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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов представления о современном спектре электронных 
информационных ресурсов, а также возможностях персональной публикационной активности.
Задачи:
- формирование умений слушателей самостоятельно осуществлять эффективный поиск информации для 
исследовательской и преподавательской деятельности;
- активизация способностей слушателей применять навыки аналитической обработки результатов поиска для 
исследовательской и преподавательской деятельности;
- выработка готовности к осуществлению собственных публикационных проектов на основе владения методикой 
аналитической обработки информации в научно-исследовательской и преподавательской
деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью самостоятельно 
осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-коммуникацион
ных технологий

знать: современные способы использования 
информационно-коммуникационных технологий в выбранной 
сфере деятельности.
уметь: выбирать и применять в профессиональной 
деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические 
методы исследования.
владеть: навыками планирования научного исследования, 
анализа получаемых результатов и формулировки выводов

ПК-1 Способность к самостоятельному 
исследованию природы 
социально-философского 
познания, его места и роли в 
системе обществознания; 
способа существования 
социальной действительности, 
связи и соподчинения 
социального и природного, а 
также к представлению 
результатов исследования 
научному сообществу

знать: концептуальный статус социальной философии, 
методологические функции социальной философии в системе 
современного обществознания, основные этапы развития 
социально-философской мысли, сущность и существование 
социальной реальности как предметообразующую проблему 
социальной философии. 
уметь: формулировать цели, ставить задачи и представлять 
результаты собственного научного исследования в контексте 
методологических функций социальной философии в системе 
современного обществознания.
владеть: навыками анализа, интерпретации и синтеза природы 
социально-философского познания, его места и роли в системе 
обществознания; способа существования социальной 
действительности, связи и соподчинения социального и 
природного.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Научно-исследовательская деятельность, 
Методология научных исследований, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 ПК-1
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Социальная философия, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Электронный документ. Библиографическая запись документа. Библиографическое описание документа. Метаданные 
электронной научной статьи на платформе Электронного каталога и электронной библиотечной системы (ЭБС) 
Самарского университета (4 час.)
Классификация документов по содержанию. Предметно-тематические рубрикаторы: УДК, ББК, ГРНТИ. Индексирование 
документов. Ключевые слова. Понятие информационного запроса. Информационно-поисковый язык (ИПЯ) (2 час.)
Быстрый единый (одновременный) поиск в системе EBSCO Discovery Service. Возможности и назначение сервисного 
окна «Единый поиск по электронным ресурсам». Новое поколение федеративного поиска. (4 час.)
Практический тренинг "Поиск литературы и оптимизация процесса написания научного труда с помощью персональных 
инструментов Web of Science - EndNote и Reseacher ID" (2 час.)
Сравнительная характеристика поисковых интерфейсов библиографической,  реферативной и  полнотекстовой баз 
данных (ЭК, БД ВИНИТИ, ЭБД РГБ). Результативность комбинированного информационного поиска (4 час.)
Основные понятия и методы наукометрии и библиометрии, инструменты и источники данных.Оценка научной 
эффективности аналитическим инструментарием РИНЦ в БД eLIBRARY. Система Science Index. Основные 
наукометрические показатели (2 час.)
Единый контент и разные виды доступа к раскрытию его содержания в БД Elsevier. Аналитические критерии оценки 
научной деятельности БД SCOPUS. Научно-аналитическая платформа SciVal (2 час.)
Универсальная тематика и наукометрические исследования для оценки эффективности научных коллективов и 
отдельных исследователей в реферативной БД Web of Science (2 час.)
Открытость ресурсов ScienceDirect и Springer для поиска и ускорения научного развития. Полнота, релевантность 
предметного поиска и глубина индексирования документов в полнотекстовых БД (2 час.)
Авторское право. Этика авторской деятельности. Технологии создания и продвижения публикаций в международных 
журналах. Публикационная карьера (4 час.)
Практический тренинг по классификации исследуемой тематики по УДК, ББК, ГРНТИ и по индексированию по 
ключевым словам и предметным рубрикам. Создание собственного предметного тезауруса (2 час.)
Практический тренинг по работе с аналитическими сервисами РИНЦ. Инструменты для мониторинга и учета 
персональной публикационной активности автора. Эффективный поиск журнала для публикации по исследуемой 
тематике на платформе eLibrary (2 час.)
Практический тренинг по работе с аналитическими сервисами SCOPUS. Инструменты для мониторинга и учета 
персональной публикационной активности автора. Эффективный поиск журнала для публикации по исследуемой 
тематике на платформе SCOPUS (2 час.)
Практический тренинг "От глубокого отбора информации к созданию собственной научной коллекции (по БД 
ScienceDirect и Springer)" (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины реализуется с помощью следующих традиционных и инновационных методов: 
практическая работа с изучаемыми ресурсами с использованием мультимедийных средств и телекоммуникационного 
оборудования.          

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные занятия:
Специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютером с выходом в сеть Интернет  и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета, проектором; экраном настенным; доской.

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация. – специальное помещение для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованное учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя, доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Mendeley
2. Adobe Acrobat Reader
3. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
2. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. 
В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-8350-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
3.  Белов, В. А. Исключительные права : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 211 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00470-0. — Режим 
доступа : www.urait.ru/book/CAFCA84F-BFAE-42FD-AB31-6020142C853A. – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/CAFCA84F-BFAE-42FD-AB31-6020142C853A
4. Открытый доступ: история, современное состояние и путь к открытой науке : монография / М. В. Вахрушев, М. В. 
Гончаров, И. И. Засурский [и др.] ; под общей и научной редакцией Я. Л. Шрайберга. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. 
— 168 с. — ISBN 978-5-8114-5034-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/139247 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/139247

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Грибков, Д.Н. Электронное информационное пространство в культурно-образовательной сфере : учебное пособие / 
Д.Н. Грибков ; Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Орловский государственный институт искусств и культуры». - 
Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2013. - 92 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276185
2. Митина, Н.Г. Реферирование текста : учебно-методическое пособие / Н.Г. Митина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2018. - 85 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2769-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494235 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494235
3. Сбитнева, Г. И. Отраслевые информационные ресурсы: практикум : учебное пособие / Г. И. Сбитнева. — Кемерово : 
КемГИК, 2020. — 155 с. — ISBN 978-5-8154-0538-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/174741 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/174741
4. Сакова, О. Я. Аналитико-синтетическая переработка иинформации. Библиографическое описание информационных 
ресурсов : учебно-методическое пособие / О. Я. Сакова. — Кемерово : КемГИК, 2020. — 124 с. — ISBN 
978-5-8154-0541-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/174739 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/174739
5. Рябцева, Л. Н. Аналитико-синтетическая переработка информации: Аннотирование и реферирование : учебное 
пособие / Л. Н. Рябцева. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 103 с. — ISBN 978-5-8154-0480-9. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156985 (дата обращения: 00.00.0000). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/156985
6. Меркулова, А. Ш. Аналитико-синтетическая переработка информации: систематизация документов : 
учебно-методическое пособие / А. Ш. Меркулова. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 107 с. — ISBN 978-5-8154-0439-7. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121909 (дата 
обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/121909
7. Мартынова, Е. В. Аналитика текста : учебное пособие / Е. В. Мартынова. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 156 с. — 
ISBN 978-5-8154-0372-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/99309 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/99309

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Онлайн-семинары компании Clarivate Analytics https://clarivate.ru/webinars Открытый ресурс
2 Онлайн-тренинги компании Elsevier http://www.elsevierscience.ru/events/webinars/ Открытый ресурс



3 SciGuide - веб-навигатор зарубежных научных 
электронных ресурсов открытого доступа http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/index.ssi Открытый ресурс

4 Поисковая система BASE (Bielefeld Academic 
Search Engine) https://www.base-search.net/Search/Advanced Открытый ресурс

5 Киберленинка - открытая научная электронная 
библиотека публикаций на русском языке https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

7 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1729-01024

8 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В течения семестра каждый аспирант отвечает устно на вопросы и выполняет индивидуальные задания по темам 
практических работ в области своего научного направления. 
Контроль знаний аспирантов проводится в конце семестра, итоговой формой контроля знаний является зачет в виде 
письменной контрольной работы, выполненной в виде списка метаданных научной статьи по теме исследования на 
русском и английском языке и представленной на проверку в электронном виде.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование иноязычной научно-исследовательской коммуникативной компетенции, уровень 
которой позволяет использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает возможность продолжить 
обучение и вести научную деятельность в иноязычной среде, в соответствии с ФГОС.

Задачи дисциплины: 
- изучить международные тенденции преподавательской деятельности; особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 
методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках; стилистические особенности 
представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном 
языках;
- сформировать способность следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач;  
систематизировать знания по основам преподавательской деятельности в соответствии с международным опытом; 
следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном языках;
- сформировать навыки анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; критической оценки 
эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 
различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном языках; преподавательской деятельности в соответствии с международными 
тенденциями; технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по основным образовательным 
программам высшего 
образования

ЗНАТЬ: международные тенденции преподавательской 
деятельности;
УМЕТЬ:  систематизировать знания по основам 
преподавательской деятельности в соответствии с 
международным опытом;
ВЛАДЕТЬ: навыками преподавательской деятельности в 
соответствии с международными тенденциями.

УК-3 готовностью участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских коллективов 
по решению научных и 
научно-образовательных задач

ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при работе в 
российских и международных исследовательских коллективах.
УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при 
работе в российских и международных исследовательских 
коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач; 
ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов коллективной 
деятельности по решению научных и научно-образовательных 
задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;
ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных 
коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач.



УК-4 готовностью использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках

ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках.
ЗНАТЬ: стилистические особенности представления 
результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме на государственном и иностранном языках.
УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном 
общении на государственном и иностранном языках.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных текстов на 
государственном и иностранном языках.
ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности 
различных методов и технологий научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках.
ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществлении профессиональной 
деятельности на государственном и иностранном языках.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 УК-3
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

3 УК-4
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Методология научных исследований, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Международные тенденции преподавательской деятельности (8 час.)
Основы преподавательской деятельности в системе высшего образования соответствии с международным опытом. (8 
час.)
Педагогическая деятельность аспиранта  (6 час.)
Написание тезисов  (10 час.)
Краткий обзор научной литературы  (12 час.)
Особенности письменного перевода (виды перевода: дословный, буквальный, свободный, адекватный)  (10 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Традиционные
Составление глоссария  (4 час.)
Письменный перевод теста по теме исследования  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Практические занятия: 52 час.
Активные и интерактивные
Научные публикации: вопросы публикации результатов исследования, выбор научного журнала, индекс цитируемости 
(стилистические особенности предоставления результатов научной деятельности в устной и письменной форме на 
иностранном языке) (12 час.)
Научная деятельность аспиранта  (6 час.)
Рецензирование  научной статьи  (10 час.)
Типы коммуникации при осуществлении работы в международных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач в соответствии с международными тенденциями  (4 час.)
Презентация результатов научного исследования   (4 час.)
Традиционные
Написание драфта научной статьи (16 час.)
Контроль (Экзамен) (20 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Практические занятия:
Корпус № 22, этаж № 3, помещение № 305. Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска на колесах, компьютер “процессор IntelCeleronN3050 1,6 ГГц, 4 ГБ 
ОЗУ, 500 ГБ HDD” –15шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
2.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Корпус № 22, этаж № 3, помещение № 305 Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; доска на колесах, компьютер “процессор IntelCeleronN3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD” –15шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
3.  Самостоятельная работа:
Корпус № 22в, этаж № 1, помещение Л-20 (ауд. для самостоятельной работы (читальный зал)). Аудитория, 
оборудованная мебелью для самостоятельной работы (49 посадочных мест): столы, стулья для обучающихся; компьютер 
Lenovo“процессор Intel(R) Celeron(R) CPUN3050@1.60GHz1.60GHz 4 ГБ , 465,76 ГБ HDD” – 5 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Hewings, M. Cambridge Academic English [Текст] : an integrated skills course for EAP : student’s book : C1 Advanced. - 
Cambridge.: Cambridge University Press, 2013. - 158 p.
2. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лапшова, Е. С. Text analysis  : практикум. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 28 с.
2. Course Handbook for Promoting Sustainable Excellence in English Language Testing and Assessment [Текст]. - 2014. - 207 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e -library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Иностранный язык» предусматривает практические занятия и самостоятельную работу аспирантов. 
Успешное освоение дисциплины требует посещения и активной работы на практических занятиях, выполнения заданий 
преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. Практические занятия являются 
неотъемлемой составляющей учебной дисциплины, служат для закрепления изученного материала, развития и 
совершенствования умений, навыков и соответствующих им компетенций для успешной коммуникации на иностранном 
языке.
В ходе реализации практического блока занятий рассматриваются наиболее важные и актуальные проблемы 
дисциплины; анализируются, обсуждаются и самостоятельно решаются конкретные ситуационные задачи, обучающиеся 
готовят сообщения на предложенные преподавателем темы, указанные в настоящей программе. 
Реализация программы дисциплины «Иностранный язык» предусматривает использование разнообразных форм и 
методов самостоятельной работы обучающихся, основанных на принципах развивающего образования и создания 
специальной образовательной среды.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме БРС, 
промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена.
Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

25 июня 2021 года, протокол ученого совета 
университета №12
Сертификат №: 16 f1 7b 20 00 01 00 00 03 6a
Срок действия: с 11.05.21г. по 11.05.22г.
Владелец: первый проректор - проректор по 
научно-исследовательской работе
А.Б. Прокофьев

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Код плана 47.06.01(09.00.11)-2021-О-3г-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

47.06.01 Философия, этика и религиоведение

Профиль (программа) Социальная философия

Квалификация (степень) Исследователь. Преподаватель-исследователь

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.01

Институт (факультет) Отдел аспирантуры и докторантуры

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1, 2 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен, реферат

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 905 от 30.07.2014. Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.08.2014 № 33711

Составители:

доктор философских наук, профессор С. И. Голенков

Заведующий кафедройфилософии

доктор философских 
наук, доцент
А. Ю. Нестеров

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры философии.
Протокол №10 от 16.06.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень подготовки 
кадров высшей квалификации
47.06.01 Философия, этика и религиоведение (Социальная философия)  А. Ю. Нестеров



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины - ознакомление обучающихся с основными проблемами в области истории и философии науки, 
формирование философско-методологических установок будущих ученых.
Задачами дисциплины являются:
- систематизация знаний обучающихся об общих проблемах истории и философии науки;
- выработка умения активного использования полученных знаний по истории и философии науки в научных 
исследованиях в процессе подготовки кандидатских диссертаций;
- формирование способности творческого использования методологии и философско-методологических принципов в 
научных исследованиях;
- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в философии и методологии 
науки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений, а также методы генерирования новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях
УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и ограничений
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2 способностью проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и 
философии науки

ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности
ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, 
основные стадии эволюции науки, функции и основания 
научной картины мира
УМЕТЬ: использовать положения и категории философии 
науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на современном этапе ее 
развития

УК-5 способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания 
профессионального и личностного развития, его особенности и 
способы реализации при решении профессиональных задач, 
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда.
УМЕТЬ: формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных особенностей.
ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки результатов деятельности по 
решению профессиональных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 УК-1
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 УК-2
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

3 УК-5

Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Тема 1. Предмет философии науки. Философия о принципах теоретического знания, основные концепции современной 
философии науки (10 час.)
Тема 2. Наука в системе культуры  (8 час.)
Тема 3. Структура научного знания  (8 час.)
Тема 4. Наука как социальный институт  (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Наука в историческом измерении (4 час.)
Наука в измерении социума и культуры (4 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Традиционные
История экономики (4 час.)
Наука в системе культуры  (2 час.)
Структура научного знания  (2 час.)
Наука как социальный институт  (2 час.)
Общетеоретические подходы к социогуманитарному знанию  (2 час.)
Специфика человеческого мира как объекта социально-гуманитарного познания  (2 час.)
Специфика социального и гуманитарного познания  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Реферат: 0 час.
Традиционные
Реферат (0 час.)
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Тема 5. Общетеоретические подходы к социогуманитарному знанию (6 час.)
Тема 6. Специфика человеческого мира как объекта социально-гуманитарного познания  (10 час.)
Тема 7. Специфика социального и гуманитарного познания  (10 час.)
Тема 8. Место и роль СГН на современном этапе истории  (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Наука в структурном измерении  (4 час.)
Специфика человеческого мира как объекта социально-гуманитарного познания  (2 час.)
Специфика социального и гуманитарного познания  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (16 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение дискуссий на семинарских занятиях.
2. Обсуждение и интерпретация оригинальных классических текстов в рамках лекций и практических занятий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2. Практические занятия.
– специальное помещение  для проведения занятий семинарского типа, оснащенное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

4. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Степин, В. С. Философия науки. Общие проблемы  : учеб. для системы послевуз. проф. образования [для аспирантов и 
соискателей учен. степ. канд. наук]. - М..: Гардарики, 2006. - 384 с.
2. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
3. Ивин, А.А. Философия науки : учебное пособие для аспирантов и соискателей / А.А. Ивин, И.П. Никитина. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 557 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3681-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781
4. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Бряник, О.Н. Томюк, Е.П. Стародубцева, Л.Д. Ламберов ; под 
ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2014. - 289 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1142-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275721

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 1. - Самара.: Самарский университет, 
2012. [Ч.] 1. - 333 с.
2. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 2. Хрестоматия. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. [Ч.] 2. - 260 с.
3. Горохов, В. Г. Техника и культура [Текст] : возникновение философии техники и теории техн. творчества в России и 
Германии в конце XIX - нач. XX столетия  : (сравн. а. - М..: Логос, 2010. - 375 с.
4. Нестеров, А. Ю. Семиотические основания техники и технического сознания [Электронный ресурс] : монография. - 
Самара.: Изд-во Самар. гуманитар. акад., 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru/ Открытый ресурс

3 Портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование" http://www.humanities.edu.ru/ Открытый ресурс

4 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ Открытый ресурс
5 Портал "Философия online" http://phenomen.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ Открытый ресурс
7 Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ Открытый ресурс
8 Britannica www.britannica.com/ Открытый ресурс
9 Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ Открытый ресурс

10 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

11 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



По дисциплине «История и философия науки» применяется традиционный тип лекций – информационный, такие лекции 
проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
Практические занятия по дисциплине «История и философия науки» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных 
и законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия по дисциплине «История и философия науки», представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Формы контроля работы обучающегося над курсом: зачёт, реферат, экзамен.
Зачёт выставляется на основании собеседования с обучающимся по темам лекций и семинаров первого блока в зимнюю 
сессию при наличии у обучающегося согласованной в установленном порядке темы реферата, плана работы над 
рефератом и списка литературы по каждому пункту плана.
Реферат пишется обучающимся по теме, согласовываемой с научным руководителем и утверждаемой заведующим 
кафедрой философии.
Реферат состоит из трёх частей: 
1) постановка и разъяснение фундаментальной философской проблемы, разработке которой посвящена та отрасль науки, 
в которой диссертант выполняет исследование; 
2) история конкретной научной дисциплины, отвечающая на вопрос, каким образом и в рамках каких методов 
фундаментальная философская проблема становится перечнем научных задач; 
3) разъяснение той роли, которую призвано сыграть исследование диссертанта в его конкретной научной дисциплине и в 
контексте философии, объяснение философского, общенаучного и узкодисциплинарного характера используемых в 
исследовании методов, способов перехода от объекта к предмету.

Вопросы к кандидатскому экзамену
По Части I «Общие проблемы философии науки»
1.  Основные концепции философии науки (позитивизм, эмпириокритицизм, логический позитивизм, 
фальсификационизм К. Поппера, концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса, теория парадигм Т. Куна 
и др.) 
2.  Предмет философии науки. Проблема статуса науки. Три аспекта бытия науки: наука как система знания, наука как 
познавательная действительность, наука как социальный институт.
3.  Основные гносеологические концепции античности и характер античной науки.
4.  Основные гносеологические философии Нового времени.
5.  Проблемы знания и познания в современной философии. 
6.  Классическая и неклассическая эпистемология в корреляции с классической и неклассической наукой.
7.  Место и роль науки в цивилизациях разного типа. Наука и иные формы освоения мира. Функции науки в жизни 
современного общества.
8.  Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Возникновение дисциплинарно организованного 
знания.
9.  Специфика научного знания и структура научного исследования.
10. Структура эмпирического познания. Методы эмпирического исследования.
11. Структура теоретического познания. Методы теоретического исследования.
12. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного исследования, философские основания 
науки).
13. Проблема истины научного знания.
14. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Интернализм и экстернализм в понимании развития 
науки.
15. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 
Исторические формы трансляции научных знаний. (В том числе применительно к науке специальности аспиранта)
По Части II «Философские проблемы социальных и гуманитарных наук»
1.  Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в античной философии, философии 
нового и новейшего времени).
2.  Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. Дисциплинарная структура 
современного социально-гуманитарного знания. Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, 
гуманитарной науки с системой социально-гуманитарных наук.
3.  Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в изучении социальной реальности. 
(Как данные программы представлены в конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науке).
4.  Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика конкретной сферы 
человеческого мира как объекта конкретного социального, гуманитарного знания).
5.  Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. (Проявление этих характеристик в той 
сфере человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки).
6.  Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере человеческого мира, которая является 
предметом изучения данной науки)
7.  Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов изучаемых данной конкретной 
наукой).
8.  Структура знания о социокультурном мире. Практическое знание и теоретическое знание. 
9.  Субъект познания в социально-гуманитарных науках.
10. Объяснение и понимание. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. 
11. Вера, сомнение, ценности на уровне практического и теоретического знания. Функции ценностей в научном 
познании. (В том числе в знании о данной конкретной сфере человеческой жизни).
12. Аксиологичность, актуальность,



 идиографичность в социальном и гуманитарном познании.
13. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях конкретной науки). 
14. Критическая  методология в социально-гуманитарном познании.
15. Проблема использования количественных и естественнонаучных методов в социально-гуманитарных исследованиях. 
16. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда.
17. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины заключается в формировании у обучающихся способности определять типологические 
характеристики исторического процесса, аксиологические измерения человеческой истории, проблемы модернизации и 
выбора современных цивилизационных ориентиров развития.
Задачи: 
-  формирование знаний о методологических проблемахы исторического познания в современных 
социально-философских трактовках; социально-философских проблемах этногенеза; проблемах типологии истории: 
соотношении цивилизационной и формационной парадигм;
- формирование умений определять типологические характеристики исторического процесса, аксиологические 
измерения человеческой истории;
- формирование навыков анализа, интерпретации и синтеза глобальных проблем современной цивилизации в контексте 
собственного научного исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способность определять 
типологические характеристики 
исторического процесса, 
аксиологические измерения 
человеческой истории, проблемы 
модернизации и выбора 
современных цивилизационных 
ориентиров развития

ЗНАТЬ:
методологические проблемы исторического познания в 
современных социально-философских трактовках; 
социально-философские проблемы этногенеза; проблемы 
типологии истории: соотношение цивилизационной и 
формационной парадигм. УМЕТЬ:
определять типологические характеристики исторического 
процесса, аксиологические измерения человеческой истории 
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа, интерпретации и синтеза глобальных 
проблем современной цивилизации в контексте собственного 
научного исследования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3

Социальная философия, 
Философия культуры, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Социальная философия, 
Философия культуры, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Базовые принципы и способы построения истории философии (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
обсуждение работы Кроче Б. «Теория и история историографии» (2 час.)
Самостоятельная работа: 104 час.
Активные и интерактивные
работа с первоисточниками (104 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
История философии в практике и теории аргументации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
обсуждение работы Анкерсмита Ф.-Р. «Нарративная логика. Семантический анализ языка историков».  (2 час.)
Самостоятельная работа: 140 час.
Активные и интерактивные
работа с первоисточниками (140 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Чтение, конспектирование, анализ и интерпретация текстов  сообразно задачам собственной научной темы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

3. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– специальное помещение для индивидуальных и групповых консультаций, оснащенное презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Грядовой, Д.И. История философии : учебник : [в 3 кн.] / Д.И. Грядовой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - Кн. 1. 
Древний мир. Античность. - 463 с. : ил., табл., схемы - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01592-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302
2. Грядовой, Д.И. История философии : учебник : [в 3 кн.] / Д.И. Грядовой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - Кн. 2. 
Средние века. Возрождение. Новое время. - 454 с. : ил., схемы - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01645-0 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115304
3. Грядовой, Д.И. История философии : учебник : [в 3 кн.] / Д.И. Грядовой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - Кн. 3. 
Европейское Просвещение. Иммануил Кант. - 471 с. : ил., табл., схемы - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02232-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115306

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ойзерман Философия как история философии. - СПб..: Алетейя, 1999. - 447с.
2. Карсавин, Л. П. Философия истории [Текст]. - СПб..: АО"Комплект", 1993. - 351 с.
3. Пивоев, В.М. Философия истории : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 219 с. - 
ISBN 978-5-4458-3478-6 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210653
4. Философия истории [Текст] : антология  : учеб. пособие для гуманитар. вузов. - М..: Аспект-Пресс, 1995. - 351 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru Открытый ресурс

3 Портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование" http://www.humanities.edu.ru Открытый ресурс

4 Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ Открытый ресурс
5 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ Открытый ресурс
6 Портал "Философия online" http://phenomen.ru/ Открытый ресурс
7 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru Открытый ресурс
8 Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ Открытый ресурс
9 Britannica www.britannica.com Открытый ресурс

10 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

11 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа включает работу с первоисточниками: чтение, конспектирование, анализ и интерпретацию 
текстов из списка литературы сообразно задачам собственной научной темы. Самостоятельная работа включает 
формирование списка историко-философской литературы по собственной научной теме. Цель самостоятельной работы 
аспиранта по курсу – понять и использовать сложившуюся в рамках его темы историю аргументации в диссертации. 
Задачи:  выразить свою научную тему, её фрагмент или аспект, в терминах и моделях, соразмерных истории разработки 
этой темы в системе философского знания; отобразить используемые исторические методы в разделе «методология 
работы», в ряде параграфов, посвящённых содержательным моментам работы; оценить возможности и продуктивность 
истории аргументов в контексте собственной научной темы.
Зачет выставляется при удовлетворении следующим критериям:
1) посещение очных занятий, 
2) наличие не менее пяти конспектов первоисточников по списку литературы к курсу, соответствующих научной теме 
аспиранта для промежуточной аттестации и десяти – для итоговой, 
3) корректный письменный ответ более чем на 80% вопросов контрольных тестов, 
4) корректный устный ответ на зачёте на два вопроса из списка вопросов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся системы знаний об управлении образовательными системами и процессами, их 
проектировании и контроле; повышение уровня методической грамотности будущего преподавателя; развитие навыков 
эффективной организации преподавательской деятельности.
Задачи: систематизировать знания об образовательных системах и процессах; познакомить с основными нормативными 
документами управления и обеспечения образовательного процесса; изучить методику и сформировать практические 
навыки проектирования образовательных программ; организовать самостоятельную работу по изучению теории и 
практики управления учебным процессом с использованием литературы по педагогическому менеджменту.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по основным образовательным 
программам высшего 
образования

знать: нормативно-правовые основы преподавательской 
деятельности в системе высшего образования; уметь создавать 
учебно-методические комплексы образовательных программ;
владеть технологией проектирования образовательного 
процесса на уровне высшего образования

ПК-4 Готовность использовать знания 
педагогики и психологии 
высшей школы для решения 
образовательных и 
профессиональных задач в 
области социальной философии

знать тенденции развития, виды и возможности 
инновационных образовательных технологий для решения 
образовательных и профессиональных задач
уметь: разрабатывать методическое сопровождение учебного 
процесса с ориентацией на профессиональное развитие 
обучающегося; 
владеть: культурой научного исследования, осуществляемого в 
целях организации эффективного учебного процесса и 
обоснованного выбора используемых образовательных 
технологий, методов и средств обучения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2

Иностранный язык, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Иностранный язык, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-4

Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Современные подходы к проектированию образовательных программ и процессов  (4 час.)
Методология проектирования основной профессиональной образовательной программы  (6 час.)
Традиционные
Образовательный процесс как динамическая система и объект управления  (4 час.)
Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности  (4 час.)
Интеграция образовательных программ и профессиональных стандартов  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Разработка учебно-методического сопровождения образовательной программы  (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Современные подходы к проектированию образовательных программ и процессов (8 час.)
Описание характеристик управления образовательным процессом (образовательной программой) (8 час.)
Анализ потребностей работодателей региона в профессиональной сфере (8 час.)
Анализ ФГОС профессионального направления подготовки (4 час.)
Анализ ОПОП профессиональных направлений подготовки (4 час.)
Анализ профессиональных стандартов и выбор профессиональных компетенций (4 час.)
Традиционные
Разработка учебно-методического сопровождения образовательной программы  (4 час.)
Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности (4 час.)
Методология проектирования основной профессиональной образовательной программы (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для успешного развития у обучающихся профессиональных, аналитических, творческих способностей, 
самостоятельности, навыков совместной деятельности в курсе дисциплины используются: проблемно-ориентированные 
и контекстные методы обучения, предполагающие ориентацию учебного процесса на действующие нормативные 
документы сферы образования и нормативно-методическое сопровождение образовательной деятельности реальных 
образовательных учреждений, совместное обсуждение существующих в образовании и профессиональной деятельности 
инноваций и проблем, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1. Для проведения занятий лекционного типа:
•   специальные помещения, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Для проведения занятий семинарского типа (практика):
•   специальные помещения, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.;
3. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 
•   специальные помещения, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя..
4. Для самостоятельной работы:
•   специальные помещения, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соловова, Н. В. Инновационные подходы к проектированию и реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования [Электронный ресурс] : мон. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. 
Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. 
в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
3. Шмырёва, Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогическими системами: учебное пособие / Н.А. 
Шмырёва; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 108 с. : - ISBN 978-5-8353-1687-8; [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517
4. 4.   Солнцева, Н.В. Управление в педагогической деятельности : учебное пособие / Н.В. Солнцева. - Москва : Флинта, 
2012. - 115 с. - ISBN 978-5-9765-0861-3; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131
5. Соловова, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
прогр. высш. образования направлений 38.04.02 Менеджмент . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
6. Соловова, Н. В. Управление образовательными системами [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Соловова, Н. В. Процессный подход к управлению методической работой в вузе. - Самара.: Универс групп, 2009. - 300 
с.
2. Компетентностный подход. Инновационные методы и технологии обучения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие. - Самара.: Универс-групп, 2009. - on-line
3. Харченко, Л.Н. Программно-целевое управление региональными образовательными системами: монография / Л.Н. 
Харченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 126 с.: - ISBN 978-5-4460-9574-2; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256685 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256685
4. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства : учебное пособие для 
магистрантов / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-5973-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся следующие виды лекций: 
лекция-презентация – лекция информационного характера, предполагающая объяснения преподавателя с 
иллюстративным изложением материала; лекция с элементами обратной связи – лекция, на которой преподаватель 
производит изложение учебного материала, используя краткие ответы на вопросы, как правило, в начале лекции или в 
начале какого-либо раздела лекции, что предполагает подготовку и самостоятельное изучение обучающимися 
теоретического материала по заявленной преподавателем теме; интерактивная лекция – лекция, на которой изучаемый 
материала представляют обучающиеся в виде докладов по заранее выданным темам (вопросам).
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Практические задания 
рекомендуется выполнять с применением проекционной техники для наглядности изучаемых документов и группового 
отслеживания и обсуждения получаемых результатов работы, для своевременного выявления ошибок и их устранения, 
для демонстрации применения интерактивных технологий во время учебных занятий, выявления их плюсов и минусов. 
Все практические занятия базируются на нормативных документах сферы образования (ФЗ, ФГОС, Порядок 
организации образовательной деятельности…), на документах, сопровождающих образовательную деятельность 
реальных учреждений. Для выполнения практических работ в аудитории, как правило, необходимо предварительно 
повторить материал предыдущей лекции и выполнить запланированную самостоятельную работу по этой теме, так как 
результаты самостоятельной работы являются основанием для выполнения практического задания. Обучающемуся 
необходимо в начале курса ознакомиться с графиком выполнения самостоятельных работ по дисциплине.
При работе над докладами, рефератами и выполнении аналитических работ следует самостоятельно проводить анализ 
поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем доклада не должен превышать 4-5 страниц  печатного текста, 
объем реферата должен быть не менее 15 страниц печатного текста. Результаты запланированных в дисциплине 
аналитических работ, тексты рефератов и докладов должны быть оформлены в соответствии с вузовскими требованиями 
к оформлению текстовых документов (https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf). 
Консультации преподавателя по выполнению самостоятельной работы осуществляется посредством коммуникационного 
взаимодействия обучающегося с преподавателем с помощью мессенджера в личных кабинетах, размещенных в 
информационно-образовательной среде вуза (ssau.ru). Консультации, требующие личной встречи обучающегося с 
преподавателем, а также сдача самостоятельных работ на проверку (КСР) осуществляются на кафедре теории и 
методики профессионального образования в дни и часы, отведенные преподавателем на данный вид работы. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии преподаватель подробно знакомит обучающихся с технологической картой (БРС), 
планирует прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Текущий контроль 
знаний обучающихся завершается на последнем очном занятии, на котором озвучивается количество набранных баллов 
каждым обучающимся за время прохождения дисциплины. Зачет проводится в форме устного ответа на вопрос. 
Результаты сдачи зачета учитываются в балльно-рейтинговой системе при выставлении оценки «зачтено» или «не 
зачтено»
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: развитие научной культуры обучающихся, формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. 
Задачи: ознакомление с методологическими характеристиками, последовательность которых составляет логику 
исследования, изучение базовых основ методологического обоснования проблемы научного исследования, в том числе в 
профессиональной сфере; формирование навыков проведения научного исследования, организации самостоятельной 
научной работы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью самостоятельно 
осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-коммуникацион
ных технологий

знать: базовые принципы и методы организации 
научно-исследовательской деятельности и современные методы 
исследования в профессиональной области 
уметь: применять современные методы исследования в 
самостоятельно осуществляемой научно-исследовательской 
деятельности в соответствующей профессиональной области и 
представлять результаты исследований с использованием 
информационно-коммуникационных технологий
владеть: навыками планирования научного исследования, 
научного предвидения ожидаемых результатов; оценки научной 
и практической значимости ожидаемых результатов 
исследования; формулировки выводов

УК-4 готовностью использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках

знать: методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках
уметь: следовать основным нормам, принятым в научном 
общении на государственном и иностранном языках
владеть: различными методами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществлении профессиональной 
деятельности на государственном и иностранном языках

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Научно-исследовательская деятельность, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Научно-исследовательская деятельность, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



2 УК-4

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Иностранный язык

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Иностранный язык, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности  (2 час.)
Научное исследование как деятельность в сфере науки  (6 час.)
Организация, технология проведения научного исследования  (6 час.)
Современные методы научного исследования  (8 час.)
Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования  (8 час.)
Профессионально-педагогическая деятельность как предмет исследования  (4 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования  (4 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Организация, технология проведения научного исследования  (6 час.)
Современные методы научного исследования  (8 час.)
Обработка, анализ и интерпретация результатов исследования  (8 час.)
Профессионально-педагогическая деятельность как предмет исследования  (4 час.)
Традиционные
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности  (2 час.)
Научное исследование как деятельность в сфере науки  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные и контекстные методы, предполагающие групповое обсуждение существующих в 
образовании и профессиональной деятельности проблем, в том числе научных; решение индивидуальных творческих 
заданий. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Для проведения занятий лекционного типа:
•   специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, оснащенные презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Для проведения занятий семинарского типа (практика):
•   специальные помещения для проведения занятий семинарского типа, оснащенные презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.;
3. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 
•   специальные помещения для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные 
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.
4. Для самостоятельной работы:
•   специальные помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерами с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Педагогические исследования в образовании. - Самара.: Универс-групп, 2004. - 220с.
2. Руднева, Т.И. Педагогика профессионализма [Текст]  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс групп, 2008. - 216 с.
3. Методологические подходы к исследованию проблем в области профессиональной педагогики [Электронный ресурс] : 
[монография. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Деятельность преподавателя вуза: основы профессионализма  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2009. - 380 с.
2. Лихачев, Б. Т. Методологические основы педагогики. - Самара.: Изд-во СИУ, 1998. - 200 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
•   дискуссионные (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с элементами обратной связи) - используются ответы 
обучающихся на вопросы информационного и проблемного характера, организуется свободный обмен мнениями в 
интервалах между логическими разделами лекции;
•   с разбором конкретных ситуаций - на обсуждение выносится не вопрос, а конкретная ситуация (изложение ситуации 
должно быть кратким, но содержать достаточный объем информации для оценки явления и его обсуждения);
•   с элементами самостоятельной работы обучающихся (практическое закрепление знаний путем самостоятельной 
работы над определенным заданием после теоретического изложения материала).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. При работе над докладом и написании научных текстов 
различных жанров следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
доклада не должен превышать 4-5 страниц печатного текста.
Самостоятельная работа проводится как индивидуально, так и в виде групповой работы. Группа (от трех человек) – 
создается для решения поставленной задачи посредством распределения ролей и координации своих взаимодействий и 
трудовых усилий. Группа несет коллективную ответственность за результат проделанной работы. При образовании 
группы важное значение имеют особые психологические и структурные характеристики членов группы, позволяющие 
организовать эффективное взаимодействие индивидов для достижения поставленных задач.
Необходимо отметить, что в процессе выполнения групповых работ по написанию научных текстов разных жанров 
члены группы должны чередовать роли для индивидуальной отработки всех этапов процесса создания научного текста: 
подбор научных источников, разработка композиции текста, подготовка тезисов и доказательственной базы, оформление 
цитат и библиографических сносок, сборка текста, оформление итогового варианта работы согласно требованиям, 
предъявляемым к научному тексту. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется посредством коммуникационного взаимодействия обучающегося с 
преподавателем с помощью мессенджера в личных кабинетах, размещенных в информационно-образовательной среде 
вуза (ssau.ru). Консультации, требующие личной встречи обучающегося с преподавателем, осуществляются на кафедре 
теории и методики профессионального образования в дни и часы, отведенные преподавателем на данный вид работы.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии преподаватель подробно знакомит обучающихся с технологической картой (БРС), 
планирует прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Текущий контроль 
знаний обучающихся завершается на последнем очном занятии, на котором озвучивается количество набранных баллов 
каждым обучающимся за время прохождения дисциплины и выставляется соответствующая оценка «зачтено» или «не 
зачтено». 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – формирование и развитие компетенций, определяющих готовность аспирантов к организации и проведению 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области философских наук, в частности, социальной 
философии.
Задачи: 
– формирование систематизированных профессиональных знаний и представлений о современных способах 
использования информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности;
- формирование систематизированных знаний о современных концепциях общества как организационной формы 
совместной деятельности людей, о социально-философской теории деятельности, проблеме субъекта и объекта 
современной социальной философии.;
-  выработка умения выбирать и применять в профессиональной деятельности современные, научно обоснованные 
методы исследования;
- выработка умения осуществлять социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных символических 
программ мышления, чувствования и поведения людей;
- развитие навыков планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов;
- развитие навыков  анализа, интерпретации и синтеза универсальных законов строения, функционирования и 
саморазвития общества как организационной формы воспроизводства социальности. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью самостоятельно 
осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-коммуникацион
ных технологий

Знать: 
современные способы использования 
информационно-коммуникационных технологий в выбранной 
сфере деятельности Код З1 (ОПК-1)

Уметь: 
выбирать и применять в профессиональной деятельности 
современные, научно обоснованные методы исследования Код 
У1 (ОПК-1)
 
Владеть: 
навыками планирования научного исследования, анализа 
получаемых результатов и формулировки выводов 
Код В1 (ОПК-1)

ПК-2 Способность к анализу 
универсальных законов 
строения, функционирования и 
саморазвития общества как 
организационной формы 
воспроизводства социальности

ЗНАТЬ:
современные концепции общества как организационной формы 
совместной деятельности людей, социально-философскую 
теорию деятельности, проблему субъекта и объекта 
современной социальной философии.
Код З1 (ПК-2)
УМЕТЬ:
осуществлять социально-философский анализ культуры как 
взаимосоотнесенных символических программ мышления, 
чувствования и поведения людей. 
Код У1(ПК-2)
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа, интерпретации и синтеза универсальных 
законов строения, функционирования и саморазвития общества 
как организационной формы воспроизводства социальности 
Код В1 (ПК-2)



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы, 
Методология научных исследований

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Методология научных исследований, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 ПК-2
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Социальная философия, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 18 ЗЕТ
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 5 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 211 час.
Активные и интерактивные
Ознакомление: с планом научно-исследовательской деятельности кафедры на текущий год; с ведущими российскими 
периодическими научными изданиями и научной литературой по проблематике исследования; с научными 
мероприятиями в рамках отчетного периода  (10 час.)
Уточнение плана мероприятий по апробации результатов научно-исследовательской деятельности на отчетный период 
обучения   (6 час.)
Подготовка необходимых материалов для представления результатов научно-исследовательской деятельности: рукописи 
статьи по теме диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень, 
утвержденный ВАК; тезисов выступлений на научных мероприятиях, заявки на участие в научных мероприятиях и др.  
(165 час.)
Апробация результатов научного исследования в ходе участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, 
семинарах, круглых столах и др. мероприятиях по профилю обучения)   (30 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 5 час.
Активные и интерактивные
Контроль самостоятельной работы  (5 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 5 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 211 час.
Активные и интерактивные
Ознакомление: с планом научно-исследовательской деятельности института на текущий год; с ведущими российскими 
периодическими научными изданиями и научной литературой по смежным областям исследования; с научными 
мероприятиями в рамках отчетного периода  (10 час.)
Уточнение плана мероприятий по апробации результатов научно-исследовательской деятельности на отчетный период 
обучения   (6 час.)
Подготовка необходимых материалов для представления результатов научно-исследовательской деятельности: рукописи 
статьи по теме диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень, 
утвержденный ВАК; тезисов выступлений на научных мероприятиях, заявки на участие в научных мероприятиях и др.  
(165 час.)
Апробация результатов научного исследования в ходе участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, 
семинарах, круглых столах и др. мероприятиях по профилю обучения)   (30 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 5 час.
Активные и интерактивные
Контроль самостоятельной работы  (5 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 5 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 211 час.
Активные и интерактивные
Ознакомление: с планом научно-исследовательской деятельности института на текущий год; с ведущими российскими 
периодическими научными изданиями и научной литературой по смежным областям исследования; с научными 
мероприятиями в рамках отчетного периода  (10 час.)
Уточнение плана мероприятий по апробации результатов научно-исследовательской деятельности на отчетный период 
обучения   (6 час.)
Подготовка необходимых материалов для представления результатов научно-исследовательской деятельности: рукописи 
статьи по теме диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень, 
утвержденный ВАК; тезисов выступлений на научных мероприятиях, заявки на участие в научных мероприятиях и др.  
(165 час.)
Апробация результатов научного исследования в ходе участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, 
семинарах, круглых столах и др. мероприятиях по профилю обучения)   (30 час.)



Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 5 час.
Активные и интерактивные
Контроль самостоятельной работы  (5 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме индивидуальных консультаций аспирантов с научным 
руководителем.
 Активные обучающие технологии реализуются в форме: выполнения индивидуального плана работы аспиранта.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Самостоятельная работа:
- специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную среду Самарского 
университета.

2.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– специальное помещение для индивидуальных и групповых консультаций, оснащенное презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лапаева, М.Г. Методология научных исследований : учебное пособие для аспирантов / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 249 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1791-3 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476
2. Степин, В. С. Философия науки. Общие проблемы  : учеб. для системы послевуз. проф. образования [для аспирантов и 
соискателей учен. степ. канд. наук]. - М..: Гардарики, 2006. - 384 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Алексеев, Ю. В. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации)  : общая методология, 
методика подготовки и оформления : Учебное пособие для вузов. - М..: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. - 
120 с.
2. Аристер, Н. И. Управление диссертационным советом  : практ. пособие. - М..: Инфра-М, 2010. - 464 с.
3. Волков, Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление  : практ. пособие. - М..: Гардарики, 2005. - 185 с.
4. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации  : Учебное пособие по развитию навыков письменной речи. - М..: 
Флинта, Наука, 2003. - 288с.
5. 6.   Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. 
Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-06270-0.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/organizaciya-samostoyatelnoy-raboty-studenta-411454

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru Открытый ресурс

3 Портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование" http://www.humanities.edu.ru Открытый ресурс

4 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ Открытый ресурс
5 Портал "Философия online" http://phenomen.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru Открытый ресурс
7 Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ Открытый ресурс
8 Britannica www.britannica.com Открытый ресурс
9 Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ Открытый ресурс

10 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

11 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

8 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основной формой деятельности аспирантов при осуществлении научно-исследовательской деятельности является 
самостоятельная работа с консультациями у научного руководителя, обсуждением основных этапов исследования, 
апробации и представления результатов научно-исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа аспирантов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в рамках формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 
    Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности аспирантов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки “двойной подготовки” - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренной рабочей программой дисциплины;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.

Виды самостоятельной работы.
- для овладения знаниями: ознакомление с планами научно-исследовательской деятельности кафедры, института и 
университета; изучение отечественных и зарубежных научных изданий по историческим наукам и смежной 
проблематике; работа со справочной литературой и нормативными документами; изучение библиографических баз 
данных по научной периодике в сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: формирование и уточнение плана мероприятий по апробации результатов 
научно-исследовательской деятельности на отчетный период обучения; 
- для формирования умений и навыков: подготовка тезисов выступлений (докладов) на научных мероприятиях; 
апробация результатов научно-исследовательской деятельности на научных мероприятиях; подготовка научных 
публикаций (3 статьи за период обучения в аспирантуре) по теме диссертационного исследования в рецензируемых 
научных изданиях, включенных в перечень, утвержденный ВАК. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
1.  Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в области научного исследования, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает возможность вести научную 
деятельность в иноязычной среде.
Задачи:
1.  Развитие навыков академической коммуникации во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 
письмо).
2.  Развитие коммуникативно-когнитивной автономии аспирантов для осуществления самостоятельной работы по 
повышению уровня владения иностранным языком для академических целей, а также для осуществления научной и 
профессиональной деятельности на иностранном языке.
3.  Овладение нормами иноязычного этикета в научной сфере.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к самостоятельному 
исследованию природы 
социально-философского 
познания, его места и роли в 
системе обществознания; 
способа существования 
социальной действительности, 
связи и соподчинения 
социального и природного, а 
также к представлению 
результатов исследования 
научному сообществу

ЗНАТЬ: концептуальный статус социальной философии, 
методологические функции социальной философии в системе 
современного обществознания, основные этапы развития 
социально-философской мысли, сущность и существование 
социальной реальности как предметообразу-ющую проблему 
социальной философии. 
УМЕТЬ:
формулировать цели, ставить задачи и представлять результаты 
собственного научного исследования в контексте 
методологических функций социальной философии в системе 
современного обществознания. 
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа, интерпретации и синтеза природы 
социально-философского познания, его места и роли в системе 
обществознания; способа существования социальной 
действительности, связи и соподчинения социального и 
природного.

УК-4 готовностью использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках

1.Знать: 
методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках;
стилистические особенности представления результатов 
научной деятельности в устной и письменной форме на 
государственном и иностранном языках

2.Уметь: 
следовать основным нормам, принятым в научном общении на 
государственном и иностранном языках

3.Владеть: навыками анализа научных текстов на 
государственном и иностранном языках;
навыками критической оценки эффективности различных 
методов и технологий научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках;
различными методами, технологиями и типами коммуникаций 
при осуществлении профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном языках.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Социальная философия, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы

Социальная философия, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 УК-4

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Иностранный язык, 
Методология научных исследований

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Подготовка презентаций, использование визуальных и видеоматериалов (4 час.)
Традиционные
Виды, типы и формы проведения  презентации (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Академическая карьера и формы научной коммуникации  (4 час.)
Участие в научной конференции  (4 час.)
Традиционные
Научные  публикации  (статьи, тезисы, авторефераты диссертаций) (4 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Критический подход к анализу  научной литературы   (2 час.)
Критический подход к анализу  научной литературы   (2 час.)
Традиционные
Написание сопроводительного письма  (4 час.)
Написание резюме  (2 час.)
Написание эссе  (2 час.)
Виды и структура научных публикаций  (2 час.)
Аннотация  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Технология интерактивного коллективного взаимодействия (собеседование, групповое обсуждение презентации 
доклада по проекту);
2.  Технология проблемного обучения (эссе, проект);
3.  Встречи, мастер-классы иностранных и отечественных экспертов и специалистов в области академической 
коммуникации.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Практические занятия:
Корпус № 22, этаж № 3, № 305, специальное помещение  для проведения занятий семинарского типа, оборудованное 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска на колесах, компьютер 
“процессор IntelCeleronN3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” –15шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
2.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Корпус № 22, этаж № 3, № 305, специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска на 
колесах, компьютер “процессор IntelCeleronN3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” –15шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
3.  Самостоятельная работа:
Корпус № 22в, этаж № 1, Л-20,  помещение для самостоятельной работы, оборудованное мебелью для самостоятельной 
работы (49 посадочных мест): столы, стулья для обучающихся; компьютер Lenovo“процессор Intel(R) Celeron(R) 
CPUN3050@1.60GHz1.60GHz 4 ГБ , 465,76 ГБ HDD” – 5 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С") ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Armer, T. Cambridge English for Scientists [Текст] : [student`s book with 2 Audio CDs : intermediate to uppe intermediate 
level (B1-B2)]. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2012. - 128 p.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Открытый ресурс
11 Открытый ресурс
12 Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к практическому занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать, перевести 
на русский язык и выучить заданный материал, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать у аспирантов систему психолого-педагогических знаний, умений и навыков для эффективного 
выполнения функциональных обязанностей преподавателей высшей школы.
Задачи: систематизировать психологические знания об общих и индивидуально-типологических различиях в развитии и 
саморазвитии когнитивной, мотивационной, эмоциональной, волевой, поведенческой и других сферах личности 
студента, об особенностях адаптации к обучению в вузе; изучить педагогические и психологические основы обучения в 
высшей школы; сформировать навыки принятия педагогически целесообразных решений с учетом 
индивидуально-психологических особенностей студентов; проанализировать особенности протекания 
учебно-познавательной деятельности студентов и  рассмотреть условия ее интенсификации; сформировать умения 
решать педагогические задачи в условиях образовательного пространства высшей школы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по основным образовательным 
программам высшего 
образования

знать: закономерности и механизмы организации учебного 
процесса в вузе; особенности протекания и способы 
активизации учебно-познавательной деятельности студентов;
уметь: выбирать адекватные способы планирования и 
проведения учебных занятий в вузе; давать психологическую 
характеристику личности, студенческой группе; 
организовывать эффективную работу в малых группах;
владеть: навыками организации учебного процесса в вузе с 
учетом его психолого-педагогических закономерностей.

ПК-4 Готовность использовать знания 
педагогики и психологии 
высшей школы для решения 
образовательных и 
профессиональных задач в 
области социальной философии

знать: психологические особенности деятельности студентов и 
преподавателей вуза;
уметь: активизировать познавательную деятельность студентов, 
интерпретировать их психические состояния;
владеть: средствами педагогической деятельности для решения 
образовательных и профессиональных задач в области 
социальной философии. 

УК-5 способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

знать: содержание процесса целеполагания профессионального 
и личностного развития, особенности способы реализации при 
решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда;
уметь: формулировать цели личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, исходя из тенденций 
развития области профессиональной деятельности, этапов 
профессионального роста, индивидуально-личностных 
особенностей;
владеть: способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2
Иностранный язык, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Иностранный язык, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-4 Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 УК-5
История и философия науки, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
История и философия науки, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся  (4 час.)
Традиционные
Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей школе  (4 час.)
Психологический анализ деятельности студентов  (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Влияние индивидуально-типологических особенностей обучающихся на успешность обучения в вузе  (4 час.)
Развитие мотивационной сферы в студенческом возрасте. Мотивация учебной деятельности студентов. Деятельность 
преподавателя по формированию внутренних мотивов учебной деятельности у студентов и созданию положительного 
эмоционального настроя в учебном процессе  (4 час.)
Социально-психологическая структура студенческой группы. Преподаватель высшей школы как субъект управления 
групповой динамикой  (4 час.)
Традиционные
Методы, средства и формы обучения в вузе  (4 час.)
Методы активизации познавательной деятельности студентов  (4 час.)
Психологические особенности личности студента и преподавателя высшей школы. Типологии личности  (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Влияние эмоциональных процессов на эффективность учебной деятельности обучающихся.  Волевая регуляция 
поведения и деятельности обучающихся  (4 час.)
Средства, методы и формы педагогического воздействия на личность обучающегося  (4 час.)
Психологические особенности деятельности преподавателя высшей школы (4 час.)
Психология эффективного взаимодействия преподавателей и студентов в современном вузе  (4 час.)
Традиционные
Изучение теоретического материала по теме «Объект, предмет, цели и задачи педагогики высшей школы. 
Категориальный аппарат педагогики высшей школы, ее функции»  (4 час.)
Изучение теоретического материала по теме «Современные образовательные технологии в вышей школе. 
Психолого-педагогические особенности применения активных методов обучения в вузе»  (4 час.)
Изучение теоретического материала по теме «Приемы активизации познавательных процессов студентов»  (4 час.)
Изучение теоретического материала по теме «Методы и приемы формирования профессиональной направленности 
личности студента»  (4 час.)
Изучение теоретического материала по теме «Оптимизация параметров социально-психологического состояния учебной 
студенческой группы. Развитие потенциала личности студента, включенной в учебную студенческую группу»  (4 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, решение тестов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
 
2. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную среду Самарского университета.
 
3.Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованной учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Практические занятия:
- специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 4.   Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - Москва : Логос, 2012. 
- 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
2. Никулина, И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы  : учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 163 с.
3. Никулина, И. В. Педагогическая конфликтология [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line
4. Педагогика и психология высшей школы  : учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 544с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы  : учебное пособие [для вузов]. - Москва.: Логос, 2013. - 466 
с.
2. 1.   Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 446 
с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
3. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей школе : учебное пособие / Г.А. 
Засобина, Т.А. Воронова, И.И. Корягина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 231 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-3743-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
4. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма : учебник / В.Д. Самойлов. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 207 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02416-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168
5. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : [учеб. для вузов]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 621 с.
6. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы  : [учеб. пособие для слушателей системы 
подгот. и повышения квалиф. преподавателей]. - М..: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 423 с.
7. Деятельность преподавателя вуза: основы профессионализма [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2009. - 379 с.
8. Педагогика и психология высшей школы  : Учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 512 с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 База данных Questel Orbit компании Questel Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1730-01024

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. При работе над докладами и выполнении аналитических 
работ следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем доклада должен не 
превышать 4-5 страниц  печатного текста.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. 
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения психолого-педагогических проблем в профессиональной области. 
Консультации, требующие личной встречи обучающегося с преподавателем, осуществляются на кафедре теории и 
методики профессионального образования в дни и часы, отведенные преподавателем на данный вид работы.
Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку  качества получаемых обучающимися знаний, 
умений и освоенных компетенций по всем изучаемым  темам. Проводятся следующие виды текущего контроля: 
словарная, терминологическая работа; проверка терминологического словаря по изученным темам; использование 
тестовых заданий; собеседование по темам; мозговой штурм; эссе;  обзор научных статей; разработка и защита  проекта; 
кейсы.  Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета с оценкой. При подготовке к зачету 
необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)



Цель – формирование и развитие компетенций, определяющих готовность и способность аспирантов к подготовке 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 09.00.11 – Социальная философия.
Задачи: 
– формирование систематизированных знаний о методах критического анализа и оценки современных научных 
достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач;
– формирование систематизированных знаний о методах научно-исследовательской деятельности;
– формирование систематизированных знаний об особенности представления результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме;
- формирование систематизированных знаний о методах и технологиях научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках;
- формирование систематизированных знаний о стилистических особенностях представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном языках; – формирование 
систематизированных знаний базовые принципы и методы организации научно-исследовательской деятельности и 
современные методы исследования в профессиональной области;
– формирование систематизированных знаний концептуального статуса социальной философии, методологических 
функций социальной философии в системе современного обществознания, основных этапов развития 
социально-философской мысли, сущности и существования социальной реальности как предметообразующей проблемы 
социальной философии;
 – формирование систематизированных знаний современных концепций общества как организационной формы 
совместной деятельности людей, социально-философской теории деятельности, проблемы субъекта и объекта 
современной социальной философии;
– формирование систематизированных знаний о методологических проблемах исторического познания в современных 
социально-философских трактовках; о социально-философских проблемах этногенеза; о проблемах типологии истории: 
соотношении цивилизационной и формационной парадигм;
– выработка умений анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; при решении исследовательских и 
практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 
ограничений;
– выработка умений использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов 
и явлений;
– выработка умений осуществлять личностный выбор в процессе работы в исследовательских коллективах, оценивать 
последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом;
– выработка умений следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном 
языках;
– выработка умений применять современные методы исследования в самостоятельно осуществляемой 
научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области и представлять результаты 
исследований с использованием информационно-коммуникационных технологий;
– выработка умений формулировать цели, ставить задачи и представлять результаты собственного научного 
исследования в контексте методологических функций социальной философии в системе современного обществознания;
– выработка умений осуществлять социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных символических 
программ мышления, чувствования и поведения людей;
– выработка умений определять типологические характеристики исторического процесса, аксиологические измерения 
человеческой истории; 
– развитие навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
– развитие навыков анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития, при работе по решению научных и 
научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах;
– развитие навыков владения технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач;
 – развитие навыков анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; 
– развитие навыков критической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках;
– развитие навыков владения различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 
профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках;
– развитие навыков планирования научного исследования, научного предвидения ожидаемых результатов; оценки 
научной и практической значимости ожидаемых результатов исследования; формулировки выводов;
– развитие навыков анализа, интерпретации и синтеза природы социально-философского познания, его места и роли в 
системе обществознания; способа существования социальной действительности, связи и соподчинения социального и 
природного;
– развитие навыков анализа, интерпретации и синтеза универсальных законов строения, функционирования и 
саморазвития общества как организационной формы воспроизводства социальности; 
– развитие навыков анализа, интерпретации и синтеза глобальных проблем современной цивилизации в контексте 
собственного научного исследования.



1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью самостоятельно 
осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-коммуникацион
ных технологий

ЗНАТЬ:
базовые принципы и методы организации 
научно-исследовательской деятельности и современные методы 
исследования в профессиональной области 
Код З1 (ОПК-1)
УМЕТЬ:
применять современные методы исследования в 
самостоятельно осуществляемой научно-исследовательской 
деятельности в соответствующей профессиональной области и 
представлять результаты исследований с использованием 
информационно-коммуникационных технологий
Код У1 (ОПК-1)
ВЛАДЕТЬ:
навыками планирования научного исследования, научного 
предвидения ожидаемых результатов; оценки научной и 
практической значимости ожидаемых результатов 
исследования; формулировки выводов
Код У1 (ОПК-1)

ПК-1 Способность к самостоятельному 
исследованию природы 
социально-философского 
познания, его места и роли в 
системе обществознания; 
способа существования 
социальной действительности, 
связи и соподчинения 
социального и природного, а 
также к представлению 
результатов исследования 
научному сообществу

ЗНАТЬ: концептуальный статус социальной философии, 
методологические функции социальной философии в системе 
современного обществознания, основные этапы развития 
социально-философской мысли, сущность и существование 
социальной реальности как предметообразующую проблему 
социальной философии. 
Код З1(ПК-1)
УМЕТЬ:
формулировать цели, ставить задачи и представлять результаты 
собственного научного исследования в контексте 
методологических функций социальной философии в системе 
современного обществознания. 
Код У1(ПК-1)
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа, интерпретации и синтеза природы 
социально-философского познания, его места и роли в системе 
обществознания; способа существования социальной 
действительности, связи и соподчинения социального и 
природного.
Код В1 (ПК-1)

ПК-2 Способность к анализу 
универсальных законов 
строения, функционирования и 
саморазвития общества как 
организационной формы 
воспроизводства социальности

ЗНАТЬ:
современные концепции общества как организационной формы 
совместной деятельности людей, социально-философскую 
теорию деятельности, проблему субъекта и объекта 
современной социальной философии.
Код З1 (ПК-2)
УМЕТЬ:
осуществлять социально-философский анализ культуры как 
взаимосоотнесенных символических программ мышления, 
чувствования и поведения людей. 
Код У1(ПК-2)
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа, интерпретации и синтеза универсальных 
законов строения, функционирования и саморазвития общества 
как организационной формы воспроизводства социальности 
Код В1 (ПК-2)



ПК-3 Способность определять 
типологические характеристики 
исторического процесса, 
аксиологические измерения 
человеческой истории, проблемы 
модернизации и выбора 
современных цивилизационных 
ориентиров развития

ЗНАТЬ:
методологические проблемы исторического познания в 
современных социально-философских трактовках; 
социально-философские проблемы этногенеза; проблемы 
типологии истории: соотношение цивилизационной и 
формационной парадигм
Код З1 (ПК-3)
УМЕТЬ:
определять типологические характеристики исторического 
процесса, аксиологические измерения человеческой истории 
Код У1(ПК-3)
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа, интерпретации и синтеза глобальных 
проблем современной цивилизации в контексте собственного 
научного исследования
Код В1 (ПК-3)

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

Знать: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений, а также методы генерирования новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях Код З1(УК-1)
Уметь: анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов Код У1 (УК-1);
при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и ограничений Код У2 (УК-1)
Владеть: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, 
в том числе в междисциплинарных областях Код В1 (УК-1);
навыками критического анализа и оценки современных 
научных достижений и результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях Код В2 (УК-1)

УК-2 способностью проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и 
философии науки

Знать: методы научно-исследовательской деятельности Код 
З1(УК-2);
Уметь: использовать положения и категории философии науки 
для анализа и оценивания различных фактов и явлений Код 
У1(УК-2)
Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на современном этапе ее 
развития Код В1(УК-2)

УК-3 готовностью участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских коллективов 
по решению научных и 
научно-образовательных задач

Знать: особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при работе в 
российских и международных исследовательских коллективах 
Код З1(УК-3)
Уметь: 
осуществлять личностный выбор в процессе работы в 
российских и международных исследовательских коллективах, 
оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой, коллегами и обществом Код 
У2(УК-3)
Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих при работе по решению научных и 
научно-образовательных задач в российских или 
международных исследовательских коллективах Код В1(УК-3);
технологиями оценки результатов коллективной деятельности 
по решению научных и научно-образовательных задач, в том 
числе ведущейся на иностранном языке Код В2(УК-3).



УК-4 готовностью использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках

ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках
Код З1(УК-4)
ЗНАТЬ: стилистические особенности представления 
результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме на государственном и иностранном языках
Код З2(УК-4)
УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном 
общении на государственном и иностранном языках
Код У1(УК-4)
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных текстов на 
государственном и иностранном языках
Код В1(УК-4)
ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности 
различных методов и технологий научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках
Код В2(УК-4)
ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществлении профессиональной 
деятельности на государственном и иностранном языках
Код В3(УК-4)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы

Научно-исследовательская деятельность, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы, 
Методология научных исследований, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 ПК-1 Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы

Социальная философия, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

3 ПК-2 -

Социальная философия, 
Научно-исследовательская деятельность, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



4 ПК-3 -

История философии, 
Социальная философия, 
Философия культуры, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

5 УК-1 История и философия науки

История и философия науки, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

6 УК-2 История и философия науки

История и философия науки, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

7 УК-3 Иностранный язык

Иностранный язык, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

8 УК-4 Иностранный язык

Иностранный язык, 
Методология научных исследований, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 114 ЗЕТ
Объём дисциплины: 21,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 25 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 749 час.
Активные и интерактивные
Определение темы научно-квалификационной работы (диссертации)  (10 час.)
Обоснование актуальности темы научного исследования  (10 час.)
Составление индивидуального учебного плана аспиранта  (10 час.)
Разработка предварительного плана научно-квалификационной работы (диссертации)  (24 час.)
Поиск и реферирование специальной литературы и опубликованных источников по теме диссертации. Формирование 
предварительного библиографического списка по направлению исследования  (695 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 25 час.
Активные и интерактивные
Контроль самостоятельной работы (25 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 17,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 610 час.
Активные и интерактивные
Анализ степени изученности проблемы, исследуемой в научно-квалификационной работе (150 час.)
Формулирование цели исследования  (20 час.)
Постановка задач исследования  (10 час.)
Выявление и классификация источников по теме исследования  (150 час.)
Критический анализ существующих подходов к решению поставленных задач  (100 час.)
Определение возможных методологических подходов к решению поставленных в диссертации задач  (50 час.)
Определение категориально-понятийного аппарата исследования  (50 час.)
Написание первой главы научно-квалификационной работы  (80 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Контроль самостоятельной работы (20 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 19 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 25 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 659 час.
Активные и интерактивные
Формирование источниковой базы научно-квалификационной работы  (120 час.)
Работа с историческо-философскими источниками в архивах, музеях, библиотеках  (520 час.)
Уточнение методологического инструментария исследования  (19 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 25 час.
Активные и интерактивные
Контроль самостоятельной работы (25 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 11 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 378 час.
Активные и интерактивные
Работа с историческо-философскими источниками в архивах, музеях, библиотеках (200 час.)
Концептуальный анализ различных видов источников  (69 час.)
Уточнение понятийного инструментария исследования  (32 час.)
Написание второй главы научно-квалификационной работы  (77 час.)



Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Контроль самостоятельной работы (18 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 30 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 25 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 1 055 час.
Активные и интерактивные
Завершение формирования источниковой базы исследования  (50 час.)
Работа с историческо-философскими источниками в архивах, музеях, библиотеках (580 час.)
Систематизация, анализ и обобщение собранных материалов  (150 час.)
Написание третьей главы научно-квалификационной работы  (275 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 25 час.
Активные и интерактивные
Контроль самостоятельной работы (25 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 15 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 520 час.
Активные и интерактивные
Формулирование основных положений научно-квалификационной работы, написание «Введения» и «Заключения»  (155 
час.)
Оформление текста научно-квалификационной работы (диссертации)  (300 час.)
Подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 (65 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Контроль самостоятельной работы (20 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме собеседования. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Самостоятельная работа:
- специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную среду Самарского 
университета.

2.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– специальное помещение для индивидуальных и групповых консультаций, оснащенное презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лапаева, М.Г. Методология научных исследований : учебное пособие для аспирантов / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 249 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1791-3 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476
2. Степин, В. С. Философия науки. Общие проблемы  : учеб. для системы послевуз. проф. образования [для аспирантов и 
соискателей учен. степ. канд. наук]. - М..: Гардарики, 2006. - 384 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Алексеев, Ю. В. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации)  : общая методология, 
методика подготовки и оформления : Учебное пособие для вузов. - М..: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. - 
120 с.
2. Аристер, Н. И. Управление диссертационным советом  : практ. пособие. - М..: Инфра-М, 2010. - 464 с.
3. Волков, Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление  : практ. пособие. - М..: Гардарики, 2005. - 185 с.
4. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации  : Учеб. пособ. по развитию навыков письменной речи. - М..: 
Флинта,Наука, 2002. - 288с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru Открытый ресурс

3 Портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование" http://www.humanities.edu.ru Открытый ресурс

4 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ Открытый ресурс
5 Портал "Философия online" http://phenomen.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru Открытый ресурс
7 Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ Открытый ресурс
8 Britannica www.britannica.com Открытый ресурс
9 Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ Открытый ресурс

10 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

11 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

7 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

8 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) по специальности 09.00.11 – Социальная философия 
является завершающим этапом в подготовке высококвалифицированного специалиста – исследователя, 
преподавателя-исследователя. Она представляет собой логически завершенную, самостоятельную 
научно-исследовательскую работу, обладающую научной новизной и содержащей решение задачи, имеющей значение 
для развития соответствующей отрасли знаний. 
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна носить самостоятельный характер, что предполагает ее 
оригинальность, самостоятельность осуществления исследования. Следует помнить, что любые формы заимствования 
ранее полученных научных результатов без ссылки на автора и источник, а также цитирование без ссылки на 
соответствующее научное издание не допускаются. Авторское право в нашей стране охраняется Законом Российской 
Федерации «Об авторском праве и смежных правах». 
Научно-квалификационная работа должна характеризоваться логической завершенностью, что подразумевает 
целостность и внутреннее единство работы, взаимосвязанность целей, задач, методологии, структуры, результатов и 
основных положений исследования. Работа должна отличаться научной новизной, что означает постановку и решение 
проблемы, которая еще не получила достаточного освещения в научной литературе.
Подготовка научно-квалификационной работы осуществляется в течение всего срока обучения. 
Научно-исследовательская работа над диссертацией делится на несколько этапов: 
1)  определение темы научно-квалификационной работы (диссертации); обоснование актуальности темы научного 
исследования; составление индивидуального учебного плана аспиранта; разработка предварительного плана 
научно-квалификационной работы (диссертации); поиск и реферирование специальной литературы и опубликованных 
источников по теме диссертации; формирование предварительного библиографического списка по направлению 
исследования.
2)  анализ степени изученности проблемы, исследуемой в научно-квалификационной работе; формулирование цели 
исследования; постановка задач исследования; выявление и классификация источников по теме исследования; 
критический анализ существующих подходов к решению поставленных задач; определение возможных 
методологических подходов к решению поставленных в диссертации задач; определение категориально-понятийного 
аппарата исследования; написание введения к научно-квалификационной работе;
3)  формирование источниковой базы научно-квалификационной работы; работа с историческими источниками в 
архивах, музеях, библиотеках; уточнение методологического инструментария исследования; написание первой главы 
научно-квалификационной работы; 
4)  источниковедческий анализ различных видов источников; уточнение понятийного инструментария исследования; 
написание второй главы научно-квалификационной работы; 
5)  завершение формирования источниковой базы исследований; систематизация, анализ и обобщение собранных 
материалов; написание третьей главы научно-квалификационной работы; написание «Заключения»;
6)  формулирование основных положений научно-квалификационной работы; оформление текста 
научно-квалификационной работы (диссертации); подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации).
При выборе темы учитываются ее актуальность, соответствие специализации и планам работы кафедры, института и 
университета, а также научные и практические интересы аспиранта. При выборе темы прежде всего следует выявить 
степень её изученности: определить, являлось ли данное событие или явление предметом научных дискуссий, какие 
аспекты темы до сих пор не нашли отражения в исторической литературе, какие точки зрения на проблему 
высказывались прежде. На этом этапе важно установить хронологические и проблемные рамки диссертационного 
исследования.
Предварительный план диссертации составляется на начальной стадии работы. Изучение исследовательской литературы 
дает возможность предварительно продумать содержание работы, определить ее основную цель, а также те задачи, 
решение которых должно последовательно, шаг за шагом, привести к достижению цели. Это позволяет разработать 
структуру будущей работы: каждой из поставленных задач исследования должен соответствовать раздел или подраздел 
работы – глава или параграф. 
Самостоятельной исследовательской работе должно предшествовать внимательное изучение трудов предшественников. 
Поэтому, выбрав тему диссертации, следует приступить к изучению научной литературы. Эту работу целесообразно 
начать с определения круга литературы, которая будет необходима автору для написания работы – то есть с составления 
библиографии по теме исследования. Поиск необходимой литературы будет во многом облегчен, если воспользоваться 
библиографическими указателями, а также справочными изданиями.
Библиографический материал необходимо классифицировать по проблемам. Рекомендуем выделить такие разделы: 1) 
теоретико-методологические исследования; 2) опубликованные исторические источники; 3) специальная литература 
(здесь классификацию можно делать по темам). 
Следующим этапом подготовки научно-квалификационной



 работы является сбор материала: выявление опубликованных источников, поиск документов в архивах, музеях, 
рукописных отделах библиотек. Путь поиска в каждом случае индивидуален и зависит от выбранной темы научной 
работы. Для работы в архивных фондах и музеях необходимо заблаговременно оформить допуск к работе. 
Написание научной работы рекомендуется начинать с ее основной части. Введение и заключение обычно пишутся на 
заключительном этапе работы, поскольку написание этих разделов требует высокого уровня теоретического обобщения.
В научно-квалификационной работе следует выделить несколько глав. Как правило, в главах рассматриваются крупные 
проблемы. Глава может состоять из параграфов, в которых анализируются более частные вопросы. Главы и параграфы 
должны иметь заглавия, отражающие суть проблемы. Название ни одной главы или параграфа не должно совпадать с 
названием работы в целом – это является грубейшей ошибкой. При написании глав изложение следует строить по 
следующей схеме: постановка вопроса, рассмотрение проблемы, итоги и выводы. Особое внимание следует уделить 
системе доказательств (аргументации). 
Научно-квалификационная работа должна строиться на анализе первоисточников и критическом отношении к оценкам, 
которые содержит историческая литература. Каждый параграф и каждая глава должны заканчиваться 
аргументированными выводами, подводящими итог исследованию вопроса. Выводы должны носить обобщающий 
характер. Текст выводов по параграфам не должен дословно повторяться в выводах по главам. То же самое относится и к 
тексту заключения всей работы. Научная квалификационная работа должна быть написана с соблюдением норм 
литературного языка. 
Научно-квалификационная работа должна содержать следующие структурные элементы: 
- титульный лист; 
- содержание;
- введение, где характеризуется актуальность темы исследования, объект и предмет, хронологические и территориальные 
рамки исследования, содержится оценка степени разработанности темы исследования, постановка целей и задач 
исследования, характеристика источниковой базы исследования, обосновывается выбор методологии и методов 
исследования, а также формулируются положения, выносимые на защиту, характеризуется научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость исследования, степень достоверности и апробация работы, ее структура;
- основная часть исследования, которая делится на главы и параграфы (глав должно быть не менее двух; если глава 
делится на параграфы, она должна содержать не менее двух параграфов);
- заключение, содержащее основные выводы исследования;
- список источников и литературы. 
При необходимости работа может также содержать приложения, включающее в себя ранее неизвестные источники 
(фрагменты из источников), картографические и иные визуальные материалы, таблицы статистических данных и т.д. 
Во «Введении» к научно-квалификационной работе должны быть охарактеризованы актуальность темы исследования, 
объект и предмет исследования, хронологические и территориальные рамки исследования, степень разработанности 
темы исследования, цели и задачи работы, источниковая база исследования, методология и методы исследования, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, степень достоверности исследования; должны 
быть приведены краткие сведения об апробации исследования и о его структуре, а также должны содержаться 
«Положения, выносимые на защиту». 
Актуальность темы исследования, в первую очередь, определяется научно-познавательными потребностями – её 
значимостью для уточнения исторических знаний, нового видения каких-либо исторических явлений. При обосновании 
актуальности исследования можно остановиться на следующих моментах:
- причины, по которым данная проблема привлекает внимание исследователей;
- недостаточность освещения данного вопроса в научной литературе;
- важность изучения данного вопроса для решения более широкой научной проблемы. 
Объект и предмет исследования. Объект исследования – это конкретный фрагмент реальности, подвергающийся 
изучению: социальные институты, исторические явления, процессы и т.п. Предмет исследования – наиболее 
существенные стороны или свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно значим для решения задач 
исследования. 
Хронологические и территориальные рамки исследования должны быть определены достаточно четко, чтобы исключить 
возможные вопросы и нарекания при защите диссертации. Хронологические рамки работы могут определяться с 
точностью до года (например, 1861-1917 гг.), до десятилетия (1730-1750-е гг.) или еще более широко (например, вторая 
половина XVI – начало ХХ вв.).
Степень разработанности темы исследования. Для того, чтобы квалифицированно определить ту проблему, которая будет 
решаться в научном исследовании, необходимо определить степень изученности выбранной темы в научной литературе. 
В историографическом обзоре следует указать, в работах каких авторов (как отечественных, так и зарубежных, как 
современных, так и работавших в прошлом) исследовались поставленные в диссертации вопросы. Следует показать 
положительные результаты, которых достигли исследователи-предшественники, а также



 выявить «белые пятна», указать недостаточно разработанные аспекты темы, дискуссионные проблемы. Задача 
заключается в том, чтобы выделить важнейшие этапы разработки темы, определить, какие подходы к ее изучению 
применялись в прошлом и настоящем. Все работы, упомянутые в историографическом обзоре, должны быть включены в 
список источников и литературы.
Цель и задачи работы. Определение цели работы предполагает мотивированное изложение тех вопросов, которые автор 
научно-квалификационной работы намерен рассмотреть, и тех, которые останутся за рамками исследования. Как 
правило, одной общей цели соответствует несколько задач; их последовательность отражает логику работы.
Источниковая база исследования. В этом разделе следует охарактеризовать совокупность и содержание привлеченных 
источниковых материалов. При этом нужно назвать как архивы и архивные фонды, откуда были почерпнуты сведения, 
так и основные публикации документов. Научная этика настаивает, что ссылки на архивные фонды некорректны, если 
материалы, о которых идёт речь, уже опубликованы. От исследователя требуется пояснение мотивов, которыми он 
руководствовался, привлекая именно эти группы и массивы источников, аргументация критериев и методов, с помощью 
которых была установлена степень их полноты и достоверности, указания на разночтения в документах и на средства, 
которые позволили их преодолеть. Необходимо также дать классификацию источников, использовавшихся в работе. 
Методология исследования. Здесь должны быть отчетливо обозначены те методологические подходы, которые 
используются для решения поставленных в исследовании задач. Не следует смешивать методологию и методы 
исторического исследования. Методология – это совокупность научных подходов, используемых автором работы. Метод 
же представляет собой определенную последовательность действий, приемов, операций, процедур, с помощью которых 
решаются конкретные исследовательские задачи. 
В «Положениях, выносимых на защиту» подводятся основные итоги исследования изучаемой проблемы. «Положения» 
должны быть достаточно краткими (2-3 страницы). Количество «Положений, выносимых на защиту», может 
приблизительно соответствовать количеству задач, поставленных в исследовании. В этом разделе не должно быть цитат 
и сносок. Не рекомендуется включать в «Положения, выносимые на защиту» общеизвестные факты или же тезисы, 
доказанные ранее другими исследователями. 
В «Заключении» необходимо вновь подчеркнуть актуальность темы и показать, были ли достигнуты цели и решены 
задачи исследования. На основании частных выводов и наблюдений, сделанных в параграфах и главах, обучающийся 
должен показать процесс решения поставленных задач и изложить основные выводы исследования. Они должны 
выражать концепцию автора, стать итогом всей научно-исследовательской деятельности аспиранта. Как и в 
«Положениях, выносимых на защиту», в этом разделе не должно быть цитат и сносок. 
Научно-справочный аппарат научно-квалификационной работы (диссертации) оформляется в соответствии с 
Государственным стандартом РФ Р 7.0.11-2011 «Диссертация. Автореферат диссертации» и Государственным 
стандартом РФ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:повышение уровня психолого-педагогической компетентности аспирантов; формирование педагогической 
направленности аспирантов, развитие и поддержание интереса к педагогической деятельности.
Задачи: раскрытие гуманистической и культурологической сущности педагогической деятельности; ее структуры и 
функций; формирование концепции педагогической деятельности преподавателя вуза; определение основных 
требований к деятельности и личности преподавателя вуза  в условиях модернизации образования, раскрытие  роли 
профессиональной позиции преподавателя в образовательном процессе студентов;  формирование представлений о 
специфике педагогической этики и основных принципах педагогической морали; раскрытие сущности, функций и 
средств профессионально-педагогического общения; формирование мотивации аспирантов на 
профессионально-творческое саморазвитие в области педагогической деятельности в вузе на основе компетентностного 
подхода; изучение психолого-педагогических оснований педагогического взаимодействия в условиях изменяющегося 
образовательного пространства высшей школы, определение помех в деятельности преподавателя вуза с целью ее 
коррекции.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по основным образовательным 
программам высшего 
образования

знать:  основные требования к деятельности и личности 
преподавателя вуза  в условиях модернизации образования;
уметь: определять типы профессиональной позиции 
преподавателя в образовательном процессе студентов
владеть: навыками создания положительного  эмоционального 
настроя в учебном процессе 

ПК-4 Готовность использовать знания 
педагогики и психологии 
высшей школы для решения 
образовательных и 
профессиональных задач в 
области социальной философии

знать: сущность, функции, стили педагогической деятельности  
и педагогического общения, основные проблемы 
педагогической науки и образовательной практики
уметь: определять конфликтогены в педагогическом общении и 
способы их преодоления; осуществлять отбор и использовать 
оптимальные методы преподавания, оценивания успеваемости 
обучающихся 
владеть:  средствами педагогической деятельности для 
решения образовательных и профессиональных задач   в 
области социальной философии

УК-5 способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

знать: содержание процесса целеполагания 
профес-сионального и личност-ного развития, его осо-бенности 
и способы реализации при решении профессиональных за-дач, 
исходя из этапов карьерного роста и тре-бований рынка труда; 
уметь: осуществлять личност-ный выбор в различных 
профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 
оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом; владеть: способами 
выявления и оценки индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и путями достижения 
более высокого уровня их развития

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2
Иностранный язык, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы

Педагогическая практика, 
Иностранный язык, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-4 Основы педагогики и психологии 
высшей школы

Педагогическая практика, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 УК-5
История и философия науки, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы

Педагогическая практика, 
История и философия науки, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
.Сущность, структура, виды и функции профессионально-педагогической деятельности  (4 час.)
Требования к деятельности и личности преподавателя вуза  (4 час.)
Профессионально важные качества преподавателя вуза  (4 час.)
Педагогическая этика (4 час.)
Конфликты в деятельности преподавателя вуза (4 час.)
Педагогическая этика (4 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Деформация человека в сфере образования  (6 час.)
Профессиональное мастерство преподавателя вуза  (4 час.)
Критерии эффективности педагогической деятельности (2 час.)
Индивидуальный и профессиональный имидж преподавателя вуза  (4 час.)
Индивидуальный стиль педагогической деятельности  (4 час.)
Речевая культура преподавателя вуза  (6 час.)
Педагогическая техника: тренинг коммуникативной компетентности  (4 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Характеристика, перспективы , основные тенденции развития высшего образования  (4 час.)
Методы и формы саморазвития преподавателя вуза  (4 час.)
Концепции развития педагогического профессионализма (4 час.)
Методы преподавания и оценивания достижений учащихся  (4 час.)
Помехи в деятельности преподавателя вуза  (2 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, решение тестов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
 
2. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную среду Самарского университета.
 
3.Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованной учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Практические занятия:
- специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сысоева, Е. Ю. Коммуникативная культура преподавателя вуза [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
прогр. доп. квалификации "Преподаватель высш. шк." высш. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Никулина, И.В. Психологические особенности студенческого возраста  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Универс-групп, 2009. - 100 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма : учебник / В.Д. Самойлов. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 207 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02416-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168
2. Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности : учебное пособие / А.А. 
Афашагова ; Адыгейский государственный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 187 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1570-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720
3. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное пособие для магистрантов / Б.Р. 
Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.В ходе 
аудиторных занятий предусмотрено также проведение тестирования и собеседования по изучаемой проблематике. Это 
требует от аспирантов обязательной предварительной подготовки к каждому занятию, включающей изучение учебной и 
обобщающей литературы по курсу, справочных изданий; работу с текстами лекций; изучение специализированной 
научной литературы. В случае возникновения вопросов и затруднений рекомендуется обратиться за пояснениями к 
преподавателю.
Семинар — это форма организации обучения, доминирующим компонентом которой является самостоятельная 
исследовательско-аналитическая работа аспирантов с учебной литературой и последующим активным обсуждением 
проблемы под руководством педагога.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной дисциплины и имеют целью ее 
углубленное изучение, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 
формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. Подготовка студентов к семинару 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением первых занятий по теме семинара.
Коллективное обсуждение изучаемых вопросов, докладов и рефератов проводится на семинарских занятиях. Отличие 
семинаров от других форм обучения состоит в том, что они ориентируют обучаемых на большую самостоятельность в 
учебно-познавательной деятельности. В ходе семинарских занятий знания учащихся углубляются, систематизируются и 
контролируются в результате самостоятельной внеаудиторной работы с первоисточниками, документами, 
дополнительной литературой; укрепляются их мировоззренческие и педагогические позиции; формируются оценочные 
суждения.
Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного мышления 
аспиранта, формированию информационной культуры. Этому во многом помогают создающиеся спонтанно или 
создаваемые преподавателем и отдельными аспирантами в ходе семинара проблемные педагогические ситуации.
В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно) проверить 
конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.
Для стимулирования самостоятельного мышления используются различные активные методы обучения: проблемные 
ситуации, мозговой штурм, тесты, интерактивный опрос. Ряд обучающихся может получить задание - подготовить 
рефераты и выступить с тезисами, а затем преподаватель определяет вопросы для постановки перед группой.
Текущий контроль знаний обучаемых завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех заданий предусмотренных БРС. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает 
обучающихся права сдавать зачете, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины 
заключается в формировании способности к самостоятельному исследованию природы социально-философского 
познания, его места и роли в системе обществознания; способа существования социальной действительности, связи и 
соподчинения социального и природного, а также к представлению результатов исследования научному сообществу; 
способность к анализу универсальных законов строения, функционирования и саморазвития общества как 
организационной формы воспроизводства социальности;
способность определять типологические характеристики исторического процесса, аксиологические измерения 
человеческой истории, проблемы модернизации и выбора современных цивилизационных ориентиров развития

Задачи:
обучить теориям и моделям, затрагивающим: концептуальный статус социальной философии, методологические 
функции социальной философии в системе современного обществознания, основные этапы развития 
социально-философской мысли, сущность и существование социальной реальности как предметообразующую проблему 
социальной философии; современные концепции общества как организационной формы совместной деятельности 
людей, социально-философскую теорию деятельности, проблему субъекта и объекта современной социальной 
философии; методологические проблемы исторического познания в современных социально-философских трактовках; 
социально-философские проблемы этногенеза; проблемы типологии истории: соотношение цивилизационной и 
формационной парадигм;
сформировать навыки целеполагания, постановки задач и представления результатов собственного научного 
исследования в контексте методологических функций социальной философии в системе современного обществознания; 
осуществления социально-философского анализа культуры как взаимосоотнесенных символических программ 
мышления, чувствования и поведения людей; определения типологических характеристик исторического процесса, 
аксиологические измерения человеческой истории  
сформировать навыки анализа, интерпретации и синтеза природы социально-философского познания, его места и роли в 
системе обществознания; способа существования социальной действительности, связи и соподчинения социального;
навыки анализа, интерпретации и синтеза универсальных законов строения, функционирования и саморазвития 
общества как организационной формы воспроизводства социальности;
навыки анализа, интерпретации и синтеза глобальных проблем современной цивилизации в контексте собственного 
научного исследования

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-1 Способность к самостоятельному 
исследованию природы 
социально-философского 
познания, его места и роли в 
системе обществознания; 
способа существования 
социальной действительности, 
связи и соподчинения 
социального и природного, а 
также к представлению 
результатов исследования 
научному сообществу

ЗНАТЬ: концептуальный статус социальной философии, 
методологические функции социальной философии в системе 
современного обществознания, основные этапы развития 
социально-философской мысли, сущность и существование 
социальной реальности как предметообразующую проблему 
социальной философии. 
УМЕТЬ:
формулировать цели, ставить задачи и представлять результаты 
собственного научного исследования в контексте 
методологических функций социальной философии в системе 
современного обществознания. 
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа, интерпретации и синтеза природы 
социально-философского познания, его места и роли в системе 
обществознания; способа существования социальной 
действительности, связи и соподчинения социального и 
природного

ПК-2 Способность к анализу 
универсальных законов 
строения, функционирования и 
саморазвития общества как 
организационной формы 
воспроизводства социальности

ЗНАТЬ:
современные концепции общества как организационной формы 
совместной деятельности людей, социально-философскую 
теорию деятельности, проблему субъекта и объекта 
современной социальной философии.
УМЕТЬ:
осуществлять социально-философский анализ культуры как 
взаимосоотнесенных символических программ мышления, 
чувствования и поведения людей. 
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа, интерпретации и синтеза универсальных 
законов строения, функционирования и саморазвития общества 
как организационной формы воспроизводства социальности 

ПК-3 Способность определять 
типологические характеристики 
исторического процесса, 
аксиологические измерения 
человеческой истории, проблемы 
модернизации и выбора 
современных цивилизационных 
ориентиров развития

ЗНАТЬ:
методологические проблемы исторического познания в 
современных социально-философских трактовках; 
социально-философские проблемы этногенеза; проблемы 
типологии истории: соотношение цивилизационной и 
формационной парадигм
УМЕТЬ:
определять типологические характеристики исторического 
процесса, аксиологические измерения человеческой истории 
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа, интерпретации и синтеза глобальных 
проблем современной цивилизации в контексте собственного 
научного исследования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Библиографические информационные 
наукоемкие ресурсы, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



2 ПК-2

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Научно-исследовательская деятельность

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Научно-исследовательская деятельность, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

3 ПК-3

История философии, 
Философия культуры, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

История философии, 
Философия культуры, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
 (2 час.)
 (2 час.)
 (2 час.)
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 98 час.
Активные и интерактивные
работа с первоисточниками (98 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
 (2 час.)
 (2 час.)
 (2 час.)
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 116 час.
Активные и интерактивные
работа с первоисточниками (66 час.)
разработка дополнительной экзаменационной программы (50 час.)
Контроль (Экзамен) (54 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Чтение, конспектирование, анализ и интерпретация текстов  сообразно задачам собственной научной темы.  Разработка 
дополнительной экзаменационной программы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

3. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Конев, В. А. Социальная философия [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2006. - 286 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Конев, В. А. Человек в мире культуры (культура, человек, образование)  : пособие по спецкурсу. - Самара.: Самарский 
университет, 2000. - 109 с.
2. Четырова, Л. Б. Социальное конструирование труда  : Монография. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 192с
3. Лишаев Влечение к ветхому  : Опыт философского истолкования. - Самара.: Самар.гуманит.акад., 1999. - 108 с.
4. Разинов, Ю. А. Я как объективная ошибка. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 260с.
5. Костомаров, А.С. Маска как возможность лица  : учеб. пособие для ун-тов. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 
157 с.
6. Лехциер, В. Л. Феноменология "пере" : введение в экзистенциальную аналитику переходности. - Самара.: Самарский 
университет, 2007. - 332 с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru Открытый ресурс

3 Портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование" http://www.humanities.edu.ru Открытый ресурс

4 Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ Открытый ресурс
5 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ Открытый ресурс
6 Портал "Философия online" http://phenomen.ru/ Открытый ресурс
7 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru Открытый ресурс
8 Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ Открытый ресурс
9 Britannica www.britannica.com Открытый ресурс

10 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

11 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа включает работу с первоисточниками: чтение, конспектирование, анализ и интерпретацию 
текстов из списка литературы сообразно задачам собственной научной темы. Цель самостоятельной работы аспиранта по 
курсу – понять и использовать методологию социально-философских исследований в диссертации. Задачи:  выразить 
свою научную тему, её фрагмент или аспект, в терминах и моделях социальной философии; отобразить методы 
социальной философии в разделе «методология работы», в ряде параграфов, посвящённых содержательным моментам 
работы; оценить возможности и продуктивность методов, теорий и подходов социальной философии в контексте 
собственной научной темы.

Зачет выставляется при удовлетворении следующим критериям:
   не менее 80% правильных ответов на вопросы теста;
   наличие зачтенных конспектов прочитанных первоисточников;
   способность аргументированно изложить философские аспекты собственной темы исследования, сформулировать 
аргументы, продемонстрировать задачи собственного исследования в контексте социальной философии.

Экзамен по дисциплине «Социальная философия» принимается в соответствии с Программой кандидатского экзамена 
по дисциплине «Социальная философия», утвержденной решением научно-технического совета Самарского 
университета.
Экзаменационный билет включает в себя четыре вопроса, два из основной и два дополнительной программы. Ответ на 
каждый вопрос оценивается отдельно. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с основными положениями философии культуры.
Задачи дисциплины:
•   Ознакомить с основными направлениями, школами, персоналиями  и этапами развития философского знания о 
культуре;
•   Раскрыть структуру культуры, ее место в обществе и закономерности ее исторического развития.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способность определять 
типологические характеристики 
исторического процесса, 
аксиологические измерения 
человеческой истории, проблемы 
модернизации и выбора 
современных цивилизационных 
ориентиров развития

ЗНАТЬ:
методологические проблемы исторического познания в 
современных социально-философских трактовках; 
социально-философские проблемы этногенеза; проблемы 
типологии истории: соотношение цивилизационной и 
формационной парадигм
Код З1 (ПК-3)
УМЕТЬ:
определять типологические характеристики исторического 
процесса, аксиологические измерения человеческой истории 
Код У1(ПК-3)
ВЛАДЕТЬ:
навыками анализа, интерпретации и синтеза глобальных 
проблем современной цивилизации в контексте собственного 
научного исследования
Код В1 (ПК-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3

История философии, 
Социальная философия, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

История философии, 
Социальная философия, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Предмет философии культуры. Философия культуры в структуре исследований культуры (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Беседа по работе Кассирера "Опыт о человеке" (2 час.)
Самостоятельная работа: 104 час.
Активные и интерактивные
Анализ отношения культуры и человека Э. Кассирером. Чтение и конспектирование книги:  Касссирер Э. Опыт о 
человеке. Ч.2 «Человек и культура» (58 час.)
Традиционные
Тема 1. Становление и развитие представлений о культуре в европейской философии. Чтение учебной литературы  (20 
час.)
Тема 2. Структура культуры. Социальный опыт, уровни структуры культуры, культурные формы, культурная 
деятельность, содержательные области культуры (искусство, религия, нравственность, наука). Чтение учебной 
литературы (26 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Проблемы развития современной европейской культуры. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Беседа по работе Библера "От наукоучения к логике культуры" (2 час.)
Самостоятельная работа: 140 час.
Активные и интерактивные
Анализ мира культуры В.С. Библером. Чтение и конспектирование книги: Библер В.С. От наукоучения к логике 
культуры. Часть Вторая. Очерк первый. Очерк второй. Разделы 1, 2. (70 час.)
Традиционные
Тема 3. Эволюция и революция в культуре, Типология культур, исторические этапы развития европейской культуры, 
культура России. Чтение учебной литературы.  (70 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Беседы по прочитанной литературе, проверка конспектов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

3. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– специальное помещение для индивидуальных и групповых консультаций, оснащенное презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гуревич Философия культуры  : Учебн.Пособие для студ.гуманит.вузов. - М..: Аспект Пресс, 1995. - 288 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зиммель Избранное. - Т.1: Философия культуры ; Избранное. - М..: Юрист, 1996. Т.1. - 671с.
2. Ахутин, А. В. От философии жизни к философии культуры [Текст] : Сб. ст.. - СПб..: Алетейя, 2001. - 395 с.
3. Кассирер Избранное. Опыт о человеке. - М..: Гардарика, 1998. - 784с.
4. Каган, М. С. Философия культуры. - СПб..: ТОО ТК Петрополис, 1996. - 416с.
5. Каган, М. С. Философская теория ценности. - СПб..: Петрополис, 1997. - 205с.
6. Бахтин, М.М. Автор и герой  : к философским основам гуманитарных наук. - Санкт-Петербург.: Азбука, 2000. - 334 c.
7. Библер На гранях логики культуры  : Книга избранных очерков. - М..: Русское феноменологическое общество, 1997. - 
440с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс философия культуры в рамках программы подготовки обучающихся аспирантов по гуманитарным наукам нацелен 
на то, чтобы придать дополнительное измерение («философские основания») тем знаниям, которые обучающийся 
приобретает, осваивая специальные дисциплины. Основная цель изучения философии культуры – привести в движение 
тот опыт культурной жизни, которым обучающийся обладает уже в силу того обстоятельства, что он о чем-то думает, 
что-то переживает в своей повседневной жизни. 
Методические указания по чтению и анализу философского текста.                     
Обучающийся должен усвоить, что умение читать философский текст – необходимая задача при овладении любой 
философской дисциплиной. Работу с текстом обучающегося рекомендуется организовать следующим образом.
Прежде всего, обучающемуся следует ознакомиться с учением того или иного автора по учебнику и учебной литературе. 
Он должен обратить внимание на характеристику времени, к которому принадлежит данный автор, на наличие 
определенных философских традиций в культуре его времени, на включенность автора в ту или иную традицию.
 Прежде чем приступить к чтению текста, обучающийся должен выяснить место данного текста в творчестве автора, 
время написания произведения, разобраться, как связано это произведение с предшествующими работами, начинает ли 
автор этим произведением новый этап в своем творчестве, развивает ли в нем свои прежние идеи. Обучающийся должен 
обратить внимание на культурный контекст, в котором появляется произведение.    
Обучающийся должен усвоить, что конспектирование ни в коем случае не должно быть выписыванием в тетрадь 
отрывков из текста. Конспект должен начинаться с выделения проблемы, которую ставит автор текста. Обучающемуся 
необходимо сформулировать проблему своими словами и подтвердить формулировку цитатами из текста. 
Затем обучающийся должен выделить обоснование проблемы автором. Проблема может быть обоснована по-разному. 
Это может быть критика автором иной точки зрения, и обучающийся должен понимать, кого, за что и как автор 
критикует. Это может быть обращение автора к авторитету, тогда необходимо понимать, к какой традиции, направлению, 
школе относит себя автор. Все это обучающийся должен подтвердить цитатами из текста.
Далее обучающийся должен проследить логику развертывания проблемы, он должен показать, как автор решает свою 
проблему, какой эмпирический материал он привлекает, какие доводы в пользу своего видения проблемы он приводит. 
Это также обучающийся подтверждает текстом.
Решая проблему, автор может пользоваться традиционными философскими понятиями, может вводить новые понятия. 
Обучающийся должен понимать, что нового в решение проблемы автор вносит. 
Конспект, опирающийся на эти рекомендации, будет анализом философского текста. 


