 
1.1. Цель дисциплины 
формирование у обучающихся, опираясь на философские знания, способности 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в этическом и философском 
контекстах. 

1.2. Задачи дисциплины 
• ознакомление обучающихся с философским понятийно-категориальным 

аппаратом и философско-методологическим инструментарием; с развитием 
философской мысли у различных народов, основными философскими направлениями 
и концепциями, особенностями развития общества, местом человека в системе 
социальных связей современного общества, в глобализирующемся мире 

• формирование умений использовать философский понятийно- 
категориальный аппарат, философско-методологический инструментарий и знания 
об основных философских направлениях и философских концепциях, о развитии 
философской мысли у различных народов, особенности развития общества, о месте 
человека в системе социальных связей современного общества, в 
глобализирующемся мире для осмысления межкультурного разнообразия общества, 

• получение практического опыта анализа философских фактов, оценки 
событий и явлений окружающего мира с целью восприятия межкультурного 
разнообразия общества и конструктивного взаимодействия с людьми, навыками 
толерантного восприятия социальных и культурных различий; 

• ознакомление обучающихся с основными понятиями и категориями 
этики, этическими ценностями представителей различных культур; 

• формирование умений оценивать факты и явления через призму 
этических ценностей представителей различных культур; 

• получение практического опыта осуществления конструктивного 
взаимодействия с представителями различных культур с учетом их систем этических 
ценностей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план по направлению 38.03.02 

Менеджмент, профиль Менеджмент и маркетинг в креативных индустриях, и 
входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
следующих компетенций: 



Компетенция Индикатор достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
знать Уметь Иметь 

практический 
опыт 

УК-1. Способен  -Актуальные - использовать - применения 
технологий и 
практик 
познания в 
науке и 
философии 
- вести 
экологичные 
дискуссии в 
условиях 
столкновения 
мировоззренче
с ких позиций 

осуществлять поиск, УК-1.1. – Осуществляет технологии философский 
критический анализ поиск необходимой мышления, понятийно- 

и синтез информации, опираясь на имеющие категориальный 
информации, результаты анализа философское аппарат, 

применять 
системный подход 

поставленной задачи происхождение 
- основы 

философско- 
методологически 

для решения  критического й 
поставленных задач  анализа инструментарий 

  информации и ее и знания об 
  источников основных 
   философских 
  направлениях и 

философских 
концепциях 
- различать 
универсальное и 
частное, 
исторически 

УК-1.2. Разрабатывает 
варианты решения 
проблемной ситуации на 
основе критического 
анализа доступных 
источников информации 

   значимое и 
   сиюминутное, 
   общественное и 
   приватное 
 УК-1.3. Выбирает   
 оптимальный вариант   
 решения задачи,   

 аргументируя свой выбор   

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

УК-5.1. Имеет базовые 
представления о 
межкультурном 
разнообразии общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

философский 
понятийно- 
категориальный 
аппарат и 
философско- 
методологический 
инструментарий; 
развитие 
философской 
мысли у 
различных 
народов, основные 
философские 
направления и 
концепции 
особенности 
развития 

умеет 
использовать 
философский 
понятийно- 
категориальный 
аппарат, 
философско- 
методологически 
й 
инструментарий 
и знания об 
основных 
философских 
направлениях и 
философских 
концепциях, о 
развитии 
философской 
мысли у 
различных 
народов, 
особенности 
развития 
общества, место 

опыт анализа 
философских 
фактов, оценки 
событий и явлений 
окружающего мира 
с целью восприятия 
межкультурного 
разнообразия 
общества и 
конструктивного 
взаимодействия с 
людьми с учетом 
их 
социокультурных 
особенностей, 

УК-5.2. Понимает 
необходимость восприятия 
и учета межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

 общества, место навыками 
  человека в толерантного 
  системе восприятия 
  социальных социальных и 
  связей культурных 
  современного различий 



  общества, в 
глобализирующем 
ся мире 

человека в 
системе 
социальных 
связей 
современного 
общества, в 
глобализирующе 
мся мире для 
осмысления 
межкультурного 
разнообразия 
общества 

 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 

УК-6.2. Выстраивает и 
реализует персональную 
траекторию непрерывного 
образования и 
саморазвития на его основе 

- основные 
критерии 
качественного 
подбора и анализа 

- использовать 
основные 
современные 
информационно- 

- формулирования 
проблемных 
вопросов и 
определения 

реализовывать  литературы для коммуникационн способов их 
траекторию  решения ые технологии с решения; 
саморазвития на  профессиональны учетом основных - решения 
основе принципов  х задач требований конкретных 
образования в   информационной исследовательских 
течение всей жизни   безопасности в задач, 

   целях выделять основную 
   саморазвития и 
    второстепенную 
    информацию 

 
 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.: 

Вид учебной работы Всего часов в соответствии с учебным 
планом 

Аудиторная работа, 
в том числе: 

38 

Лекции 16 
Практические занятия 18 
Лабораторные работы (практикумы) - 
Самостоятельная работа 47 
Контроль: 27 
Экзамен  
ИТОГО: 108 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
темы 

 
Наименование темы дисциплины 

Количество часов контактной работы 

Лекции Лабораторные 
работы 

Практические 
занятия 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение 
2 

 
2 

Тема 2. Основные этапы и направления 
развития философии 2 

 
2 

Тема 3. Отечественная философия 
2 

 
2 

Тема 4. Философия бытия 2  2 



 

     
Тема 5. Философия познания 

2  2 

Тема 6. Социальная философия 
3  2 

Тема 7 Человек как предмет философско- 
этического осмысления 2  2 

Тема 8 Моральные дилеммы цифровой эпохи 2  4 
 Итого 16  18 

 
 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 

Предмет философии. Основные подходы к определению предмета философии. Место 
и роль философии в культуре. Функции философии. Специфика и структура 
философского знания. Философия как система универсальных знаний о мире и 
человеке. Философия как способ мышления. 

Соотношение философии, науки, религии и искусства. Философия – ядро 
мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. 
Становление философии. Философия в «Осевое Время». Основные философские 
понятия и категории. Основные проблемы философии. 

Принципы классификации философских направлений. Онтология и гносеология. 
Материализм и идеализм. Диалектика и метафизика. Философские картины мира. 
Место философии в осмыслении актуальных проблем современной цивилизации. 
Плюрализм и толерантность современной философской мысли. 

 
 
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 

Рождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические 
предпосылки. Философия древности: Восток и европейская Античность. Основные 
направления и поиски античной философии. Философия средних веков, ее 
религиозный характер. 

Проблема разума и веры, сущности и существования, свободы воли. Патристика и 
схоластика. Философия Ренессанса. Пантеистическая картина мира и 
антропоцентрический характер философии Ренессанса. Гелиоцентризм и учение о 
бесконечности Вселенной. Философия Нового Времени. Критика средневековой 
схоластики. Научная революция и создание механико-материалистической картины 
мира. Рационализм и проблема метода познания. 

Просвещение. Классическая немецкая философия. Философия марксизма. 
Современная философия Запада. Критический пересмотр и обновление классических 
философских традиций (неотомизм, неокантианство, неопозитивизм, неомарксизм и 



др.). Отношение к разуму и науке в философии XX в. Рационализм и иррационализм. 
Философские направления XX в.: экзистенциализм, персонализм, философская 
антропология, структурализм, герменевтика, интуитивизм, геополитика. Теории 
модернизма и постмодернизма. 

Философский радикализм второй половины ХХ века: критика современного 
западного общества. Новые левые. Традиционалистские концепции и «Новые 
правые». Футурология. Глобальное моделирование. Концепции Римского клуба. 
Особенности философии информационного общества. Технократизм и его критика. 
Теория «постиндустриального общества» Д. Белла. «Футурошок» Э. Тоффлера. 
«Мегатренды» Д. Нейсбита. Финалистские концепции катастрофизма. Нарастание 
кризиса западной цивилизации и особенности философии начала XXI века. 

 
 
Тема 3. Отечественная философия. 

Особенности русской философии XI-XVII вв. Православная традиция и религиозно- 
этическая ориентация русской философии. «Русское просвещение» XVIII в. Русская 
философия XIX – начала XX вв., ее социо- и политикоцентрический характер и связь 
с литературной традицией. Славянофилы и западники. 

Идеологические направления в русской философии: либеральное, народническое, 
анархистское, марксистское, консервативное, евразийское. Русская религиозная 
философия конца XIX-начала XX вв, ее вклад в развитие мировой культуры. 
Философия русского зарубежья. Теоретические поиски в марксистской философии 
1920-х гг. 

Официальная доктрина «марксизма-ленинизма» и идеологизированный характер 
философии советского периода. Концепция «развитого социализма» и кризис 
советской философии. Российская философия на современном этапе. Освоение 
немарксистского философского наследия. Возрождение традиционных философско- 
идеологических парадигм и их роль в современном общественно-политическом и 
экономическом развитии России. 

Перспективы отечественной философии в XXI веке. 
 
 
Тема 4. Философия бытия. 

Категория «бытие», ее смысл и место в системе философских категорий. Учение о 
бытии. Основные типы и формы бытия. Самоорганизация бытия. Синергетика и ее 
парадигмы. Понятия материального и идеального. 

Формирование научно-философского понятия материи. Современные взгляды на 
категорию «материя». Системная организация материального мира. Пространство и 



время как формы бытия материи. Пространственно-временной континуум. Движение 
и развитие. Основные формы движения, их соотношение. 

Диалектика и ее альтернативы. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 
статические закономерности. Закономерности развития природы, общества и 
мышления. 

 
 
Тема 5. Философия познания. 

Сознание и бытие. Роль языка и социокультурных факторов в возникновении и 
развитии сознания. Научные, философские и религиозные картины мира. 
Многоуровневость сознания. Сознательное и бессознательное. Сознание и познание. 
Сущность познания, его понимание в истории философской мысли. 

Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм. Познание, творчество и 
практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное 
в познавательной деятельности. Действительность, мышление, логика и язык. 
Диалектика абсолютного и относительного в знании. Проблема истины. 
Действительность, мышление; логика и язык. Искусство спора. Основы логики. 
Научное и вненаучное знание. 

Наука как специфическая форма познания. Критерии научности. Структура научного 
познания, его эмпирический и теоретический уровни. Методы и формы научного 
познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 
Наука и техника. Проблема моделирования мыслительных процессов в 
кибернетических системах. Философские аспекты создания искусственного 
интеллекта. 

 
 
Тема 6. Социальная философия. 

Человек в системе социальных связей. Человек и общество. Человек и природа. 
Человек и культура. Человек и исторический процесс. Концепция личности как 
социального  качества  человека.  Понятия  «человек»,  «индивид»,  «личность», 
«индивидуальность». Самосознание и личность. Закономерности личностного 
развития человека. Социальные роли личности в системе социокультурных связей. 
Личность и массы. Роль человека в современном глобализирующемся мире. 

Философское понимание общества, соотношение с социологическим, 
политологическим, историческим, социально-психологическим, экономическим 
подходами. Развитие представлений об обществе в истории философии. Поиски 
общественного идеала. Общество и его структура. Политическое бытие общества и 
политическая философия. Влияние политики на все сферы общества, общественное 
развитие и жизнь каждого отдельного человека. 



Соотношение  общества  и  государства  в  социальной  философии.  Концепции 
«гражданского» и «органического» общества. Гражданское общество и государство. 
Культура и цивилизация. Формационная и цивилизационная концепции 
общественного развития. Формы и методы общественного развития. Эволюция и 
революция. Реформы и контрреформы. Кризисы и стабилизации. 

Роль социально-философских образов «будущего», «настоящего» и «прошлого» в 
общественных процессах. Общественное развитие современной России: тенденции и 
противоречия. Социально-философские проблемы альтернатив общественного 
развития. Теория многополярного мира. Будущее человечества. Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии будущего. Характерные черты и особенности научно- 
технической революции и информационного общества. 

Глобальные проблемы современности и социально-философское осмысление путей и 
методов их решения. Роль философии в процессах устойчивого развития 
современного мира. 

 
 
Тема 7. Человек как предмет философско-этического осмысления. 

Этические и эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Виды 
социального регулирования. Мораль. Нравственность. Добро и зло. Долг. Совесть. 
Этическая концепция Канта. 

Цель и смысл жизни. Человек в контексте «вечных» философских вопросов: свобода 
и необходимость, свобода и ответственность, мораль и справедливость, правда и 
право, насилие и ненасилие, цели и средства, «низкое» и «высокое». Представления 
о совершенном человеке в различных культурах. 

Религиозные ценности и свобода совести. Католическая этика. Православная этика. 
Протестантская этика. Мусульманская этика. Конфуцианская этика. Буддийская 
этика. Современные проблемы этики. Социальная этика. Экологическая этика. 
Деловая этика. 

Тема 8. Моральные дилеммы цифровой эпохи 
 
Возможные основания нормативной этики. Секуляризация современного общества. 
Невозможность сведения культурного пространства к биологическому. Возрастание 
ценности личности в современных этических системах. Релятивизм морали: от 
античности до наших дней. Самоорганизация моральных систем. Вызовы цифровой 
эпохи: ненадёжность привычных институтов, представлений о будущем, 
принадлежности к группе. Размытость границ телесности. Изменение представлений 
о достойной жизни и смерти. Уязвимость и одиночество человека в цифровую эпоху. 

5.3. Текущий контроль успеваемости по разделам дисциплины 
 

Тема 1 Доклады и обсуждение 



Тема 2 Доклады и обсуждение 
Участие в дидактической игре 

Тема 3 Доклады и обсуждение 
Тема 4 Доклады и обсуждение 
Тема 5 Доклады и обсуждение 
Тема 6 Доклады и обсуждение 
Тема 7 Доклады и обсуждение 
Тема 8 Доклады и обсуждение 

 

5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (изучение 
теоретического курса) 

 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение: 
Тема 1. Философия: смысл и предназначение Основные подходы к 

определению предмета философии. Специфика и структура философского знания. 
Философия как система универсальных знаний о мире и человеке. Философия как 
способ мышления. Соотношение философии, науки, религии и искусства. 
Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. Философия в «Осевое 
Время». Принципы классификации философских направлений. Онтология и 
гносеология. Материализм и идеализм. Диалектика и метафизика. Философские 
картины мира. Плюрализм и толерантность современной философской мысли. 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии Основные 
направления и поиски античной философии. Проблема разума и веры, сущности и 
существования, свободы воли. Патристика и схоластика. Пантеистическая картина 
мира и антропоцентрический характер философии Ренессанса. Гелиоцентризм и 
учение о бесконечности Вселенной.  Критика средневековой  схоластики. 
Рационализм и проблема метода познания. Просвещение. Философия марксизма. 
Критический  пересмотр и  обновление классических философских традиций 
(неотомизм, неокантианство, неопозитивизм, неомарксизм и др.). Отношение к 
разуму и науке в философии XX в. Рационализм и иррационализм. Теории 
модернизма и постмодернизма. Философский радикализм второй половины ХХ века: 
критика современного западного общества. Новые левые. Традиционалистские 
концепции и «Новые правые». Глобальное моделирование. Концепции Римского 
клуба. Технократизм и его критика. Теория «постиндустриального общества» Д. 
Белла. «Футурошок» Э. Тоффлера. «Мегатренды» Д. Нейсбита. Финалистские 
концепции катастрофизма. Нарастание кризиса западной цивилизации и особенности 
философии начала XXI века. 

Тема 3. Отечественная философия Православная традиция и религиозно- 
этическая ориентация русской философии. Славянофилы и западники. Философия 
русского зарубежья. Теоретические поиски в марксистской философии 1920-х гг. 
Концепция «развитого социализма» и кризис советской философии. Освоение 
немарксистского философского наследия. Возрождение традиционных философско- 
идеологических парадигм и их роль в современном общественно-политическом и 
экономическом развитии России. Перспективы отечественной философии в XXI веке. 

Тема 4. Философия бытия 
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Основные типы и формы бытия: материально-предметное, объективно-идеальное, 



бытие человека, социальное бытие. Синергетика и ее парадигмы. Формирование 
научно-философского  понятия  материи.  Современные  взгляды  на  категорию 
«материя». Системная организация материального мира. Пространственно- 
временной континуум. Основные формы движения, их соотношение. Детерминизм и 
индетерминизм. Закономерности развития природы, общества и мышления. 

Тема 5. Философия познания. Роль языка и социокультурных факторов в 
возникновении и развитии сознания. Многоуровневость сознания. Сознательное и 
бессознательное. Сущность познания, его понимание в истории философской мысли. 
Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм. Вера и знание. 
Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. Диалектика абсолютного и относительного в знании. 
Действительность, мышление; логика и язык. Искусство спора. Основы логики. 
Наука как специфическая форма познания. Критерии научности. Структура научного 
познания, его эмпирический и теоретический уровни. Рост научного знания. Наука и 
техника. Проблема моделирования мыслительных процессов в кибернетических 
системах. Философские аспекты создания искусственного интеллекта. 

Тема 6. Социальная философия. Поиски общественного идеала. 
Особенность политического подхода к проблеме «жизни и смерти». Влияние 
политики на все сферы общества, общественное развитие и жизнь каждого 
отдельного человека. Соотношение общества и государства в социальной философии. 
Концепции «гражданского» и «органического» общества. Гражданское общество и 
государство. Формы и методы общественного развития. Эволюция и революция. 
Реформы и контрреформы. Кризисы и стабилизации. Роль социально-философских 
образов «будущего», «настоящего» и «прошлого» в общественных процессах. 
Социально-философские проблемы альтернатив общественного развития. 
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Характерные черты и 
особенности научно-технической революции и информационного общества. Роль 
философии в процессах устойчивого развития современного мира. 

Тема 7. Человек как предмет философско-этического осмысления. 
Религиозные ценности и свобода совести. Католическая этика. Православная 

этика. Протестантская этика. Мусульманская этика. Конфуцианская этика. 
Буддийская этика. Современные проблемы этики. Социальная этика. Экологическая 
этика. Деловая этика. 

Тема 8. Моральные дилеммы цифровой эпохи 
Традиционное и открытое общество. Недостатки классификации. 

Сомнительность "социального объяснения". Проблематичность социального. Новое 
понимание общества в акторно-сетевой теории. От группы к группообразованию, 
агенты и макроакторы, группа и действие. 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1. Основная литература 
1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник : [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

6.2 Дополнительная литература: 
1. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Юнити, 2015. – 671 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. – Москва: 
Юнити, 2016. – 343 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Гусев, Д.А. Курс лекций по философии / Д.А. Гусев. – Москва : Директ- 
Медиа, 2014. – 520 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 
 
 

6.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» 

 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. «Философский штурм»: совместное философское 
творчество 

http://www.philosophystorm.o 
rg/ 

2. Философы и мыслители http://www.great- 
philosopher.ru/ 

3. Лекции по философии http://www.studfiles.ru/dir/cat 
10/subj171/file14519/view150 
253.html 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 
себя: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226046
http://www.philosophystorm.org/
http://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
http://www.great-philosopher.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html


Учебная аудитория для проведения 
практических занятий 
 
Основное оборудование: 
Интерактивная доска, учебная мебель 
(столы и стулья для обучающихся), 
стол, стул преподавателя, персональные 
компьютеры для обучающихся 
 
технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования  
(проектор, экран, колонки) 
Учебная аудитория для проведения лекционных занятий 
 Основное оборудование: 
мебель аудиторная, стол преподавателя,стул преподавателя, персональные компьютеры 
 
технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования  
(проектор, экран, колонки) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
 
Основное оборудование: 
 
Оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к  
электронной информационно-образовательной среде 

Учебная аудитория для проведения 
промежуточной аттестации 
Основное оборудование: 
Интерактивная доска, учебная мебель 
(столы и стулья для обучающихся), 
стол, стул преподавателя, персональные 
компьютеры для обучающихся 
 
технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 
(проектор, экран, колонки) 

 
7.2. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 
системы, современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно- 
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
 



● Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
● Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2: 
● Программное обеспечение Microsoft Office 365 
● Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition 
 

электронно-библиотечная система: 
● Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/ 
современные профессиональные баз данных: 
● Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
информационные справочные системы: 
● Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://www.consultant.ru/)


8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Формы и методы преподавания дисциплины 
Используемые формы и методы обучения: лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 
В процессе преподавания дисциплины преподаватель использует как 

классические формы и методы обучения (прежде всего лекции и практические 
занятия), так и активные методы обучения. При проведении лекционных занятий 
преподаватель использует аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные 
средства обучения, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том 
числе раздаточные) материалы. 

Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием 
компьютерного и мультимедийного оборудования, при необходимости - с 
привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ. 

8.2. Методические рекомендации преподавателю 
Перед началом изучения дисциплины преподаватель должен ознакомить 

студентов с видами учебной и самостоятельной работы, перечнем литературы и 
интернет-ресурсов, формами текущей и промежуточной аттестации, с критериями 
оценки качества знаний для итоговой оценки по дисциплине. 

При проведении лекций, преподаватель: 
1) формулирует тему и цель занятия; 
2) излагает основные теоретические положения; 
3) с помощью мультимедийного оборудования и/или под запись дает 

определения основных понятий; 
4) проводит примеры из отечественного и зарубежного опыта, дает текущие 

статистические данные для наглядного и образного представления изучаемого 
материала; 

5) в конце занятия дает вопросы для самостоятельного изучения. 
При проведении практических занятий, преподаватель: 
1) формулирует тему и цель занятия; 
2) предлагает студентам ответить на вопросы, вынесенные на практическое 

занятие; 
3) организует дискуссию по наиболее сложным вопросам; 
4) предлагает студентам провести обобщение изученного материала. 
В случае проведения аудиторных занятий (как лекций, так и практических 

занятий) с использованием активных методов обучения (деловых игр, кейсов, 
мозговых атак, игрового проектирования и др.) преподаватель: 

1) предлагает студентам разделиться на группы; 
2) предлагает обсудить сформулированные им проблемы согласно теме лекции 

(практического занятия), раскрывая актуальность проблемы и ее суть, причины, ее 
вызывающие, последствия и пути решения; 

3) организует межгрупповую дискуссию; 
4) проводит обобщение с оценкой результатов работы студентов в группах и 



полученных основных выводов и рекомендаций по решению поставленных проблем. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, 
сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, 

форм контроля и перечня источников и литературы. 
Для оценки полученных знаний и освоения учебного материала по каждому 

разделу и в целом по дисциплине преподаватель использует формы текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся. 

8.3. Методические рекомендации студентам по организации 
самостоятельной работы. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, источниками и 
т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу 
или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической 
помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 
докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 
докладов согруппников. 

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 
занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 
первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 
оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также 
и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате 
которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 
обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
проработаны каждым обучающимся. 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 
обсуждения 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию. 



Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 
теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 
научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо 
соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 
быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает 
отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 
умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 
слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. 

Докладчик должен знать и уметь: 

● сообщать новую информацию; 

● использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 
семинарского занятия; 

● дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 
установленный регламент (не более 10 минут); 

● иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 
Структура выступления. 
Вступление должно содержать: 

● название, сообщение основной идеи; 

● современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 
рассматриваемых вопросов; 

● живую интересную форму изложения; 

● акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой 
и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 
теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных 
и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, 
которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, 
обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

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



Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 
которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют 
один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 
проблематике. 

 
 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 
дидактической игры. 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная на 
нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в соответствии с 
выбранной или назначенной ролью с целью выработки коммуникативных навыков, 
развития мышления, умения применять полученные теоретические знания на 
практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. Дидактическая игра 
позволяет вовлекать участников в моделирование процессов будущей 
профессиональной деятельности, развивает помимо профессиональных навыков, 
аналитические, рефлексивные способности, умение организовать собственную 
деятельность и деятельность группы. 

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 
учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах игры, 
о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки действий участников 
игры; 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, описание 
игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с разъяснением функций 
и порядка действий по сценарию; 



По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют возможность 
задать вопросы преподавателю. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 
объем по дисциплине определяется учебным планом. 

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 
справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и 
Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 
и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 
предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, 
которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 
понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 
Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса. 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 
должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для 
дополнительного разъяснения преподавателем. 
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