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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 дисциплины, посвященной изучению фундаментального труда французских философов Ж. Делеза и Ф. Гваттари 
«Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения», является формирование у обучающихся понимания современного 
капиталистического общества, умений и навыков критически анализировать действительность современного общества, 
владения способностью принимать самостоятельные решения в сложных социокультурных ситуациях.

Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение знаний о сущности развития современного капиталистического общества;
- овладение способностью самостоятельно анализировать сложные процессы современного общественного развития и 
находить верные решения в условиях противоречивого развития современного общества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.1 Самостоятельно 
формулирует цели, 
ставит конкретные 
задачи научных 
исследований в 
предметной области 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-4.2 Обоснованно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания для решения 
конкретных 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: основные положения концепции общества и истории Ж. 
Делёза и Ф. Гваттари, их  связь с результатами научных 
исследований в области философской антропологии и 
социально-гуманитарных наук
Уметь: формулировать конкретные цели и ставить конкретные 
задачи научных исследований в предметной области 
философской антропологии и социально-гуманитарных наук, 
опираясь на положения концепции общества и истории Ж. 
Делёза и Ф. Гваттари
Владеть: методами эмпирического, теоретического 
исследования и категориальным аппаратом философской 
антропологии и социально-гуманитарных наук;
Знать: методы философии и социально-гуманитарного 
познания, эффективно работающие в предметной области 
философской антропологии и социально-гуманитарных наук
Уметь: выбрать философские методы и методы 
социально-гуманитарного познания, соответствующие 
поставленным конкретным научно-исследовательским задачам 
в предметной области философской антропологии и 
социально-гуманитарных наук
Владеть: применением философских методов и методов 
социально-гуманитарного познания в решении конкретных 
научно-исследовательских задач в предметной области 
философской антропологии и социально-гуманитарных наук;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

2

ПК-4.1 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы



3

ПК-4.2 Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
«Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения» - новая концепция капитализма и общества (4 час.). Устный опрос
«Желающее производство», «машины желания» и «тело без органов» (4 час.). Устный опрос, оценка участия в 
эвристической беседе
Практические занятия: 10 час.
Содержание и функции концептов «желающие машины» и «тело без органов». Эвристическая беседа. (2 час.). Устный 
опрос, оценка участия в эвристической беседе
Капитализм и шизофрения: шизоанализ как номадическое уклонение от властных структур. Коллективное обсуждение. 
(2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в коллективном обсуждении
Концепт «ризома». Доклады, обсуждение. (4 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в коллективном обсуждении, 
доклады
Критика Делёзом/Гваттари «Святого семейства» Фрейда и эдипова комплекса (2 час.). Устный опрос
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Собеседование по темам дисциплины (1 час.). Собеседование
Тестирование по темам дисциплины (1 час.). Тестирование
Самостоятельная работа: 52 час.
Желающие машины и тело без органов (8 час.). Устный опрос, оценка участия в эвристической беседе на практическом 
занятии
Психоанализ и фамилиализм: святое семейство (8 час.). Устный опрос
Три социальных синтеза: производства, регистрации, потребления (8 час.). Устный опрос, конспект
Капитализм и шизофрения: шизоанализ как номадическое уклонение от властных структур (8 час.). Устный опрос, 
наблюдение за участием в коллективном обсуждении на практическом занятии
Подготовка докладов по проблематике концепта "ризома" (10 час.). Доклады
Эссе на тему «Моё резюме по поводу концепции Делёза и Гваттари о капитализме и положении человека в современном 
обществе» (10 час.). Эссе
Контроль (Зачет. 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 проведения проблемной лекции, лекции-беседы в ходе 
лекционных занятий, эвристической беседы, коллективного обсуждения концепции, обсуждения докдадов в ходе 
семинарских (практических) занятий. Другие технологии: работа с оригинальными философскими текстами (конспект, 
совместный разбор фрагментов), подготовка докладов, написание эссе, собеседование, тестирование.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. 7-Zip
5. Mozilla Firefox
6. Opera
7. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Алексеев, П. В. Философия [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Проспект, ООО "ТК Велби", 2002. - 604 с.
2. Зотов, А.Ф. Западная философия ХХ века.  : Учебн.пособ.для вузов. - М..: ПРОСПЕКТ, 1998. - 432 с.

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

1. История философии XX века. Современная зарубежная философия [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата 
: [по гуманитар. направлениям и специал. - М..: Юрайт, 2016. - 384 с.
2. Конев, В. А. Трансцендентальный эмпиризм Ж.Делеза : Семинары по "Различию и повторению". - Самара.: 
Самарский университет, 2001. - 140 с.
3. История философии: Запад - Россия - Восток : Учебник для вузов. - Кн.4: Философия ХХ в. ; История философии: 
Запад - Россия - Восток : Учебник для вуз. - М..: Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1999. Кн.4. - 448с.
4. Делез, Ж. Различие и повторение. - СПб..: Петрополис, 1998. - 384с.
5. Делез, Ж. Логика смысла. - М..: Akademia, 1995. - 298 с.
6. Дьяков, А. В. Жиль Делёз. Философия различия / А. В. Дьяков. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. – 503 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114438 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 
9785914197497. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114438
7. Делёз, Ж. Лекции о Лейбнице. 1980-1986/87 = Leibniz. 1980-1986/87 : [16+] / Ж. Делёз ; пер. с фр. Б. Скуратова. – 
Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. – 376 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298143 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-91103-185-5. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298143
8. Борисов, Б. П. Постмодернизм / Б. П. Борисов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 316 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278227 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-4475-4720-2. – DOI 10.23681/278227. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278227

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 https://terme.ru/ Открытый ресурс

2 Стэнфордская философская энциклопедия: 
переводы избранных статей https://www.philosophy.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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 «Анализ концепции общества и истории Ж. Делеза и Ф. Гваттари» 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 эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, который позволяет привлекать к 
двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом 
особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее обучающимся задаются вопросы не для контроля усвоения знаний, 
а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 
конкретных задач, выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения языком 
философского анализа. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания, которые являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Такие 
задания выявляют качество понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Задания, содержащие элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Особое внимание следует обратить на такие виды практических занятий, как «эвристическая беседа» и «коллективное 
обсуждение». Эти занятия требуют особой активности обучающегося – обучающийся должен показать свою способность 
к оригинальному толкованию тех или иных положений философской концепции; способность вступать в полемику, 
аргументированно опровергая точку зрения оппонента и одновременно защищая свои тезисы; при этом важно соблюдать 
этику академического общения, т.е. проявлять уважение к своему оппоненту, никогда не «переходить на личности», 
оставаясь в границах предмета обсуждения; уметь признавать свои ошибки. При подготовке к такого рода занятиям 
необходимо обязательно письменно закрепить те положения, которые предполагается отстаивать, подкрепить их 
аргументами, опираясь на практику (историю общества, культуры, личной жизни), положениями из значимых 
философских текстов.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося.
Цель самостоятельной работы обучающегося – закрепить способность



 самостоятельно осваивать сначала учебный материал, затем научную информацию, заложить основы самоорганизации и 
самовоспитания с тем, чтобы привить навыки к дальнейшему непрерывному повышению своей профессиональной 
квалификации. 
Философу всегда необходимо помнить слова М.К. Мамардашвили, что помыслить, т.е. произвести мысль, не знание как 
информацию, а знание как живую мысль, как понимание, может только сам человек, для этого требуются его 
самостоятельные усилия.
К основным формам самостоятельной работы обучающихся относятся: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• овладение обучающимися конкретными учебными темами; 
• подбор материала, который может быть использован для написания квалификационных работ; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных и интерактивных форм обучения (эвристическая 
беседа, коллективное обсуждение и т.п.). 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции обучающихся.
Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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)

Цели курса:
 – формирование у обучающихся целостного представления об антропологических основаниях власти;
 – выработка у обучающихся ориентации на обнаружение экзистенциального смысла власти;
 – формирование способности к принятию ответственных социальных решений.
Задачи курса:
– сформировать у обучающихся понимание власти не как посторонней силы или насилия, но как силы значимой и 
фундированной в жизни человека и культуре;
– выработать у обучающихся навыки критического анализа концептов власти, где власть понимается как способ 
упорядочивания силы и ресурса экзистенции;
– научить свободно ориентироваться в концепциях власти, рассматривающих ее в ракурсе онтологических оснований и 
экзистенциального смысла;
– развить способность к принятию оптимальных решений как в практической, так и в теоретической деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять научную 
деятельность в сфере 
научных исследований в 
предметной области 
философии, философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-3.1 Самостоятельно 
формулирует 
научно-исследовательски
е проблемы, требующие 
углубленных знаний в 
предметной области 
философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-3.2 Предлагает и 
обосновывает пути 
решения 
научно-исследовательски
х проблем в предметной 
области философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-3.3 
Аргументированно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания, 
обосновывает результаты 
научных исследований в 
предметной области 
философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: философские и научные теории, исследующие проблемы 
власти в обществе, культуре, человеческой жизни.
Уметь: использовать принципы и содержание философских 
концепций и концепций конкретных наук в сфере исследования 
антропологических аспектов власти.
Владеть: навыками разностороннего анализа экспликации 
проблем ведущих философских и научных концепций, 
исследующих антропологические аспекты власти.;
Знать: философские, научные методы и способы обоснования 
властно-политических теорий, исследующих проблемы власти 
в социально-политических, культурно-антропологических 
практиках.
Уметь: использовать философскую и научную методологию в 
анализе теорий власти, на основании которых формируются 
социально-политические и культурно-антропологические 
практики.
Владеть: навыками использования ведущих философских и 
научных методов в исследовании социально-политических и 
культурно-антропологических практик.;
Знать: основания для выбора философских и научных методов 
в исследовании антропологических аспектов власти.
Уметь: обосновывать выбор среди множества философских и 
научных методов той или иной традиции применительно к 
исследованию антропологических проблем власти.
Владеть: навыками обоснования выбора методологии к 
исследованию конкретных проблем антропологии власти.;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен 
осуществлять научную 
деятельность в сфере 
научных исследований в 
предметной области 
философии, философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Онтология и эпистемология субъекта, 
Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания, 
Подготовка публичного выступления на 
научном мероприятии

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка публичного выступления на 
научном мероприятии

2

ПК-3.1 Онтология и эпистемология субъекта, 
Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-3.2 Онтология и эпистемология субъекта, 
Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

4

ПК-3.3 Онтология и эпистемология субъекта, 
Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания, 
Подготовка публичного выступления на 
научном мероприятии

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка публичного выступления на 
научном мероприятии



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: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Любовь как феномен власти  (2 час.). Собеседование, тестирование
Совесть как феномен власти над собой (2 час.). Собеседование, тестирование
Власть священного в экзистенциальном опыте и культуре  (2 час.). Собеседование, тестирование
Власть как предмет философской антропологии  (4 час.). Собеседование, тестирование
Власть служения (2 час.). Собеседование, тестирование
Власть техники (2 час.). Собеседование, тестирование
Практические занятия: 18 час.
Власть и событие: онтологический и антропологический ракурс (эвристическая беседа)  (2 час.). Оценка участия в 
эвристической беседе
Как возможна власть над вещами? (круглый стол)  (4 час.). Наблюдение за участием в круглом столе
Власть любви: мир социального или событие свершения? (дискуссия)  (2 час.). Наблюдение за участием в дискуссии
Совесть как феномен власти над собой (эвристическая беседа)  (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе
Власть священного в экзистенциальном опыте и культуре (эвристическая беседа)  (2 час.). Оценка участия в 
эвристической беседе
Власть служения (эвристическая беседа)  (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе
Силовые аспекты власти техники. Избыток или нехватка? (круглый стол)  (4 час.). Наблюдение за участием в круглом 
столе
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Собеседование по темам дисциплины (1 час.). Собеседование
Тестирование по темам дисциплины (1 час.). Тестирование
Самостоятельная работа: 38 час.
Власть как предмет философской антропологии (4 час.). Собеседование, тестирование
Философские концепции власти (реферат)  (8 час.). Реферат
Власть в перспективе владения (4 час.). Наблюдение за участием в круглом столе на практическом занятии 
Любовь как феномен власти (4 час.). Наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Совесть как феномен власти над собой (эссе)  (4 час.). Эссе, оценка участия в эвристической беседе на практическом 
занятии
Власть священного в экзистенциальном опыте и культуре (4 час.). Оценка участия в эвристической беседе на 
практическом занятии
Развитие философской идеи власти священного (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом 
занятии
Власть служения (4 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом занятии
Власть техники (4 час.). Наблюдение за участием в круглом столе на практическом занятии 
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме проведения проблемной лекции (новое знание вводится 
через проблемность вопросов), лекции-беседы в ходе лекционных занятий, дискуссий, эвристических бесед, круглого 
стола  в ходе семинарских (практических) занятий. 
Другие технологии: реферат, эссе, собеседование, тестирование. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. 7-Zip
5. Mozilla Firefox
6. Opera
7. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Канке, В. А. Философия:Исторический и систематический курс  : Учебник для студ. вузов. - М..: Логос, 2001. - 344с.
2. Хрестоматия по западной философии  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Проспект, ТК Велби, 2006. - 544 с.
3. Кемеров, В.Е. Введение в социальную философию  : Учебник для вузов. - М..: Академический проект, 2001. - 314с.
4. 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. Соловьева, С. В. На стороне власти  : очерки об экзистенциальном смысле власти. - Самара.: Самарский университет, 
2009. - 247 с.
2. Литвинюк, А. А. Организационное поведение [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: 
Юрайт, 2012. -  on-line
3. Крадин, Н. Н. Политическая антропология : учебник / Н. Н. Крадин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Логос, 2011. – 
272 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133517 (дата обращения: 24.04.2025). – ISBN 978-5-98704-602-9. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133517
4. Бикташева, А. Н. Антропология власти. Казанские губернаторы первой половины XIX века / А. Н. Бикташева. – 
Москва : Новый хронограф, 2012. – 495 с. – (Российское общество. Современные исследования). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228352 (дата обращения: 24.04.2025). – ISBN 
978-5-94881-199-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228352
5. Грунвальд, А. Техника и общество : западноевропейский опыт исследования социальных последствий 
научно-технического развития / А. Грунвальд ; пер. Г. В. Горохова, Е. А. Гаврилина, А. В. Горохова, Д. Е. Ефименко. – 
Москва : Логос, 2011. – 158 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84993 
(дата обращения: 24.04.2025). – ISBN 978-5-98704-522-0. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84993

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 https://terme.ru/ Открытый ресурс

2 Стэнфордская философская энциклопедия: 
переводы избранных статей https://www.philosophy.ru/            Открытый ресурс

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

4 Словари и энциклопедии на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/                   Открытый ресурс

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

7 Библиотека - Портал РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
В зависимости от способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; 
лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи. 
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.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся. Данный вид лекций формирует умение и навыки постановки 
вопросов.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела - подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. 
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача, и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (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.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в постановке 
вопросов и поиске их решений; выполнения заданий; обретения навыков публичного выступления; навыков участия в 
обсуждении темы и дискуссии по ней; использования современных информационных технологий и т.д. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
 Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1.  Служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2.



 Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию.  
Одним из важнейших профессиональных навыков является работа с текстами. Умение читать философский текст – 
необходимая задача при овладении магистерскими курсами. К видам самостоятельной работы, позволяющей 
обучающемуся более полно освоить учебный материал, относятся, в частности, подготовка реферата, написание эссе.

Следует выделить подготовку к  экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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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)

Цели дисциплины: ознакомить с антропологическими, социокультурными и экзистенциальными аспектами истины и 
лжи; выработать умения и навыки распознавания и сопротивления лжи. Задачи дисциплины: вывести проблематику 
истины и лжи за пределы традиционного эпистемологического анализа, рассмотреть ложь как модальность сознания, 
явление культуры и форму социальной коммуникации, выявить антропогенную, культурогенную и социогенную природу 
лжи.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.1 Самостоятельно 
формулирует цели, 
ставит конкретные 
задачи научных 
исследований в 
предметной области 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-4.2 Обоснованно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания для решения 
конкретных 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: классические и современные философские и 
междисциплинарные подходы в трактовке истины и лжи, а 
также границы применимости этих подходов, роль 
представлений об истинном и ложном в антропогенезе, 
социогенную и культурогенную функции лжи.
Уметь: правильно применять категории "истина" и "ложь", 
"ошибка" и "заблуждение", "правда" и "обман" для анализа 
широкого круга социальных, культурных и антропологических 
явлений.
Владеть: категориями "истина" и "ложь" в качестве 
характеристик "жизненного мира" и основных феноменов 
человеческого бытия.;
Знать: онтологические, гносеологические, 
культурно-исторические и экзистенциально-антропологические 
основания понятий истины и лжи, природу исторической 
трансформации этих понятий, основные причины и механизмы 
формирования ложного сознания, общественные формы бытия 
лжи.
Уметь: использовать полученные знания для диагностики 
социальных форм лжи, экзистенциальных стратегий обмана, 
самообмана, забвения и других форм фальсификации.
Владеть: процедурами верификации и фальсификации, а также 
практическими навыками по распознаванию лжи и 
сопротивлению обманным стратегиям.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

2

ПК-4.1 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари



3

ПК-4.2 Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Ложь как коммуникативный феномен и повседневные практики обмена ложью (лекция-беседа)  (2 час.). Собеседование, 
тестирование
Историко-культурный и философский анализ категорий истинного и ложного  (2 час.). Собеседование, тестирование
Социальная природа, онтологический статус и основные функции лжи  (4 час.). Собеседование, тестирование
Практические занятия: 10 час.
Историческая эволюция понятий: от «несокрытости» к достоверности, от заблуждения к ошибке  (1 час.). Устный опрос
Неклассическая философия о превратностях бытия и феномене «ложного сознания» (К. Маркс, Ф. Ницше, М. Хайдеггер) 
(1 час.). Устный опрос
Обман и самообман (круглый стол)  (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в круглом столе
Забвение как индивидуальный и общественный механизм ложного сознания  (1 час.). Устный опрос
Феномены умолчания и полуправды (дискуссия)  (1 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Социальное лицемерие и его формы (дискуссия) (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Имитация и симуляция в современном мире (круглый стол)  (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в круглом 
столе
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Историко-культурный и философский анализ категорий истинного и ложного. Социальная природа, онтологический 
статус и основные функции лжи (собеседование) (1 час.). Собеседование
Ложь как коммуникативный феномен и повседневные практики обмена ложью (собеседование). Тестирование по темам 
дисциплины (1 час.). Собеседование, тестирование
Самостоятельная работа: 52 час.
Истина и ложь как понятия «осевого времени»  (4 час.). Собеседование
Правовой исток понятий истинного и ложного (реферат) (8 час.). Реферат
Ложь как феномен экранирующего сокрытия: ψεῦδος, λήθη, α ̓πάτη (реферат) (8 час.). Реферат
Эйдос и эйдолон (идол): к понятию истинного и ложного у Платона и Ф. Бэкона  (4 час.). Собеседование
Семантическое богатство и многообразие форм ложного  (4 час.). Собеседование
Ложь как феномен удвоения реальности  (4 час.). Собеседование
Правдолюбие и феномен «голой правды» (эссе)  (4 час.). Эссе
Феномен «полуправды»  (4 час.). Собеседование
Социальное бытие фальшивки (реферат)  (8 час.). Реферат
Социально-психологические аспекты лжи: удовольствие от обмана, скромность и скрытность  (4 час.). Собеседование
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 методы: лекция-беседа, дискуссия, круглый стол, собеседование, написание рефератов, 
эссе.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Google Chrome
5. Mozilla Firefox
6. Opera
7. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Тарасов, А. Н.  Психология корпоративного мошенничества : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
А. Н. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01053-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.urait.ru/bcode/399483 (дата обращения: 06.06.2025). – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-korporativnogo-moshennichestva-399483
2. Аванесов, Г. А. Общество. Личность. Мотивация : исследования криминолога / Г. А. Аванесов. – Москва : 
Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 265 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685671 (дата обращения: 06.06.2025). – ISBN 978-5-238-02733-3. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685671

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

1. Разинов, Ю. А. Я как объективная ошибка. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 260с.
2. Тарасов, А. Н.  Современные формы корпоративного мошенничества : практическое пособие / А. Н. Тарасов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 320 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00449-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/398878 (дата обращения: 
06.06.2025). – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/sovremennye-formy-korporativnogo-moshennichestva-398878
3. Тарасов, А. Прирожденный лжец. Я или ты? : [16+] / А. Тарасов. – Москва : Книжный мир, 2015. – 223 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445773 (дата обращения: 06.06.2025). – ISBN 
978-5-8041-0783-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445773
4. Тарасов, А. Н. Ложь в политике, или желтый логарифм / А. Н. Тарасов. – Москва : Книжный мир, 2007. – 544 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38408 (дата обращения: 06.06.2025). – 
ISBN 978-5-94865-422-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38408
5. Тарасов, А. Н. Узнать лжеца! Как распознать обман : 12 практических советов : практическое пособие / А. Н. Тарасов. 
– Москва : Книжный мир, 2011. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89899 (дата обращения: 06.06.2025). – ISBN 978-5-8041-0534-2. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89899
6. Этическая мысль / отв. ред. А. А. Гусейнов ;  Институт философии РАН. – Москва : Институт философии РАН, 2016. – 
Том 16, № 1. – 177 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483103. – ISSN 
2074-4897. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483103

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 на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

3 Библиотека - Портал РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. 
На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных 
областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (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.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Главным 
содержанием этих занятий является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 

Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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)

Цели дисциплины «Введение в феноменологию» заключаются в ознакомлении с основными понятиями, подходами и 
принципами феноменологии.  
Задачи дисциплины: дать представление о феноменологическом движении в целом, о способах применения 
методологического аппарата феноменологии в отдельных отраслях знания: психологии, социологии, герменевтике.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.1 Самостоятельно 
формулирует цели, 
ставит конкретные 
задачи научных 
исследований в 
предметной области 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-4.2 Обоснованно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания для решения 
конкретных 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: основные этапы, направления и представителей 
феноменологического движения, основные понятия 
феноменологии и ее методологические процедуры, влияние 
феноменологии на другие направления философской и 
гуманитарной мысли.
Уметь: проводить различие между "естественным" и 
"рефлексивным" содержанием сознания, обнаруживать связь 
знания с деятельностью субъекта, определять феноменальный 
состав той или иной предметной области и философской 
антропологии в частности.
Владеть: методами феноменологической редукции и 
дескрипции человеческих состояний как способов бытия в 
мире.;
Знать: феноменологические аспекты восприятия пространства 
и времени, феноменологию телесности, особенности 
смыслополагающей деятельности субъекта, 
феноменологические аспекты социального взаимодействия.
Уметь: применять методологический потенциал феноменологии 
в области философской антропологии, в сфере повседневной 
жизни человека.
Владеть: принципами критического осмысления опыта и 
навыками управления вниманием.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Философия и антропология маски, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

2

ПК-4.1 
Философия и антропология маски, 
Историческая антропология, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари

Философия и антропология маски, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари



3

ПК-4.2 Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Философия и антропология маски, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Экзистенциальная феноменология М. Хайдеггера (проблемная лекция) (2 час.). Устный опрос
Феноменология М. Мерло-Понти и перспективы феноменологического движения (лекция-беседа) (2 час.). Устный опрос
Гуссерлевский проект феноменологии и феноменологическое движение (2 час.). Устный опрос
Феноменология Ж.-П. Сартра  (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 10 час.
Проект философии как строгой науки (1 час.). Устный опрос
Феноменология пространства и времени (1 час.). Устный опрос
Понятие феномена и метода феноменологии у М. Хайдеггера (дискуссия)  (2 час.). Устный опрос, наблюдение за 
участием в дискуссии
«Жизненный мир» и феноменология бытия-в-мире: М. Хайдеггер vs Э. Гуссерль (1 час.). Устный опрос
Феноменология взгляда у Ж.-П. Сартра (эвристическая беседа) (1 час.). Устный опрос, оценка участия в эвристической 
беседе
Феноменологический анализ бытия с другими (1 час.). Устный опрос
Феноменология тела М. Мерло-Понти (круглый стол) (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в круглом столе
Социальная феноменология А. Шюца (1 час.). Устный опрос
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Основные этапы и проблемы феноменологического движения (собеседование). Тестирование по темам дисциплины (2 
час.). Собеседование, тестирование
Самостоятельная работа: 52 час.
Теория интенциональности Ф. Брентано и ее влияние на феноменологию (реферат) (8 час.). Реферат
Философия как строгая наука (4 час.). Устный опрос
Понятие феноменологической, эйдетической и трансцендентальной редукции (4 час.). Конспект
Идея времени и пространства у Э. Гуссерля (4 час.). Устный опрос
Э. Гуссерль о кризисе европейского человечества (эссе) (4 час.). Эссе
Понятие феноменологии в "Бытии и времени" М. Хайдеггера (4 час.). Устный опрос
Анализ феномена мира в философии М. Хайдеггера (4 час.). Устный опрос
Феноменология вещи М. Хайдеггера (2 час.). Конспект
Феноменология нехватки Ж.-П. Сартра (4 час.). Конспект
Феномены совместного бытия с другими (4 час.). Устный опрос
Феноменология М. Мерло-Понти (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в круглом столе на практическом 
занятии
Феноменология свободы Ж.-П. Сартра и М. Мерло-Понти (эссе) (4 час.). Эссе
Феноменология и психиатрия (2 час.). Конспект
Феноменология повседневности (2 час.). Устный опрос
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 методы: проблемная лекция, лекция-беседа, эвристическая беседа, дискуссия, круглый 
стол, собеседование, реферат, эссе.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Google Chrome
6. Mozilla Firefox
7. Opera
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Зотов, А.Ф. Современная западная философия  : Учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 2001. - 784с.
2. Никитин, С. А.  Социальная феноменология : учебное пособие для вузов / С. А. Никитин ; под научной редакцией Т. 
Х. Керимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09949-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493520 (дата обращения: 
04.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/book/socialnaya-fenomenologiya-493520

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

1. Гуссерль, Э. Картезианские размышления  : пер. с нем. - СПб..: Наука, 2006. - 315 с.
2. Гуссерль, Э. Избранные работы : сборник научных трудов / Э. Гуссерль. – Москва : Территория будущего, 2005. – 464 
с. – (Университетская библиотека Александра Погорельского). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84972 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 5-7333-0177-5. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84972
3. Молчанов, В. Исследования по феноменологии сознания / В. Молчанов. – Москва : Территория будущего, 2007. – 450 
с. – (Университетская библиотека Александра Погорельского). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85050 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 5-91129-041-3. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85050
4. Хайдеггер, М. Бытие и время  : Пер. с нем.. - СПб..: Наука, 2002. - 450с.
5. Хайдеггер, М. Бытие и время  : Статьи и выступления : пер. с нем.. - М..: Республика, 1993. - 447 с.
6. Юровская, Э. П. Жан-Поль Сартр. Жизнь — философия — творчество / Э. П. Юровская. – Санкт-Петербург : 
Петрополис, 2006. – 128 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254013 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 5-9676-0045-0. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254013
7. Михайлов, И. А. Ранний Хайдеггер : между феноменологией и философией жизни / И. А. Михайлов. – Москва : 
Прогресс-Традиция, 1999. – 295 с. – (История идей XIX-XX вв. в современных исследованиях). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444700 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 5-89826-033-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444700
8. Антология реалистической феноменологии : [16+] / под ред. Д. Атласа, В. Куренного. – Москва : Институт философии, 
теологии и истории св. Фомы, 2006. – 744 с. – (Bibliotheca Ignatiana). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447495 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 5-94242- 024-6. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447495
9. Экзистенциальная философия: вчера и сегодня : Материалы конференции «Экзистенциальная философия: от 
Кьеркегора к Камю». – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226760 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-4458-6565-0. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226760

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 на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

3 Библиотека - Портал РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024



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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. 
На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных 
областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (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.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике. Главным 
содержанием этих занятий является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 
Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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)

Цели дисциплины «Историческая антропология» состоят в формировании у обучающихся знаний о способах и 
направлениях изучения человека в истории, о его меняющейся ментальности в ходе развития истории; навыков и умений 
изучать исторически меняющиеся представления человека; владеть методами междисциплинарного исследования. 
Достижению этих целей подчинены следующие задачи дисциплины: 
- сформировать знание основных парадигм и тематических полей, существующих в исторической антропологии, 
различных теорий, существующих в исторической антропологии; знание отличия методов философии от методов 
конкретных наук, особенностей исторической антропологии как междисциплинарной дисциплины, различных 
методологий, применяемых в исторической антропологии; 
- сформировать умение самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи в исследованиях, посвященных 
решению той или иной проблемы, избранной для анализа; умение обоснованно выбирать методы философии для 
решения тех конкретных научно-исследовательских задач, которые формулируются в том или ином 
историко-антропологическом исследовании;
- сформировать навыки самостоятельного формулирования цели, постановки конкретных задач научного исследования 
при анализе выбранной темы по исторической антропологии; навыки разработки исследовательской стратегии, 
основанной на выборе тех или иных методов философии, а также применения этой обоснованной стратегии при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в предметной области исторической антропологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.1 Самостоятельно 
формулирует цели, 
ставит конкретные 
задачи научных 
исследований в 
предметной области 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-4.2 Обоснованно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания для решения 
конкретных 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: основные парадигмы и тематические поля, 
существующие в исторической антропологии, различные 
теории, существующие в исторической антропологии.
Уметь: самостоятельно формулировать цели, ставить 
конкретные задачи в исследованиях, посвященных решению 
той или иной проблемы, избранной для анализа.
Владеть: навыками самостоятельного формулирования цели, 
постановки конкретных задач научного исследования при 
анализе выбранной темы по исторической антропологии.;
Знать: отличие методов философии от методов конкретных 
наук, особенности исторической антропологии как 
междисциплинарной дисциплины, различные методологии, 
применяемые в исторической антропологии.
Уметь: обоснованно выбирать методы философии для решения 
тех конкретных научно-исследовательских задач, которые 
формулируются в том или ином историко-антропологическом 
исследовании. 
Владеть: навыками разработки исследовательской стратегии, 
основанной на выборе тех или иных методов философии, а 
также применения этой обоснованной стратегии при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в предметной 
области исторической антропологии.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Художественный язык XX века

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



2

ПК-4.1 

Художественный язык XX века

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари

3

ПК-4.2 

Художественный язык XX века

Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



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: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Антропология как наука о человеке  (2 час.). Устный опрос
Проблема конструирования идентичности в исторической науке (1 час.). Устный опрос
Смена парадигм исторического знания в течение XIX-XX вв.  (2 час.). Устный опрос
Формирование антропологической парадигмы в ХХ в. (1 час.). Устный опрос
Человек в истории как объект изучения (1 час.). Устный опрос
История ментальностей как научное направление (1 час.). Устный опрос
Практические занятия: 10 час.
Антропология в системе гуманитарных наук  (1 час.). Устный опрос
Смена парадигм исторического знания в течение XIX-XX вв. (дискуссия) (1 час.). Наблюдение за участием в дискуссии
«Антропологический поворот» в исторической науке (1 час.). Устный опрос
Микроистория: история эпохи через историю человека  (1 час.). Устный опрос
История ментальностей как научное направление (дискуссия) (1 час.). Наблюдение за участием в дискуссии
Образы советского прошлого в историко-антропологической перспективе  (1 час.). Устный опрос
Представление и обсуждение докладов по проекту  (4 час.). Доклад по проекту
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Собеседование по темам дисциплины (1 час.). Собеседование
Тестирование по темам дисциплины (1 час.). Тестирование
Самостоятельная работа: 52 час.
Антропология в системе гуманитарных наук  (2 час.). Устный опрос
Что значит быть антропологом? (4 час.). Эссе
История: наука, искусство или идеология? (2 час.). Устный опрос
«Антропологический поворот» в исторической науке (4 час.). Эссе
Историки школы «Анналов» и их отечественные последователи (8 час.). Реферат
Микроистория: история эпохи через историю человека (2 час.). Устный опрос
Историческая биография как опыт понимания Другого (4 час.). Эссе
Ментальность средневекового общества (2 час.). Устный опрос
Категории культуры и пути их изучения (8 час.). Реферат
Образы советского прошлого в историко-антропологической перспективе (2 час.). Устный опрос
Образы и мифы как средства поддержания социального господства (4 час.). Эссе
Проект по курсу  (10 час.). Доклад по проекту
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 методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
представление и обсуждение докладов по проекту в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка проекта, 
написание рефератов, эссе в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Google Chrome
6. Mozilla Firefox
7. Opera
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Смоленский, Н. И. Теория и методология истории  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2007. - 271 с.
2. Ерасов, Б. С. Социальная культурология  : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 591с.
3. Краснова, И. А. Историческая антропология : учебное пособие / И. А. Краснова, О. Ю. Орехова ; Северо-Кавказский 
федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 194 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458057 (дата обращения: 27.05.2025). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458057

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

1. Философская антропология : идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : хрестоматия : [16+] / сост. Г. М. 
Пурынычева, А. П. Алексеев, М. Ю. Билаонова, Е. В. Вязова [и др.]. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 
технологический университет, 2014. – 252 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8158-1333-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032
2. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие. – Пермь : Пермский государственный технический 
университет, 2008. – 201 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243 
(дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-88151-989-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
3. Григорьева, Н. Человечное, бесчеловечное. Радикальная антропология в философии, литературе и кино конца 1920-х – 
1950-х гг. / Н. Григорьева. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2012. – 640 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272393 (дата обращения: 27.05.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9676-0409-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272393
4. Медушевская, О. М. Собрание сочинений : в 4 томах / О. М. Медушевская ; под общ. ред. А. Н. Медушевского. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Том 3. Историческая география и антропология. – 532 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485258 (дата обращения: 27.05.2025). – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-4475-9241-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485258
5. Американская русистика  : Вехи историографии последних лет. Императорский период : антология. - Самара.: 
Самарский университет, 2000. - 331 с.
6. Гольцов, В. И. Введение в историю. Науковедческие и методологические аспекты исторической науки [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2002. - on-line
7. Репина, Л.П. История исторического знания  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Дрофа, 2004. - 288с.
8. Блок, М. Короли-чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, 
распространенных преимущественно во Франции и в Англии / М. Блок ; пер. В. Мильчина. – Москва : Языки русской 
культуры, 1998. – 709 с. – (Studia Historica). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211114 (дата обращения: 27.05.2025). – ISBN 5-7859-0057-2. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211114
9. Блок, М. Апология истории или Ремесло историка / М. Блок. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 417 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36065 (дата обращения: 27.05.2025). – ISBN 
978-5-94865-987-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36065
10. Козлова, Н. Советские люди. Сцены из истории / Н. Козлова. – Москва : Европа, 2005. – 544 с. : ил. – (Империи). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485079 (дата обращения: 27.05.2025). – 
ISBN 5-9739-0017-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485079

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 на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

3 Библиотека - Портал РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. 
На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных 
областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (междисциплинарные 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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Главным содержанием этих занятий является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутридисциплинарные и междисциплинарные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 

Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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)

Целями курса являются:
- развитие навыков организации научно-исследовательской работы у обучающихся с применением современных 
образовательных технологий;
- развитие навыков реферирования научной и научно-исследовательской литературы у обучающихся;
- освоение обучающимися методики написания выпускной квалификационной работы.

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
- ознакомить обучающихся с требованиями к выпускной квалификационной работе;
- дать представление обучающимся о порядке выбора темы и составления графика работы над ВКР;
- ознакомить с порядком работы обучающегося с руководителем ВКР;
- научить методике подбора и изучения источников и литературы по теме ВКР;
- ознакомить с порядком составления плана и структуры ВКР;
- научить методике работы над рукописью ВКР с применением современных образовательных технологий;
- ознакомить с правилами оформления текста ВКР;
- ознакомить с порядком защиты ВКР.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен к 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в сфере 
философского знания

ПК-1.2 Применяет 
современные  
образовательные 
технологии, включая 
дистанционные, в 
реализации учебного 
процесса;

Знать: современные образовательные технологии в реализации 
написания ВКР по философии
Уметь: применять современные образовательные технологии в 
реализации написания ВКР по философии
Владеть: современными образовательными технологиями в 
реализации написания ВКР по философии;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен к 
педагогической деятельности 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в сфере 
философского знания

Педагогическая практика, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания, 
Педагогика высшей школы. Методика 
преподавания философии в вузах

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ПК-1.2 Педагогическая практика, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания, 
Педагогика высшей школы. Методика 
преподавания философии в вузах

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Подбор и изучение источников и литературы по теме ВКР. Составление плана и структура ВКР. Работа с руководителем 
ВКР (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Методика работы над рукописью ВКР. Оформление текста ВКР. Защита ВКР (4 час.). Устный опрос, наблюдение за 
участием в дискуссии на практическом занятии
Требования к ВКР. Выбор темы и график работы над ВКР (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии 
на практическом занятии
Практические занятия: 10 час.
Основные требования к ВКР. Специфика ВКР в магистратуре. Методика подбора и изучения источников и литературы 
по теме ВКР (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Составление плана и структура ВКР. Работа с руководителем ВКР (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии
Работа над рукописью ВКР (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Оформление текста ВКР. Процедура защиты ВКР (4 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Беседа о ходе подготовки докладов, рефератов (2 час.). Беседа
Самостоятельная работа: 52 час.
Требования к ВКР. Выбор темы и график работы над ВКР (10 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии 
на практическом занятии
Подбор и изучение источников и литературы по теме ВКР. Составление плана и структура ВКР. Работа с руководителем 
ВКР (10 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Методика работы над рукописью ВКР. Оформление текста ВКР (10 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Процедура защиты ВКР (8 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Подготовка доклада (6 час.). Доклад
Подготовка реферата (8 час.). Реферат
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 методы: проблемная лекция, проведение дискуссий в рамках семинарских (практических) 
занятий, работа над докладами и рефератами в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Галактионова, Л. В. Учебно-методические основы подготовки выпускной квалификационной работы : учебное 
пособие / Л. В. Галактионова, А. М. Русанов, А. В. Васильченко ; Оренбургский государственный университет. – 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 98 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530 (дата обращения: 10.05.2025). – Библиогр.: с. 87-94. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530

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

1. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : метод. указания по написанию и защите магистер. дис. 
для магистрантов по направлению 030100.6. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - 
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 "Словари и энциклопедии на Академике" https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (междисциплинарные 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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся за несколько дней до проведения занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутридисциплинарные и междисциплинарные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации;
• беседа как форма контроля;
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работу со словарями и справочниками;



 конспектирование научных статей заданной тематики.
К видам самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, относятся, в 
частности, подготовка сообщений (докладов) и рефератов. Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, 
заседании научного кружка или конференции. Реферат - это изложение содержания или обзор одного или нескольких 
источников из научной литературы на определенную тему.

Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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)

Цели курса «Онтология и эпистемология субъекта» состоят в  историко-философской реконструкции понятий субъекта и 
субъективности в истории западноевропейской мысли. 
Задачами данного курса являются: 
- концептуальное рассмотрение субъективности как бытия от первого лица; 
- экспликация онтологических свойств и характеристик субъекта и субъективности; 
- определение специфики субъективного опыта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять научную 
деятельность в сфере 
научных исследований в 
предметной области 
философии, философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-3.1 Самостоятельно 
формулирует 
научно-исследовательски
е проблемы, требующие 
углубленных знаний в 
предметной области 
философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-3.2 Предлагает и 
обосновывает пути 
решения 
научно-исследовательски
х проблем в предметной 
области философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-3.3 
Аргументированно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания, 
обосновывает результаты 
научных исследований в 
предметной области 
философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: основные течения, направления и школы в классической 
и современной философской мысли, разрабатывающие 
основные концепции субъекта и субъективности
Уметь: использовать современные концепции формирования 
субъекта, исходя из целей и задач конкретного исследования
Владеть: методами исторической и философской критики в 
различных видах философского исследования;
Знать: специфику и смысл основных подходов к пониманию 
категорий субъекта и субъективности в современной 
философии
Уметь: применять полученные знания к анализу существования 
человека в современном мире
Владеть: методами философии культуры и философской 
антропологии в проведении собственного исследования;
Знать: основные способы бытия субъективности в культуре
Уметь: критически использовать методы современной 
философской антропологии в конкретной исследовательской и 
социально-практической деятельности
Владеть: способностью определять цели и задачи 
философского исследования, прогнозировать возможные 
научные результаты;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен 
осуществлять научную 
деятельность в сфере 
научных исследований в 
предметной области 
философии, философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Философия права, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания, 
Подготовка публичного выступления на 
научном мероприятии

2

ПК-3.1 

Философия права, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

3

ПК-3.2 

Философия права, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

4

ПК-3.3 

Философия права, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания, 
Подготовка публичного выступления на 
научном мероприятии



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: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Антропологические основания субъективности (лекция-беседа) (6 час.). Устный опрос
Другой как онтологическое условие субъективности. Феномен интерсубъективности (проблемная лекция) (4 час.). 
Устный опрос
О субъективности как актуальном в философии. Понятие субъекта и субъективности в классической и постклассической 
философии (4 час.). Устный опрос
Практические занятия: 16 час.
Субъективность как философская проблема (дискуссия) (2 час.). Наблюдение за участием в дискуссии
Основные парадигмы в изучении феномена субъективности в современной философии. Субъективность как опыт 
различия  (эвристическая беседа) (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе
Субъективность как бытие от первого лица (эвристическая беседа) (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе
Специфика субъективного опыта (дискуссия) (2 час.). Наблюдение за участием в дискуссии
Субъективность в пространстве культуры (круглый стол) (4 час.). Наблюдение за участием в круглом столе
Субъективность в отношении к объективному началу (эвристическая беседа) (2 час.). Оценка участия в эвристической 
беседе
Феномен другого в становлении и бытии субъективности (дискуссия) (2 час.). Наблюдение за участием в дискуссии
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Собеседование по темам дисциплины (1 час.). Собеседование
Тестирование по темам дисциплины (1 час.). Тестирование
Самостоятельная работа: 76 час.
Специфика субъективного опыта (2 час.). Наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Субъективность как философская проблема (2 час.). Наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Соотнесенность понятий «субъект» и «субъективность» (6 час.). Конспект
Основные парадигмы в изучении феномена субъективности в современной философии. Субъективность как опыт 
различия (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом занятии
Специфика современных философских парадигм в отношении феномена субъективности (12 час.). Реферат
Проблема производства субъективности. Социальное конструирование субъективности (6 час.). Конспект
Субъективность как бытие от первого лица (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом занятии
Субъективность в перспективе первого лица (6 час.). Конспект
Субъективность в пространстве культуры (2 час.). Наблюдение за участием в круглом столе на практическом занятии
Основные стратегии субъективности в культуре (12 час.). Реферат
Субъективность в отношении к объективному началу (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом 
занятии
Взаимосвязь субъективности и смысла (6 час.). Конспект
Феномен границы в становлении субъективности (6 час.). Конспект
Антиномичность субъективности (8 час.). Эссе
Феномен другого в становлении и бытии субъективности (2 час.). Наблюдение за участием в дискуссии на практическом 
занятии
Контроль (Зачет. 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 проведения проблемной лекции (новое знание вводится 
через проблемность вопросов), лекции-беседы в ходе лекционных занятий, дискуссий, эвристических бесед, круглого 
стола  в ходе семинарских (практических) занятий. 
Другие технологии: собеседование по тематике лекций, конспектирование первоисточников, рефераты, эссе 
(самостоятельная работа обучающихся).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Google Chrome
6. Mozilla Firefox
7. Opera
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Философия  : Учеб. для вузов. - М..: ТОН, Остожье, 2001. - 704с.
2. Философская антропология : человек многомерный : учебное пособие / под ред. С. А. Лебедева. – Москва : 
Юнити-Дана, 2017. – 351 с. : ил., табл. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615799 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-238-01852-2. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615799
3. Философская антропология : актуальные понятия : учебное пособие / Е. С. Черепанова, Е. А. Батюта, 
К. И. Арцыбашева [и др.] ; под общ. ред. Е. С. Черепановой ;  Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. – 326 с. : схем., табл., 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695830 (дата обращения: 
23.02.2025). – Библиогр. – ISBN 978-5-7996-2058-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=695830

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

1. Марков, Б. В. Философская антропология  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 350 с.
2. Левинас Избранное:Тотальность и бесконечное. - М.-СПб..: Университетская книга, 2000. - 416 с.
3. Кристева, Ю. Силы ужаса : эссе об отвращении / Ю. Кристева. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – 248 с. – 
(Гендерные исследования). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233013 
(дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-91419-901-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233013
4. Хайдеггер, М. Бытие и время  : Статьи и выступления : пер. с нем.. - М..: Республика, 1993. - 447 с.
5. Биричева, Е. В. Концепт «субъекта» в пространстве неклассической онтологии / Е. В. Биричева. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. – 123 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271703 
(дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2493-7. – DOI 10.23681/271703. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271703
6. Биричева, Е. В. Субъект как несубстанциальное основание бытия: концепция «приспособления» / Е. В. Биричева. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271704 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4475-2488-3. – DOI 10.23681/271704. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271704
7. Косилова, Е. В. Парадигмы субъектности / Е. В. Косилова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2021. – 168 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615772 (дата обращения: 22.04.2025). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00165-207-6. – DOI 10.23681/615772. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615772

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» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 PsyJournals.ru - портал психологических 
изданий https://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН                                                  

https://archive.neicon.ru/xmlui/                           
                 Открытый ресурс

5 Библиотека - Портал РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024



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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся за несколько дней до проведения занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним
 из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции.
Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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 освоение методики преподавания философии в высшей школе. 
Задачи:  
дать знания по проблемам теоретико-практических основ педагогики высшей школы;
обеспечить знание теории, техники и технологии преподавания философии в высшей школе;
познакомить магистрантов с ролью философии в системе гуманитарного и естественно-научного образования;
дать представление об основных элементах системы методического обеспечения учебного процесса;
выработать основные подходы к организации учебного процесса (лекции, практические занятия, экзамены, зачеты и 
т.д.).

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать в сфере 
своей профессиональной 
деятельности категории и 
принципы методики 
преподавания философии 
и педагогики высшей 
школы

ОПК-3.1 Применяет 
категории и принципы 
методики преподавания 
философии;
ОПК-3.2 Применяет 
категории и принципы 
педагогики высшей 
школы;
ОПК-3.3 Осуществляет 
мониторинг и отбор 
актуальной учебной и 
учебно-методической 
литературы по 
преподаваемой 
философской 
дисциплине;

Знать: цели, содержание и структуру образовательной системы 
России, теоретические и практические основы педагогики 
высшей школы
Уметь: конструировать содержание обучения, реализовывать 
компетентностный подход в обучении
Владеть: навыками профессионального мышления, 
необходимыми для осуществления педагогической 
деятельности;
Знать: дидактические принципы и методику преподавания 
философских наук в вузах, исходя из специфики аудитории
Уметь: генерировать полученные знания в области методики 
преподавания философии и педагогики высшей школы для 
изменения и совершенствования профиля своей 
профессиональной деятельности
Владеть: формами организации учебной деятельности; 
методами, приемами и средствах управления педагогическим 
процессом;
Знать: основные тенденции и проблемы в развитии философии 
образования; понимать роль философии в современных 
интеграционных исследованиях
Уметь: осуществлять мониторинг и отбор актуальной учебной и 
учебно-методической литературы по преподаваемой 
философской дисциплине
Владеть: культурой мышления, способностью логично и четко 
обобщать современные знания в области методики 
преподавания философии и педагогики высшей школы;



ПК-1 Способен к 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в сфере 
философского знания

ПК-1.1 Проектирует 
рабочие программы 
дисциплин в сфере 
философского знания;
ПК-1.2 Применяет 
современные  
образовательные 
технологии, включая 
дистанционные, в 
реализации учебного 
процесса;
ПК-1.3 Использует 
педагогически 
обоснованные формы и 
методы контроля 
результатов учебной 
деятельности;

Знать: содержание и особенности законодательных актов, 
документов, составляющих нормативно-правовую базу для 
разработки рабочей программы дисциплины; принципы 
проектирования и основные этапы разработки рабочих 
программ;
Уметь: методически грамотно анализировать и отбирать 
содержание философского знания, оформлять его в рабочих 
материалах программы; конструировать содержание 
программы и оформлять в соответствии с установленными 
требованиями 
Владеть: навыками проектирования рабочей программы в 
сфере философского знания;
Знать: теоретические основы современных педагогических 
технологий и их использование в практике вуза
Уметь: осуществлять отбор форм, методов, средств 
организации образовательного процесса и методически 
грамотно описывать их в рабочей программе
Владеть: методами, приемами и средствами управления 
педагогическим процессом;
Знать: требования нормативных правовых актов в сфере 
образования, регламентирующих проведение оценочных 
процедур образовательных результатов обучающихся; 
современные подходы к измерению и оценке образовательных 
результатов обучающихся; основы построения системы 
внутренней оценки качества образовательной деятельности в 
образовательной организации;
Уметь: разрабатывать средства измерения и оценки 
образовательных результатов обучающихся; разрабатывать 
программы мониторинга образовательных результатов 
обучающихся; 
Владеть: методикой отбора и разработки диагностического 
инструментария измерения и оценки образовательных 
результатов обучающихся; методикой интерпретации 
результатов измерения и оценки образовательных результатов 
обучающихся;

ПК-2 Способен к 
организационно-методич
еской деятельности по 
обеспечению реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в сфере 
философского знания

ПК-2.1 Подбирает 
учебную и 
учебно-методическую 
литературу по 
преподаваемой 
философской 
дисциплине в рамках 
дополнительной 
программы образования;
ПК-2.2 Разрабатывает 
учебно-методические 
материалы для 
проведения занятий, 
аттестации и оказания 
помощи в организации 
самостоятельной работы 
обучающихся в рамках 
дополнительной 
программы образования;
ПК-2.3 Применяет 
современные 
образовательные 
технологии, включая 
дистанционные, в 
реализации программ 
дополнительного 
образования;

Знать: ключевые методы преподавания философских наук, 
основные способы совершенствования и развития на основе 
методики преподавания философии и педагогики высшей 
школы
Уметь: использовать фундаментальные знания философской 
методологии при проведении занятий в высшей школе
Владеть: технологиями организационно-методической 
деятельности по обеспечению реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в сфере философского знания;
Знать: основные принципы и подходы преподавания 
философии; методы преподавания социально-гуманитарного 
знания в целом и философии в частности в вузе.
Уметь: применять педагогически обоснованные средства, 
методы и приемы организации деятельности обучающихся по 
освоению учебного курса, дисциплины (модуля)
Владеть: навыками создания учебно-методических материалов 
и инновационных образовательных ресурсов, учитывающих 
специфику аудитории;
Знать: основные теории, закономерности и принципы 
построения образовательных технологий, в том числе 
дистанционные;
Уметь: обоснованно выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии, методы и средства обучения, 
включая ИКТ, с целью обеспечения планируемого уровня 
личностного и профессионального развития обучающихся;
Владеть: навыками создания 
информационно-коммуникационных технологий, электронных 
образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
использовать в сфере своей 
профессиональной 
деятельности категории и 
принципы методики 
преподавания философии и 
педагогики высшей школы

Педагогическая практика

Педагогическая практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ОПК-3.1 

Педагогическая практика

Педагогическая практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ОПК-3.2 

Педагогическая практика

Педагогическая практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

4

ОПК-3.3 

Педагогическая практика

Педагогическая практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

5

ПК-1 Способен к 
педагогической деятельности 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в сфере 
философского знания

Педагогическая практика, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Педагогическая практика, 
Методика написания ВКР по 
философии, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

6

ПК-1.1 Педагогическая практика, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Педагогическая практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

7

ПК-1.2 
Педагогическая практика, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Педагогическая практика, 
Методика написания ВКР по 
философии, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

8

ПК-1.3 Педагогическая практика, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Педагогическая практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

9

ПК-2 Способен к 
организационно-методическо
й деятельности по 
обеспечению реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в сфере 
философского знания

Педагогическая практика, 
Философия культуры

Педагогическая практика, 
Философия культуры, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

10

ПК-2.1 

Педагогическая практика, 
Философия культуры

Педагогическая практика, 
Философия культуры, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

11

ПК-2.2 

Педагогическая практика, 
Философия культуры

Педагогическая практика, 
Философия культуры, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

12

ПК-2.3 

Педагогическая практика, 
Философия культуры

Педагогическая практика, 
Философия культуры, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы



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
Третий семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Педагогика высшей школы как научная дисциплина. Системные изменения в высшем образовании. (2 час.). Устный 
опрос
Система высшего образования Российской Федерации. Современные требования к преподавателю высшей школы. (2 
час.). Устный опрос
Построение образовательного пространства в процессе преподавания философии. (2 час.). Устный опрос
Категориально-понятийный аппарат и методология современной педагогики высшей школы. (2 час.). Устный опрос
Основы современной дидактики высшей школы. (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 14 час.
Концептуально-методологические основания образовательного процесса в высшей школе. (2 час.). Устный опрос, 
доклад, тестирование
Преподавание философии как вид профессиональной деятельности (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии
Формы и методы организации обучения в вузе. (4 час.). Доклад, наблюдение за участием в дискуссии
Рабочая программа дисциплины: понятие, цель создания, подход к процессу утверждения  (2 час.). Устный опрос, доклад
Требования к содержанию рабочей программы дисциплины. Структура рабочей программы дисциплины (2 час.). Устный 
опрос, тестирование
Современные подходы к контролю и оценке результатов высшего образования.  (2 час.). Устный опрос, доклад
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Формирование комплекта РПД по ОПОП, реализуемым в соответствии с ФГОС, в АС «ИМЦ: Управление 
университетом» (2 час.). Собеседование
Самостоятельная работа: 46 час.
Конструирование контрольно-оценочных материалов в логике компетентностного подхода (2 час.). Доклад
Методика руководства самостоятельной работой студентов. Другие виды внеаудиторной работы преподавателя и их 
обеспечение (4 час.). Доклад
Теория и практика воспитания студентов. Формирование воспитательного пространства вуза. (4 час.). Эссе
Организация образовательного процесса с применением механизмов индивидуализации образовательной траектории. (4 
час.). Выполнение заданий
Интерактивные методы обучения. Цифровые средства обучения. (4 час.). Выполнение заданий
Индивидуальная образовательная траектория. (4 час.). Выполнение заданий
Организация образовательной среды для  обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (2 час.). Выполнение заданий
Разработка учебных материалов на основе интернет-технологий (2 час.). Выполнение заданий
Организация самостоятельной работы студентов (2 час.). Доклад
Педагогическая диагностика в системе высшего образования (2 час.). Доклад
Методы и формы оценивания учебных достижений студентов. (2 час.). Выполнение заданий
Контроль и оценка знаний студентов при изучении философских дисциплин (2 час.). Выполнение заданий
Компетентностный подход в образовании: основные характеристики. (2 час.). Эссе
Составление методических разработок для преподавателей и студентов - основа проектирования дидактического 
процесса продуктивного типа (компетентностный подход). (2 час.). Выполнение заданий
Методика подготовки и чтения лекций по философии. (2 час.). Доклад
Методика подготовки и проведения семинарского занятия (6 час.). Доклад
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Эвристическая беседа, проведение дискуссий в рамках семинарских (практических) занятий, лекция-беседа, проблемная 
лекция в рамках лекционных занятий, самостоятельная подготовка к практическим занятиям, написание докладов, эссе в 
рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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 2. Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:  учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

 оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской

5 5. Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. Aнтивирус Kaspersky Free



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

6.1. Основная литература

1. Руднева, Т. И. Педагогика профессионализма : учеб. пособие : [для вузов]. - Текст  : непосредственный. - Самара.: 
Универс групп, 2008. - 216 с.
2. Попков , В. А. Дидактика высшей школы [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2004. - 192 с.
3. 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. Психология и педагогика высшей школы : учебное пособие для вузов / И. В. Охременко [и др.] ; под редакцией И. В. 
Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование).
 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/472974
2. Столь, А. В.  Педагогика высшей школы: современные методики обучения за рубежом : учебное пособие для вузов / А. 
В. Столь. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 180 с. — (Высшее образование). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/467750
3. Блинов, В. И.  Методика преподавания в высшей школе : учебно-практическое пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, 
И. С. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 315 с. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/468951

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная библиотека https://terme.ru       Открытый ресурс
2 Словари и энциклопедии онлайн https://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Педагогика высшей школы. Методика преподавания философии в вузах» 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, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Педагогика высшей школы. Методика преподавания философии в вузах» 
проводятся в виде семинаров.  На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний студентов по 
теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки обучающийся должен 
представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
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 по всем формам аудиторной работы;
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся: эссе, доклад.
Эссе — это самостоятельная творческая письменная работа, представляющая собой развернутое и аргументированное 
изложение точки зрения обучающегося по определенной теме.  Тему эссе обучающийся выбирает из предложенного 
преподавателем списка или формулирует самостоятельно. Эссе должно основываться на прочитанных источниках: 
книгах, учебниках, научной литературе, научно-популярных и публицистических статьях, доступных эмпирических 
данных и примерах из реальной жизни. Объем эссе в среднем может быть равен 2-4 стандартным страницам (формата 
А4). 
Доклады являются результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. 
Для всех видов СРС следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. 
Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости.
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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 - овладение методами письменного перевода с английского языка на русский язык научных и научно-технических 
текстов по специальности высокой сложности.
Задачи:
- овладение методами письменного перевода с английского языка на русский язык в соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к переводу как средству межъязыковой опосредованной коммуникации и 
межкультурного взаимодействия;
- заложение основ письменного перевода с английского языка на русский язык для профессионального роста и 
личностного развития в профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.4 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области с 
использованием 
цифровых инструментов;

ЗНАТЬ: основные принципы генерирования новых идей на 
основе анализа научных достижений профессиональной 
предметной области на иностранном языке
УМЕТЬ: самостоятельно генерировать новые идеи на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области на иностранном языке
ВЛАДЕТЬ: навыками генерирования новых идей на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области на иностранном языке
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

ЗНАТЬ: основные принципы осуществления критического 
анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода
ЗНАТЬ: основные принципы и методы выработки стратегии 
действий на иностранном языке
УМЕТЬ: самостоятельно осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий на иностранном языке 
ВЛАДЕТЬ: навыками осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода
ВЛАДЕТЬ: навыками выработки стратегии действий на 
иностранном языке
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»
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ПК-4.4 

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Семиотика как онтология, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Философская антропология, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек
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УК-1.2 Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Философская антропология, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек



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: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Тема 1 Требования к письменному переводу. 
Традиционные и инновационные методики. Эквивалентность и адекватность перевода. Оценка качества перевода.
 (2 час.). усный опрос
Тема 2 Текстовые жанры в письменном переводе.
Научный и технический тексты. Характеристика научного и технического текстов. Письменный поэтапный перевод 
научного и технического текстов.
 (2 час.). устный опрос
Тема 3 Инструкция. 
Речевые клише, используемые в тексте инструкции. Перевод разных видов инструкций (потребительской инструкции и 
инструкции по сборке). (2 час.). устный опрос
Тема 4 Энциклопедическая статья. 
Особенности перевода и характеристика текста энциклопедии. (2 час.). устный опрос
Практические занятия: 18 час.
Тема 5 Деловое письмо. 
Устойчивые выражения, клишированные фразы. Оформление и логическое построение делового письма. (4 час.). 
письменная работа
Тема 8 Переводческий анализ в письменном переводе. Предпереводческий анализ текста и его виды. 
Лингвокультурологический анализ письменного текста. (6 час.). письменная работа
Тема 6 Документы физических и юридических лиц. 
Юридические термины, клишированные выражения. Реферирование и аннотирование. (2 час.). письменная работа
Тема 7 Патент, техническая документация. Материалы научных публикаций. (2 час.). письменная работа
Тема 10 Письменный перевод и устный перевод как самостоятельные виды перевода. Этапы работы над устным и 
письменным переводом текста. (2 час.). письменная работа
Тема 9 Анализ переводческих трансформаций в тексте перевода. Переводческие трансформации: конкретизация, 
генерализация, смысловое развитие и целостное переосмысление. Аналитический вариативный поиск. Анализ 
результатов перевода. (2 час.). письменная работа
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Контрольный перевод научного текста по специальности (4 час.). письменная работа
Самостоятельная работа: 78 час.
самостоятельная работа обучающихся по Темам 1 -10 (78 час.). устный опрос
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Использование технологий проектного обучения, интегрированного обучения (blended learning), «перевёрнутого 
обучения» (flipped learning), ролевой и деловой игры.
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации материала, проектных 
исследований студентов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Специальное помещение для проведения 
лекций

специальное помещение для проведения лекций, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экранном настенным; 
доской

2 Специальное помещение для проведения 
практических занятий

Специальное помещение для проведения практических 
занятий, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экранном настенным; 
доской

3 Специальное помещение для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Специальное помещение для проведения практических 
занятий, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экранном настенным; 
доской

4 Специальное помещение для самостоятельной 
работы 

Специальное помещение для самостоятельной работы 
оборудовано учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска, компьютеры с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

5 Специальное помещение для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Специальное помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы оборудовано учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Rinel-Lingo (мультимедиа-лингафонное ПО)
2. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Hewings, M. Advanced Grammar in Use  : a reference and practice book for advanced learners of English : without answers. - 
Cambridge.: Cambridge University Press, 1999. - 299 p.

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

1. Oshima, A. Writing academic English. - New York.: Longman, 1999. - 267с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека elibrary www.elibrary.ru Открытый ресурс
2 Электронный словарь ABBYY Lingvo www.lingvo.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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 Система обнаружения и профилактики плагиата Профессиональная база данных, 
Договор № ЗЦ-210-24 от 08.10.2024

3 Springer Nature базы данных издательства 

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1813-01024, 
Письмо №  1950 от 29.12.2022, 
Письмо № 1045 от 02.08.2022, 
Письмо № 1065 от 08.08.2022, 
Письмо № 1082 от 11.08.2022, 
Письмо № 1354 от 17.10.2022, 
Письмо № 1932 от 27.12.2023, 
Письмо № 1947 от 29.12.2022, 
Письмо № 1948 от 29.12.2022, 
Письмо № 1949 от 29.12.2022, 
Письмо № 254 от 20.03.2024, 
Письмо № 279 от 15.04.2024, 
Письмо № 443 от 03.05.2024, 
Письмо № 909 от 30.06.2022, 
Письмо № 910 от 30.06.2022

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор №172-П от 18.06.2024



6 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2023 от 
24.09.2024, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

7 Информационные ресурсы Polpred.com Обзор 
СМИ

Профессиональная база данных, 
Соглашение о бесплатном тестовом доступе к Polpred.com 
Обзор СМИ

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)



Организация и руководство аудиторной работы
Аудиторная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию.
Основными видами аудиторной работы являются:
•выполнение практических работ по инструкциям;
•работа с литературой и другими источниками информации, в том числе электронными;
•само- и взаимопроверка выполненных заданий;
•выполнение тестовых заданий.
Для обеспечения работы преподавателем разрабатываются методические указания по выполнению практической работы.
Самостоятельная работа является неотъемлемой и важнейшей частью работы обучающихся по программе магистратуры, 
которая основана на более подробной проработке и анализе материалов, основных вопросов дисциплины.
Самостоятельная работа проводится с целью: 
•систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
•углубления и расширения теоретических знаний;
•формирования умений использовать специальную литературу;
•развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, ответственности и 
организованности;
•формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации;
•развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Этапы самостоятельной работы:
• осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы;
• ознакомление с инструкцией о её выполнении;
• осуществление процесса выполнения работы;
• самоанализ, самоконтроль;
• проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок.
Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает не только изучение основной 
и дополнительной литературы, но и привлечение дополнительной литературы по смежным дисциплинам, а также 
использование ресурсов сети Интернет, информационно-справочных изданий. Задания для самостоятельной работы 
готовятся вне аудиторной работы, являются ресурсом для работы на практических занятиях, а также при выполнении 
заданий.
Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, 
может проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также рассматривается как завершающий этап выполнения 
самостоятельной работы), при выборе вида и формы самостоятельной работы следует учитывать форму контроля.
Формы контроля при изучении дисциплины «Письменный перевод с английского языка в профессиональных целях»:
-устный опрос,
-составление глоссария профессиональной терминологии,
-подготовки аннотации текстов профессиональной направленности,
-контроль предпереводческого анализа текста профессиональной направленности,
-контрольная проверка письменного перевода,
-принятие переводческих решений при переводе текстов профессиональной направленности,
-выступление с презентацией.
Форма контроля – зачет.
Работа с теоретическим материалом
Качественное и глубокое усвоение содержания учебной дисциплины требует изучения материала не только по учебникам 
и учебным пособиям, но и использование дополнительной литературы. Для этого обучающимся рекомендуется 
систематическое знакомство с новинками методической литературы, монографиями, научными статьями в 
периодических изданиях, теоретических, научно-методических и практических журналах. 
Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работой 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу рекомендуется использовать 
дифференцированный подход к уровню подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков 
выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 
контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель предупреждает о возможных типичных 
ошибках, встречающихся при выполнении задания.
Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине преподавателем разрабатывается перечень 
заданий для самостоятельной работы, который необходим для эффективного управления данным видом учебной 
деятельности обучающихся.
Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует ее объем на одно учебное занятие и 
осуществляет контроль выполнения всеми обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость 
учета выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение минимума заданий, необходимых 
для допуска к итоговой аттестации по дисциплине.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и 
становится



 активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на 
овладение знаниями и умениями по каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в 
зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий.
Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 2 
часов.
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за 
консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может проводиться в письменной, устной 
или смешанной форме с представлением продукта деятельности обучающегося.
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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)

Целями курса являются:
- развитие навыков организации научно-исследовательской работы у обучающихся;
- развитие навыков представления результатов научно-исследовательской работы;
- освоение обучающимися методики подготовки различного вида выступлений на научных мероприятиях.

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
- ознакомить обучающихся с требованиями к публичным выступлениям на научных мероприятиях;
- дать представление обучающимся о порядке подготовки публичных выступлений для научных мероприятий;
- научить методике составления текстов и презентационных материалов публичных выступлений для научных 
мероприятий;
- научить методике публичных выступлений на научных мероприятиях;
- сформировать у обучающихся навыки представления результатов научно-исследовательской работы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять научную 
деятельность в сфере 
научных исследований в 
предметной области 
философии, философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-3.3 
Аргументированно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания, 
обосновывает результаты 
научных исследований в 
предметной области 
философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: методики обоснования и представления результатов 
научных исследований в предметной области философии, 
философской антропологии и социально-гуманитарных наук
Уметь: выбирать и применять методики обоснования и 
представления результатов научных исследований в 
предметной области философии, философской антропологии и 
социально-гуманитарных наук
Владеть: методиками обоснования и представления результатов 
научных исследований в предметной области философии, 
философской антропологии и социально-гуманитарных наук;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен 
осуществлять научную 
деятельность в сфере 
научных исследований в 
предметной области 
философии, философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Онтология и эпистемология субъекта, 
Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Антропология власти, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы



2

ПК-3.3 Онтология и эпистемология субъекта, 
Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Антропология власти, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Порядок подготовки публичных выступлений для научных мероприятий (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием 
в дискуссии на практическом занятии
Методика публичных выступлений на научных мероприятиях (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Виды научных мероприятий. Виды выступлений на научных мероприятиях. Основные требования к выступлениям на 
научных мероприятиях (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Методика составления текстов и презентационных материалов публичных выступлений для научных мероприятий (2 
час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Практические занятия: 10 час.
Виды научных мероприятий. Виды выступлений на научных мероприятиях. Основные требования к выступлениям на 
научных мероприятиях (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Порядок подготовки публичных выступлений для научных мероприятий (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием 
в дискуссии
Методика составления текстов и презентационных материалов публичных выступлений для научных мероприятий (2 
час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Методика публичных выступлений на научных мероприятиях (4 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Беседа о ходе подготовки докладов (2 час.). Беседа
Самостоятельная работа: 52 час.
Виды научных мероприятий. Виды выступлений на научных мероприятиях. Основные требования к выступлениям на 
научных мероприятиях (4 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Порядок подготовки публичных выступлений для научных мероприятий (4 час.). Устный опрос, наблюдение за участием 
в дискуссии на практическом занятии
Методика составления текстов и презентационных материалов публичных выступлений для научных мероприятий (10 
час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Методика публичных выступлений на научных мероприятиях (14 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Подготовка докладов (20 час.). Доклады
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 методы: проблемная лекция, проведение дискуссий в рамках семинарских (практических) 
занятий, работа над докладами в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Попова, Т. В. Культура научной и деловой речи : учебное пособие / Т. В. Попова, Т. В. Лысова. – 4-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2021. – 157 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-1055-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385
2. Фесенко, О. П.  Академическая риторика : учебник и практикум для вузов / О. П. Фесенко. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13769-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471733 (дата обращения: 12.06.2025). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/471733

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

1. Локтева, М. Е. Современный русский язык и риторика : учебник : [12+] / М. Е. Локтева, Э. Г. Куликова ; Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 
РГЭУ (РИНХ), 2017. – 443 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567264 
(дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-7972-2398-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567264
2. Общая риторика : учебное пособие : [16+] / Н. Г. Грудцына, Е. Л. Ерохина, О. Ю. Князева [и др.] ; под ред. Н. А. 
Ипполитовой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 404 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576390 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4499-0476-8. – DOI 10.23681/576390. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576390

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 на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

3 Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (междисциплинарные 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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся за несколько дней до проведения занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутридисциплинарные и междисциплинарные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• беседа как форма контроля;
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работу со словарями и справочниками;
 конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.

Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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)

Цели курса – сформировать представление у обучающихся об основных методах и подходах научно-исследовательской 
деятельности в области постмодернистских теорий города, а также научить обучающихся анализировать и выявлять 
проблемное поле постмодернистских теорий города, использовать методологический инструментарий 
постмодернистских теорий города.

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач: 
- ознакомить обучающихся с основными методами и подходами научно-исследовательской деятельности в области 
постмодернистских теорий города;
- научить обучающихся выбирать и применять методологический инструментарий постмодернистских теорий города; 
- сформировать у обучающихся базовые навыки выявления и постановки актуальных научно-исследовательских проблем 
в области постмодернистских теорий города.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.2 Обоснованно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания для решения 
конкретных 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-4.3 Самостоятельно 
определяет новые 
перспективные 
направления 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: методы постмодернистских теорий города
Уметь: выбирать и применять методы постмодернистских 
теорий города
Владеть: методами постмодернистских теорий города;
Знать: проблематику перспективных направлений 
научно-исследовательских задач постмодернистских теорий 
города
Уметь: определять новые перспективные направления 
научно-исследовательских задач постмодернистских теорий 
города
Владеть: проблематикой перспективных направлений 
научно-исследовательских задач постмодернистских теорий 
города;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



2

ПК-4.2 Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

3

ПК-4.3 Философия кино, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Преддипломная практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Феминистские теории города. Критика классической урбанистики. Критика концепции гендерной нейтральности 
пространства города. Женщина между городом и пригородом (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Лос-Анджелесская школа городских исследований. Лос-Анджелес как модель постмодернистского города. Креативные 
индустрии Лос-Анджелеса. Полицентричность и сегрегация. Городской активизм М. Дэвиса. Неомарксистская критика 
капитализма постмодерна (Ф. Джеймисон) (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом 
занятии
Город модерна и постмодерна. Теории города постмодерна. Постколониальные теории города. Ориентализм Э. Саида. 
Постколониальный город и метрополия. Критика мультикультурализма (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Пространственный поворот в Лос-Анджелесской школе (Э. Соджа). Категория пространства как основная категория 
постмодерна. Триалектика пространства (пространство материальное и воображаемое) (2 час.). Устный опрос, 
наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Практические занятия: 10 час.
Город модерна и постмодерна. Теории города постмодерна. Постколониальные теории города (2 час.). Устный опрос, 
наблюдение за участием в дискуссии
Ориентализм Э. Саида. Постколониальный город и метрополия. Критика мультикультурализма (2 час.). Устный опрос, 
наблюдение за участием в дискуссии
Феминистские теории города. Критика классической урбанистики. Критика концепции гендерной нейтральности 
пространства города. Женщина между городом и пригородом (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии
Лос-Анджелесская школа городских исследований. Лос-Анджелес как модель постмодернистского города. Креативные 
индустрии Лос-Анджелеса. Полицентричность и сегрегация. Городской активизм М. Дэвиса. Неомарксистская критика 
капитализма постмодерна (Ф. Джеймисон) (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Пространственный поворот в Лос-Анджелесской школе (Э. Соджа). Категория пространства как основная категория 
постмодерна. Триалектика пространства (пространство материальное и воображаемое) (2 час.). Устный опрос, 
наблюдение за участием в дискуссии
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Беседа о ходе подготовки докладов и рефератов (2 час.). Беседа
Самостоятельная работа: 52 час.
Город модерна и постмодерна. Теории города постмодерна. Постколониальные теории города. Ориентализм Э. Саида. 
Постколониальный город и метрополия. Критика мультикультурализма (8 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Феминистские теории города. Критика классической урбанистики. Критика концепции гендерной нейтральности 
пространства города. Женщина между городом и пригородом (8 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Лос-Анджелесская школа городских исследований. Лос-Анджелес как модель постмодернистского города. Креативные 
индустрии Лос-Анджелеса. Полицентричность и сегрегация. Городской активизм М. Дэвиса. Неомарксистская критика 
капитализма постмодерна (Ф. Джеймисон) (8 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом 
занятии
Пространственный поворот в Лос-Анджелесской школе (Э. Соджа). Категория пространства как основная категория 
постмодерна. Триалектика пространства (пространство материальное и воображаемое) (6 час.). Устный опрос, 
наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Подготовка докладов (10 час.). Доклады
Подготовка рефератов (12 час.). Рефераты
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 методы: проблемная лекция, проведение дискуссий в рамках семинарских (практических) 
занятий, работа над докладами и рефератами в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Веретенников, Д. Б. Подземная урбанистика : учебное пособие : [16+] / Д. Б. Веретенников ; Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет. – Самара : Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2013. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256156 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9585-0560-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256156
2. Гущин, А. Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А. Н. Гущин. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 231 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889 (дата обращения: 17.04.2025). – Библиогр.: с. 219-228. – ISBN 
978-5-4475-1425-9. – DOI 10.23681/271889. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889

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

1. Жан, Г. Столичные города. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Логос. — 2013. — № 4. — С. 15-38. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/298728
2. Вахштайн В.   Пересборка города: между языком и пространством. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // 
Социология власти. — 2014. — № 2. — С. 9-38. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/296400
3. Глазычев, В. Л. Урбанистика / В. Л. Глазычев. – Москва : Европа, 2008. – 220 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44909 (дата обращения: 21.04.2025). – ISBN 978-5-9739-0090-8. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44909

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 на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

3 Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (междисциплинарные 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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутридисциплинарные и междисциплинарные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• беседа как форма контроля;
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями



 и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
К видам самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, относятся, в 
частности, подготовка сообщений (докладов) и рефератов. Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, 
заседании научного кружка или конференции. Реферат - это изложение содержания или обзор одного или нескольких 
источников из научной литературы на определенную тему.

Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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: обеспечение подготовки широко образованных, творческих и критически мыслящих профессионалов, 
способных к психологическому анализу объекта, предмета, условий труда и компонентов труда, а также сложных 
проблем взаимодействия человека и технических систем, включая эргатические системы с искусственными и 
виртуальными средами.  
Основными задачами дисциплины являются:
- формирование компетенций в области психологии труда, включающих в себя систему знаний об основных 
закономерностях трудовой деятельности и методах повышения ее эффективности; освоение базовых принципов, 
подходов и теоретических концепций психологии труда; 
- развитие умения использовать методы исследования и способы решения научно-практических задач повышения 
эффективности труда, сохранения здоровья и развития личности субъекта труда;
- системное рассмотрение и анализ всех психологических проблем, связанных с профессиональной деятельностью 
человека в системе «Человек-машина-среда»;
- формирование способности решать профессиональные задачи, связанные с инженерно-психологическим обеспечением 
проектирования, создания и эксплуатации  техники с целью повышения безопасности и надежности труда, в том числе в 
искусственных техногенных и виртуальных средах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.4 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области с 
использованием 
цифровых инструментов;

- знать историю и методологию исследований в области 
психологии труда и инженерной психологии; 
- уметь осуществлять структурно-психологический анализ 
трудовой деятельности; анализировать сложные проблемы 
взаимодействия человека и технических систем, включая 
эргатические системы с искусственными и виртуальными 
средами; использовать цифровые технологии для 
личностно-профессионального саморазвития;
- владеть методами исследования и проектирования, 
технологиями психологического сопровождения работника; 
способностью разрабатывать системы оценки труда сообразно 
психологическим особенностям и жизненным ориентациям с 
применением цифровых инструментов.
;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

- знать концептуальные основы трудовой деятельности и 
рабочего поведения;  структуру деятельности специалиста в 
рамках определенной профессиональной сферы, 
психологические условия профессиональной деятельности 
персонала, требования к профессионально важным качествам 
личности и методы диагностики профпригодности, 
противопоказания к данному виду профессиональной 
деятельности;
- уметь описывать структуру деятельности специалиста в 
рамках определенной профессиональной сферы, 
прогнозировать, анализировать и оценивать психологические 
условия профессиональной деятельности персонала, 
осуществлять профессиональный психологический отбор лиц, 
способных овладевать и осуществлять определенные виды 
профессиональной деятельности;
- владеть навыками составления профессиограммы и 
психограммы, методами диагностики и профессионального 
психологического отбора лиц, способных овладевать и 
осуществлять определенные виды профессиональной 
деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»
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ПК-4.4 

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек
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УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Семиотика как онтология, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Философская антропология, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек
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УК-1.2 Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Философская антропология, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек



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: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
История и методология исследований в области психологии труда, инженерной психологии (2 час.). Устный опрос
Трудовой процесс. Психология профессиональной деятельности. (2 час.). Устный опрос
Проблемы психологии труда (2 час.). Устный опрос
Подходы и концепции инженерной психологии (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 18 час.
Человек как субъект труда (4 час.). Наблюдение за участием в дискуссии, тестирование
Особенности мотивационной направленности субъекта труда (2 час.). Наблюдение за участием в дискуссии, доклад
Психология группового субъекта труда (4 час.). Тестирование, доклад
Психофизиологические и психологические характеристики деятельности человека-оператора в СЧМ.  (4 час.). Доклад
Психологические проблемы обеспечения труда в системах «человек-техника» и «человек-техника-среда».  (2 час.). 
Тестирование, устный опрос
Инженерно-психологические требования к организации рабочего места, средствам отображения информации, органам 
управления  (2 час.). Решение кейсов, устный опрос
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Психологическое проектирование условий труда, разработка и внедрение комплексных программ преодоления 
утомления, монотонии, стресса  (4 час.). Собеседование, наблюдение за участием в дискуссии
Самостоятельная работа: 78 час.
Концепции трудовой мотивации (6 час.). Доклад
Психология формирования профессионализма (6 час.). Решение кейсов
Профессиональное самоопределение (6 час.). Эссе
Индивидуальный стиль трудовой деятельности (6 час.). Решение кейсов
Психология профессионального отбора (6 час.). Решение кейсов
Функциональные состояния и работоспособность человека в профессиональной деятельности (6 час.). Решение кейсов
Социально-психологические основы командной работы (6 час.). Доклад
Профессиональное общение (6 час.). Решение кейсов
Лидерство и руководство (6 час.). Решение кейсов
Конфликты в профессиональной деятельности (6 час.). Решение кейсов
Психофизиологические особенности человека-оператора, действующего в искусственных техногенных и виртуальных 
средах  (6 час.). Доклад
Инженерно-психологические основы эксплуатации систем «человек-машина-среда». (6 час.). Эссе
Инженерно-психологические основы проектирования техники. (6 час.). Решение кейсов
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Эвристическая беседа, проведение дискуссий в рамках семинарских (практических) занятий, лекция-беседа, проблемная 
лекция в рамках лекционных занятий, самостоятельная подготовка к практическим занятиям,  решение кейсов, 
написание докладов, эссе в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Психология труда : учебник для вузов / под редакцией Е. А. Климова, О. Г. Носковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16233-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/562756 (дата обращения: 
07.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/562756
2. Инженерная психология и эргономика : учебник для вузов / под редакцией Е. А. Климова, О. Г. Носковой, 
Г. Н. Солнцевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 245 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-16235-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/562757 (дата обращения: 07.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/562757
3. Пряжникова, Е. Ю.  Психология труда: теория и практика : учебник для вузов / Е. Ю. Пряжникова. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 469 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21553-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/577330 (дата обращения: 
08.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/577330

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

1. Психология труда : учебник и практикум для вузов / под общей редакцией С. Ю. Манухиной. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2025. — 461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16505-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/580255 (дата обращения: 07.06.2025). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/580255
2. Психология труда, инженерная психология и эргономика : учебник для вузов / под редакцией Е. А. Климова, 
О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 661 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15490-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/568325 (дата обращения: 07.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/568325
3. Кругликов, В. Н.  Инженерная педагогика : учебник для вузов / В. Н. Кругликов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2025. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15051-3. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/568221 (дата обращения: 08.06.2025). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/568221

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 на "Академике" https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Психологическая энциклопедия https://vocabulary.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Психология труда и инженерная психология» 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, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Психология труда и инженерная психология» проводятся в виде семинаров.  На 
каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний студентов по теме занятия. В случае пропуска 
занятия или получения неудовлетворительной оценки обучающийся должен представить преподавателю письменный 
отчет по всем вопросам темы. 
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
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 по всем формам аудиторной работы;
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся: эссе, доклад, 
решение кейсов.
Эссе — это самостоятельная творческая письменная работа, представляющая собой развернутое и аргументированное 
изложение точки зрения обучающегося по определенной теме.  Тему эссе обучающийся выбирает из предложенного 
преподавателем списка или формулирует самостоятельно. Эссе должно основываться на прочитанных источниках: 
книгах, учебниках, научной литературе, научно-популярных и публицистических статьях, доступных эмпирических 
данных и примерах из реальной жизни. Объем эссе в среднем может быть равен 2-4 стандартным страницам (формата 
А4). 
Доклады являются результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. 
Решение кейсов - это процесс анализа предложенной ситуации в сфере труда, сбора и изучения информации, 
предложения возможных вариантов действий и выбора из них наиболее предпочтительного варианта решения проблемы.
Для всех видов СРС следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. 
Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости
.
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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)

Цели дисциплины: ознакомление обучающихся с основными направлениями, школами, идеями, персоналиями и этапами 
развития психоаналитического движения, формирование профессиональной этики.
Задачи дисциплины: раскрытие связи психоаналитической теории с важнейшими направлениями и тенденциями в 
развитии философской и научной мысли ХХ в.; формирование методологических навыков компаративистского 
исследования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.2 Обоснованно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания для решения 
конкретных 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-4.3 Самостоятельно 
определяет новые 
перспективные 
направления 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: основные теоретические принципы и понятия 
психоаналитической теории, этапы развития, направления и 
методологические подходы в рамках психоаналитического 
движения.
Уметь: устанавливать междисциплинарные связи 
психоаналитической теории с различными областями 
гуманитарного знания, соотносить психоаналитическое учение 
о человеке, обществе и культуре с современными подходами в 
философской антропологии, находить психоаналитическую 
проблематику в современной литературе и искусстве.
Владеть: навыками философской рецепции психоанализа, 
психоаналитическими методами анализа культуры и 
диагностирования широкого спектра социальных явлений.;
Знать: формы рецепции психоанализа в современной 
философии и герменевтике, теоретические и 
мировоззренческие различия между психоанализом и 
"шизоанализом", основные этические нормы психоанализа, 
роль психоанализа в анализе человеческой реальности 
(dasein-анализ) и в критике идеологии.
Уметь: использовать гуманистический потенциал психоанализа 
и его аналитический инструментарий в решении современных 
антропологических проблем.
Владеть: принципами психоаналитической рефлексии.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Социология повседневности, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



2

ПК-4.2 

Философия кино, 
Историческая антропология, 
Социология повседневности, 
Художественный язык XX века, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза

Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

3

ПК-4.3 

Философия кино, 
Социология повседневности, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза

Философия кино, 
Социология повседневности, 
Преддипломная практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



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
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Основные идеи, принципы и этапы психоаналитического движения (2 час.). Устный опрос
Рецепция психоанализа в феноменологии и экзистенциализме (2 час.). Устный опрос
Психоанализ, лингвистический анализ и герменевтика (2 час.). Устный опрос
Психоанализ и постструктурализм (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 10 час.
Основные идеи психоанализа З.Фрейда (1 час.). Устный опрос
Лакан: второе издание психоанализа (1 час.). Устный опрос
Глубинная психология К. Юнга (1 час.). Устный опрос
Психоанализ культуры (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) (1 час.). Устный опрос
Либидинальная экономика и соблазн (Ж.-Ф. Лиотар и Ж. Бодрийяр) (дискуссия) (1 час.). Наблюдение за участием в 
дискуссии
Психоанализ социального. Т.  Адорно и Г. Маркузе  (1 час.). Устный опрос
Критика психоанализа в шизоанализе Ж. Делеза и Ф. Гваттари (круглый стол) (1 час.). Наблюдение за участием в 
круглом столе
Психоанализ идеологии С. Жижека (дискуссия) (1 час.). Наблюдение за участием в дискуссии
Представление и обсуждение докладов по проекту (2 час.). Доклад по проекту
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Основные идеи, принципы и этапы психоаналитического движения. Рецепция психоанализа в феноменологии и 
герменевтике. Психоанализ и постструктурализм (собеседование). Тестирование по темам дисциплины (2 час.). 
Собеседование, тестирование
Самостоятельная работа: 52 час.
Основные идеи психоанализа (8 час.). Устный опрос
Общая характеристика основных этапов психоаналитического движения (8 час.). Устный опрос
Бессознательное как текст (6 час.). Устный опрос
Механизм трансфера и переход «за /через фантазм» (6 час.). Устный опрос
Глоссарий по курсу (4 час.). Глоссарий
Подготовка реферата (10 час.). Реферат
Подготовка творческого проекта (10 час.). Доклад по проекту
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 методы: проблемная лекция, лекция-беседа, дискуссии, круглый стол, собеседование, 
глоссарий, написание рефератов, подготовка творческого проекта.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Google Chrome
6. Mozilla Firefox
7. Opera
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Гриненко, Г.В. История философии  : учебник для вузов. - М..: Юрайт, 2011. - 689 с.
2. Гуревич, П. С. Психоанализ : учебное пособие / П. С. Гуревич. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 479 с. – (Актуальная 
психология). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=691488 (дата 
обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-238-01244-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=691488

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

1. Канке, В. А. Философия. Исторический и систематический курс  : учебник для вузов. - Москва.: Логос, 2012. - 376 с.
2. История современной зарубежной философии:компаративистский подход  : Для высшей школы. - СПб..: Лань, 1997. - 
480с.
3. История философии : Запад - Россия - Восток  : Учебник для вузов, Кн. 3 : Философия ХIХ - ХХ в.. - М..: 
Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1999. Кн. 3 : Философия ХIХ - ХХ в.. - 448с.
4. Лейбин, В.М. Психоанализ  : Учебник. - СПб.: Питер, 2002. - 576с.
5. Лейбин, В. Краткий психоаналитический словарь-справочник : [16+] / В. Лейбин. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 
192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430546 (дата обращения: 
22.04.2025). – ISBN 978-5-89353-442-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430546
6. Лейбин, В. М. Психоаналитическая традиция и современность / В. М. Лейбин. – Москва : Когито-Центр, 2012. – 416 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144961 (дата обращения: 22.04.2025). 
– ISBN 978-5-89353-369-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144961
7. Абрахам, К. Классические психоаналитические труды : сборник научных трудов / К. Абрахам, Э. Гловер, Ш. Ференци ; 
под общ. ред. Л. Фусу ; пер. с англ. Д. В. Соколова. – Москва : Когито-Центр, 2009. – 224 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56480 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-89353-265-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56480
8. Гуревич, П. С. Практическая психология для всех : клинический психоанализ / П. С. Гуревич. – Москва : 
Директ-Медиа, 2013. – 464 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210460 
(дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-4458-3429-8. – DOI 10.23681/210460. – Текст : электронный. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210460
9. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация / Г. Маркузе ; пер. А. Юдин. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 450 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36130 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 
978-5-94865-215-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36130

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 на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

3 PsyJournals.ru - портал психологических 
изданий https://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

4 Библиотека - Портал РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. 
На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных 
областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (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.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Главным содержанием этих занятий является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – научить осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 
материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 
умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 
Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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 - обеспечить освоение слушателями терминологического аппарата общей семиотики.

Задачи: сформировать представление об истории семиотики, её категориальном аппарате,
    сформировать навыки рецептивного и проективного употребления категориального аппарата общей семиотики в 
процедурах познания, коммуникации и технической деятельности,
    продемонстрировать онтологический и методологический потенциал общей семиотики.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: общесемиотический системный подход к построению 
онтологий.
Уметь: выявлять комплексы прагматических, синтаксических и 
семантических правил в рассматриваемых явлениях, 
анализировать их взаимосвязь в процессах рецептивного 
семиозиса.
Владеть: навыками семиотического анализа и построения 
онтологических моделей в процессах познания и 
деятельности.;
Знать: общесемиотический системный подход к построению 
методологии.
Уметь: выявлять комплексы прагматических, синтаксических и 
семантических правил в рассматриваемых явлениях, 
анализировать их взаимосвязь в процессах проективного 
семиозиса.
Владеть: навыками семиотического анализа и построения 
методологических моделей в процессах познания и 
деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

Философская антропология, 
История и философия науки

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Философская антропология, 
История и философия науки, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

2

УК-1.1 

Философская антропология, 
История и философия науки

Философская антропология, 
История и философия науки, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

3

УК-1.3 

История и философия науки

История и философия науки, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы



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: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Понятие «семиотика». Лингвистические и эпистемологические способы построения семиотики. (2 час.). Устный опрос
Основные понятия. Знак и семиозис. (2 час.). Устный опрос
Основные понятия. Измерения семиозиса: прагматика, синтактика, семантика.  (2 час.). Устный опрос
Основные понятия. Векторы и типы семиозиса. (2 час.). Устный опрос
Этапы становления семиотического знания: Античность и Средневековье. (2 час.). Устный опрос
Этапы становления семиотического знания: Новое время и Немецкая классическая философия. (2 час.). Устный опрос
Этапы становления семиотического знания. Ч.С. Пирс и его наследие. Лингвистический и прагматический повороты XX 
века. (2 час.). Устный опрос
Семиотические модели онтологии и познания. (2 час.). Устный опрос
Семиотические модели деятельности. Семиотика как универсальная методология. (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 20 час.
Категория знака в лингвистике и теории познания первой половины XX в. (2 час.). Устный опрос
Категория знака в логике начала XX в. Семантический треугольник Г.Фреге. (2 час.). Устный опрос
Теории значения в философии языка XX в. Индекс, икона, символ. (2 час.). Устный опрос
Синтаксическое измерение семиозиса. Принцип толерантности. (2 час.). Устный опрос
Прагматическое измерение семиозиса. Понятие интерпретанты. (2 час.). Устный опрос
Рецептивный и проективный векторы семиозиса. Семиотический круг познания и деятельности. (2 час.). Устный опрос
Семиотика как онтология. Знак и существование. (2 час.). Устный опрос
Семиотика как теория познания. Знак и познание. Трансцендентально-семиотический подход. (2 час.). Устный опрос
Семиотика как теория понимания и коммуникации. Рецептивная и проективная интерпретация. (2 час.). Устный опрос
Семиотика как теория деятельности и методология. Трёхакт и его общесемиотическое выражение.  (2 час.). Устный 
опрос
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Консультирование по подготовке конспектов (2 час.). Устный опрос
Самостоятельная работа: 32 час.
Понятие знака в истории классической философской мысли (Платон, Августин, Фома Аквинский, Д.Локк, Д.Беркли, Г.В. 
Лейбниц, Д.Юм, И.Кант, Г.В.Ф. Гегель, Г.Фреге, Ч.С. Пирс, Ч.У. Моррис, Ф. де Соссюр, Я.Мукаржовский и др.). (6 час.). 
Устный опрос, доклад, презентация
Категория значения знака в теории познания (теории понимания, теории деятельности, философии языка и т.д.). (4 час.). 
Устный опрос, доклад, презентация
Прикладные схемы семиотического анализа. Первичные и вторичные моделирующие системы в художественных и 
технических языках (на материале истории литературы, истории науки, истории техники). (4 час.). Устный опрос, 
доклад, презентация
Прикладные схемы семиотического анализа. Семиотика деятельности (на материале теории интерпретации и 
понимания, теории управления).  (6 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Онтологическая схема Ч.С. Пирса. Значение знака как его действие. (6 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Категория интерпретанты в современных университетских дисциплинах. (6 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Контроль (Экзамен) (36 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 методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия. учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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 2. Практические занятия. учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа. учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестаци

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5 5. Самостоятельная работа. помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Мечковская, Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура  : Курс лекций : Учеб. пособие для студ. филол., лингв. и 
переводовед. фак. вузов. - М..: Академия, 2004. - 432 с.
2. Нестеров, А. Ю. Семиотические основания техники и технического сознания [Электронный ресурс] : монография. - 
Самара.: Изд-во Самар. гуманитар. акад., 2017. - on-line

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

1. Алпатов, В. М История лингвистических учений  : Учеб. пособ.. - М..: Языки славянской культуры, 2001. - 368c.
2. Огнев, А. Н. Гносеологические и методологические основания лингвистики. - Ч. 2 : Лингвистические учения XX века. 
- 2017. Ч. 2 . - 55 с.
3. Герменевтика и семиотика [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 2006. -  on-line
4. Золян, С. Т. Юрий Лотман: о смысле, тексте, истории: темы и вариации / С. Т. Золян. – 2-е  изд. – Москва : 
Издательский дом ЯСК, 2020. – 320 с. – (Studia philologica). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619313 (дата обращения: 15.09.2021). – ISBN 978-5-907290-04-4. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619313
5. Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа : сборник научных трудов / сост. А.Д. Кошелев. – Москва : 
Гнозис, 1994. – 550 с. : ил. – (Язык. Семиотика. Культура). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473280 (дата обращения: 13.04.2021). – ISBN 5-7333-0486-3. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473280
6. Миловидов, В.А. Введение в семиологию : учебное пособие : [16+] / В.А. Миловидов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 195 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364915 
(дата обращения: 13.04.2021). – Библиогр.: с. 189 - 193. – ISBN 978-5-4475-5229-9. – DOI 10.23681/364915. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364915
7. Шольц Г. Символы и орудия труда. Основы культуры у Шлейермахера и Кассирера / Г. Шольц // Пятые Лемовские 
чтения: сб. материалов Международной научной конференции памяти Станислава Лема / отв. ред. А.Ю. Нестеров. – 
Самара: Самарская гуманитарная академия, 2020. - С. 134-148. – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Lemovskie-chteniya/Simvoly-i-orudiya-truda-Osnovy-kultury-u-Shleiermahera-i-Kassirera-86547
8. Семиотика  : Антология. - М.-Екатеринбург.: Академический проект, 2001. - 702с.

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 http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине "Семиотика как онтология" 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, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Семиотика как онтология» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных к 
семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии разбивать обучающихся 
на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы мозгового штурма, поощряя 
обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до определенного момента любую критику 
их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме 
занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, обучающийся должен представить 
преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать



 несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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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 курса является ознакомление  обучающихся с системой философских взглядов одного из самых выдающихся 
философов ХХ века, заложившего основы постмодернистской философии. 
Задачи курса - формирование и развитие у обучающихся 
•   знаний о философии как самосознании культуры, 
•   способности свободно ориентироваться в истории философии и культуры и современных культурных событиях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.2 Обоснованно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания для решения 
конкретных 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-4.3 Самостоятельно 
определяет новые 
перспективные 
направления 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: методологию научного поиска и научного анализа 
трансцендентального эмпиризма, основные пути достижения 
научных результатов в области философской антропологии и 
социально-гуманитарных наук
Уметь: применить методологию трансцендентального 
эмпиризма при решении задач в предметной области 
философской антропологии и социально-гуманитарных наук
Владеть: навыками эмпирического анализа материала в 
предметной области философской антропологии и 
социально-гуманитарных наук;
Знать: существующие направления научных исследований в 
предметной области философской антропологии и 
социально-гуманитарных наук
Уметь: самостоятельно определить новую перспективную тему 
исследований в предметной области философской 
антропологии и социально-гуманитарных наук
Владеть: навыками формулирования проблемы исследования, 
целей и задач исследования в предметной области философской 
антропологии и социально-гуманитарных наук;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



2

ПК-4.2 

Философия кино, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Художественный язык XX века

Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

3

ПК-4.3 

Философия кино, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности

Философия кино, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Преддипломная практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



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
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Концепция различия и повторения (2 час.). Устный опрос
Логика смысла как новый трансцендентализм (2 час.). Устный опрос
Введение. Философия Жиля Делёза в культуре ХХ века (2 час.). Устный опрос
Сущность трансцендентального эмпиризма (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 10 час.
Концепт spatium – трансцендентальное основание видения конкретного (1 час.). Устный опрос
Различие и тождество в истории философии. Критика догматического образа мышления. Философия различия как 
критика свершающегося опыта (эвристическая беседа) (2 час.). Устный опрос, оценка участия в эвристической беседе
Философский статус логики смысла (дискуссия) (1 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Обсуждение рефератов (4 час.). Реферат
Основные понятия логики смысла: Поверхность, Событие, Предложение как место обитания смысла, Дуальность и 
серии, Смысл и нонсенс, Сингулярность, индивидуальность, личность. Идея ризомы как новое представление 
системных связей. (2 час.). Устный опрос
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Собеседование по темам дисциплины (1 час.). Собеседование
Тестирование по темам дисциплины (1 час.). Тестирование
Самостоятельная работа: 52 час.
Концепт spatium – трансцендентальное основание видения конкретного (3 час.). Устный опрос
Различие и тождество в истории философии. Критика догматического образа мышления. Философия различия как 
критика свершающегося опыта (3 час.). Устный опрос, оценка участия в эвристической беседе на практическом занятии
Философский статус логики смысла (3 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом 
занятии
Основные понятия логики смысла: Поверхность, Событие, Предложение как место обитания смысла, Дуальность и 
серии, Смысл и нонсенс, Сингулярность, индивидуальность, личность. Идея ризомы как новое представление 
системных связей (3 час.). Устный опрос
Чтение и конспектирование фрагментов книги Делеза «Различие и повторение» (14 час.). Конспект
Реферат по проблемам философии Делёза (12 час.). Реферат
Чтение и конспектирование фрагментов книги Делёза «Логика смысла» (рабочая тетрадь) (14 час.). Рабочая тетрадь
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Проведение дискуссии, эвристической беседы, группового обсуждения рефератов в рамках семинарских (практических) 
занятий, лекция-беседа, проблемная лекция в рамках лекционных занятий, работа с текстом (конспект, рабочая тетрадь), 
написание рефератов в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. 7-Zip
5. Mozilla Firefox
6. Opera
7. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Зотов, А.Ф. Западная философия ХХ века.  : Учебн.пособ.для вузов. - М..: ПРОСПЕКТ, 1998. - 432 с.
2. Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

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

1. Конев, В. А. Трансцендентальный эмпиризм Ж.Делеза : Семинары по "Различию и повторению". - Самара.: 
Самарский университет, 2001. - 140 с.
2. Делез, Ж. Различие и повторение. - СПб..: Петрополис, 1998. - 384с.
3. Делез, Ж. Логика смысла. - М..: Akademia, 1995. - 298 с.
4. Делез, Ж. Складка. Лейбниц и барокко. - М..: Логос, 1998. - 264с.
5. Гуревич, П. С. Философия : хрестоматия / П. С. Гуревич ; сост. П. С. Гуревич. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458 (дата обращения: 23.02.2025). 
– ISBN 978-5-4458-3197-6. – DOI 10.23681/210458. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
6. Дьяков, А. В. Жиль Делёз. Философия различия / А. В. Дьяков. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. – 503 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114438 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 
9785914197497. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114438
7. Делёз, Ж. Что такое философия? / Ж. Делёз, Ф. Гваттари ; пер. С. Н. Зенкин. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – 286 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209732 (дата обращения: 
22.04.2025). – ISBN 978-5-91419-865-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209732
8. Делёз, Ж. Лекции о Лейбнице. 1980-1986/87 = Leibniz. 1980-1986/87 : [16+] / Ж. Делёз ; пер. с фр. Б. Скуратова. – 
Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. – 376 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298143 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-91103-185-5. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298143

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 https://terme.ru/ Открытый ресурс

2 Стэнфордская философская энциклопедия: 
переводы избранных статей https://www.philosophy.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»

https://cyberleninka.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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 «Трансцендентальный эмпиризм Ж. Делеза» 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 эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, который позволяет привлекать к 
двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом 
особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее задаются обучающимся вопросы не для контроля усвоения знаний, 
а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, 
чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 
качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 
конкретных задач, выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения языком 
философского анализа. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания, которые являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Такие 
задания выявляют качество понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Задания, содержащие элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Особое внимание следует обратить на такие виды практических занятий, как «эвристическая беседа» и «дискуссия». Эти 
занятия требуют особой активности обучающегося – обучающийся должен показать свою способность к оригинальному 
толкованию тех или иных положений философской концепции; способность вступать в полемику, аргументированно 
опровергая точку зрения оппонента и одновременно защищая свои тезисы; при этом важно соблюдать этику 
академического общения, т.е. проявлять уважение к своему оппоненту, никогда не «переходить на личности», оставаясь в 
границах предмета обсуждения; уметь признавать свои ошибки. При подготовке к такого рода занятиям необходимо 
обязательно письменно закрепить те положения, которые предполагается отстаивать, подкрепить их аргументами, 
опираясь на практику (историю общества, культуры, личной жизни), положениями из значимых философских текстов.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося.
Цель самостоятельной работы обучающегося – закрепить способность самостоятельно осваивать сначала учебный



 материал, затем научную информацию, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 
навыки к дальнейшему непрерывному повышению своей профессиональной квалификации. 
Философу всегда необходимо помнить слова М.К. Мамардашвили, что помыслить, т.е. произвести мысль, не знание как 
информацию, а знание как живую мысль, как понимание, может только сам человек, для этого требуются его 
самостоятельные усилия.
К основным формам самостоятельной работы обучающихся относятся: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов и других письменных работ; 
• подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• овладение обучающимися конкретными учебными темами; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных и интерактивных форм обучения (эвристическая 
беседа, дискуссия и т.п.). 
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов. Реферат является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 
результатов самостоятельной работы. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также 
самостоятельно найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных 
языках. Реферат предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но 
структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких 
цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без 
заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, 
оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Другие виды самостоятельной работы - конспект, рабочая тетрадь. До начала конспектирования необходимо прочесть 
текст (или его фрагмент – параграф, главу), вдумываясь в каждую фразу. Конспектирование начинается при втором 
чтении. Конспектирование не должно быть выписыванием в тетрадь отрывков текста, которые понравились, поразили 
воображение или показались важными.
Начинать следует с выделения проблемы, которую ставит автор текста. Необходимо сформулировать эту проблему 
своими словами и подтвердить формулировку цитатой из текста. Затем выделяется обоснование проблемы автором. 
Проблема может быть обоснована по-разному. Это может быть критика автором иной точки зрения, и нужно понимать, 
кого, за что и как автор критикует. Это может быть обращение автора к авторитету, тогда важно понять, к какой 
традиции, направлению, школе относит себя автор. Это должно быть подтверждено цитатами из текста.
Далее следует проследить логику развертывания проблемы, необходимо понимать, как автор решает свою проблему, 
какой эмпирический материал он привлекает, какие доводы в пользу своего видения проблемы он приводит. Это также 
должно быть подтверждено текстом.
Решая проблему, автор может пользоваться традиционными философскими понятиями, может вводить новые понятия. 
Необходимо понимать, что нового в решение проблемы автор вносит. Тогда будет видно место автора в 
историко-философском процессе.
Конспект, опирающийся на эти рекомендации, будет анализом философского текста.
Пространство тетради, в которой ведется анализ текста, стоит организовать таким образом, чтобы пониманию текста 
студентом соответствовали цитаты из авторского текста. Следует отделить слева часть листа для выражения своего 
понимания (своими словами!), оставляя правую часть для подтверждения правильности своего понимания цитатой из 
текста. Поскольку философский текст, как правило, обращается к личному опыту читателя, поскольку анализируемый 
текст может вступать в диалог с личным опытом читающего, есть смысл отделить еще одну часть на листе записей для 
тех впечатлений (сомнений, вопросов, ассоциаций, аналогий и т.д.), которые возникнут при чтении этого текста.
Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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)

Цели курса - сформировать у обучающихся представление о сущности, методах управления междисциплинарными 
проектами и командами, а также подготовить их к управленческой и организационной деятельности в 
научно-исследовательской работе.

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
- дать обучающимся знания о методах проектного управления, принципах формирования и развития проектных команд, 
методах оценки эффективности междисциплинарных проектов;
- сформировать комплексные знания и практические навыки в области проектного управления в 
научно-исследовательской деятельности;
- сформировать у обучающихся умения квалифицированного использования методов управления междисциплинарными 
проектами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;
УК-2.2 Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил;
УК-2.3 Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления;

Знать: основные принципы разработки концепции 
междисциплинарного проекта
Уметь: применять основные принципы разработки концепции 
междисциплинарного проекта
Владеть: основными принципами разработки концепции 
междисциплинарного проекта;
Знать: ход реализации междисциплинарного проекта на этапах 
его жизненного цикла
Уметь: управлять ходом реализации междисциплинарного 
проекта на этапах его жизненного цикла
Владеть: ходом реализации междисциплинарного проекта на 
этапах его жизненного цикла;
Знать: методы оценки и анализа результативности 
междисциплинарного проекта
Уметь: оценивать и анализировать  результативность 
междисциплинарного проекта и корректировать процесс его 
осуществления
Владеть: оценкой и анализом результативности 
междисциплинарного проекта и корректировкой процесса его 
осуществления;



УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: основы стратегии командной работы для достижения 
поставленной цели
Уметь: применять основы стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели
Владеть: основами стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели;
Знать: основы организации и руководства работой команды 
междисциплинарного проекта
Уметь: организовывать и руководить работой команды 
междисциплинарного проекта
Владеть: основами организации и руководства работой команды 
междисциплинарного проекта;
Знать: основные принципы делегирования полномочий членам 
команды междисциплинарного проекта, распределения 
поручений, оценки их исполнения, обратной связи по 
результатам, персональной ответственности за общий результат
Уметь: делегировать полномочия членам команды 
междисциплинарного проекта, распределять поручения, 
оценивать их исполнение, осуществлять обратную связь по 
результатам, нести персональную ответственность за общий 
результат
Владеть: основными принципами делегирования полномочий 
членам команды междисциплинарного проекта, распределения 
поручений, оценки их исполнения, обратной связи по 
результатам, персональной ответственности за общий 
результат;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1
УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

Философия техники
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

2
УК-2.1 

Философия техники
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

3
УК-2.2 

-
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

4
УК-2.3 

-
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

5

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

-

Философия управления, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психология и педагогика 
профессионального развития

6

УК-3.1 

-

Философия управления, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психология и педагогика 
профессионального развития

7

УК-3.2 

-

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психология и педагогика 
профессионального развития

8

УК-3.3 

-

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Психология и педагогика 
профессионального развития



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: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Оформление социальных и гуманитарных дисциплин в XIX в. и на рубеже XIX-XX вв. История развития 
междисциплинарного взаимодействия гуманитарных и социальных дисциплин (2 час.). Устный опрос
Ситуация постмодернизма и институциональные сдвиги в структуре социальных и гуманитарных дисциплин на рубеже 
XX-XXI вв. (2 час.). Устный опрос
Методологическая основа междисциплинарного исследования. Общее и различное в социальных и гуманитарных 
дисциплинах (2 час.). Устный опрос
Стартап-проект: признаки, суть, траектории развития (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 10 час.
Методологическая основа междисциплинарного исследования. Общее и различное в социальных и гуманитарных 
дисциплинах. Оформление социальных и гуманитарных дисциплин в XIX в. и на рубеже XIX-XX вв. (2 час.). Доклад, 
наблюдение за участием в дискуссии
Ситуация постмодернизма и институциональные сдвиги в структуре социальных и гуманитарных дисциплин на рубеже 
XX-XXI ввСовременные проблемы методологического синтеза и разнообразные познавательные "повороты" конца XX - 
начала XXI вв. Междисциплинарный подход в философской антропологии. Проблема реализации междисциплинарного 
подхода в философской антропологии. (2 час.). Устный опрос, доклад
Стартап-проект: признаки, суть, траектории развития (4 час.). Устный опрос, тестирование
Основы стратегии командной работы.  (2 час.). Устный опрос, доклад
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Стартап-проект: генерация идей, анализ рынка и конкурентный анализ (2 час.). Собеседование, наблюдение за участием 
в дискуссии
Самостоятельная работа: 52 час.
Основные принципы делегирования полномочий членам команды междисциплинарного проекта (5 час.). Доклад
Управление рисками в проекте (5 час.). Доклад
Методологическая основа междисциплинарного исследования. Общее и различное в социальных и гуманитарных 
дисциплинах (8 час.). Доклад, эссе
Оформление социальных и гуманитарных дисциплин в XIX в. и на рубеже XIX-XX вв. История развития 
междисциплинарного взаимодействия гуманитарных и социальных дисциплин (6 час.). Доклад
Ситуация постмодернизма и институциональные сдвиги в структуре социальных и гуманитарных дисциплин на рубеже 
XX-XXI вв. (6 час.). Доклад
Современные проблемы методологического синтеза и разнообразные познавательные "повороты" конца XX - начала XXI 
вв. Междисциплинарный подход в философской антропологии. Проблема реализации междисциплинарного подхода в 
философской антропологии  (4 час.). Эссе
Основные принципы разработки концепции междисциплинарного проекта. Методы оценки и анализа результативности 
междисциплинарного проекта. Ход реализации междисциплинарного проекта на этапах его жизненного цикла (6 час.). 
Доклад
Основы организации и руководства работой команды междисциплинарного проекта.  (6 час.). Доклад
Командообразование. Фасилитация и трекинг команд (6 час.). Доклад
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



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

Эвристическая беседа, проведение дискуссий в рамках семинарских (практических) занятий, лекция-беседа, проблемная 
лекция в рамках лекционных занятий, самостоятельная подготовка к практическим занятиям, написание докладов, эссе в 
рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Adobe Acrobat Reader
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Каплун, В. Л. Социальная теория в междисциплинарной перспективе : учебное пособие : [16+] / В. Л. Каплун. – 
Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. – 64 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305 (дата обращения: 06.06.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-906860-29-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305
2. Корсакова, Т. В. Управление человеческими ресурсами на микроуровне : междисциплинарный аспект : учебное 
пособие / Т. В. Корсакова ; Южный федеральный университет, Южный федеральный университет, 
Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2016. – Часть 1. – 87 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493150 (дата обращения: 06.06.2025). – ISBN 
978-5-9275-2202-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493150

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

1. Управление проектами : учебное пособие : [16+] / П. С. Зеленский, Т. С. Зимнякова, Г. И. Поподько [и др.] ; отв. ред. Г. 
И. Поподько ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. 
– 132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741 (дата обращения: 
06.06.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3711-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741
2. Горбашко, Е. А.  Управление проектами : учебник для вузов / Е. А. Горбашко ; под редакцией Е. А. Горбашко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19021-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/555760 (дата обращения: 
06.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/555760
3. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; 
под общей редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-00436-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/535573 (дата обращения: 06.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/535573
4. Москвин, С. Н.  Управление проектами в сфере образования : учебное пособие для вузов / С. Н. Москвин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2024. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11817-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542902 (дата обращения: 06.06.2025). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/542902
5. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2024. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536083 (дата обращения: 06.06.2025). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/536083

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 на "Академике" https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Управление междисциплинарными проектами и командами» 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, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию 
и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Управление междисциплинарными проектами и командами» проводятся в виде 
семинаров.  На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний студентов по теме занятия. В 
случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки обучающийся должен представить преподавателю 
письменный отчет по всем вопросам темы. 
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
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 по всем формам аудиторной работы;
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся: эссе, доклад.
Эссе — это самостоятельная творческая письменная работа, представляющая собой развернутое и аргументированное 
изложение точки зрения обучающегося по определенной теме.  Тему эссе обучающийся выбирает из предложенного 
преподавателем списка или формулирует самостоятельно. Эссе должно основываться на прочитанных источниках: 
книгах, учебниках, научной литературе, научно-популярных и публицистических статьях, доступных эмпирических 
данных и примерах из реальной жизни. Объем эссе в среднем может быть равен 2-4 стандартным страницам (формата 
А4). 
Доклады являются результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. 
Для всех видов СРС следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. 
Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости.
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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)

Цели курса – сформировать представление у обучающихся об основных теориях в области городских исследований, а 
также научить обучающихся анализировать город и городскую культуру, используя теоретический инструментарий 
современной философии, философской антропологии, социологии, урбанистики.

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач: 
- ознакомить обучающихся с основными теориями города с учетом исторической специфики урбанистики на различных 
этапах ее развития;
- научить обучающихся выбирать и применять теоретический инструментарий современной философии, философской 
антропологии, социологии и урбанистики в исследовании проблем современной городской культуры; 
- сформировать представление у обучающихся о базовых навыках анализа социальных и антропологических аспектов 
городской культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.1 Самостоятельно 
формулирует цели, 
ставит конкретные 
задачи научных 
исследований в 
предметной области 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-4.2 Обоснованно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания для решения 
конкретных 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: основные принципы постановки цели и задач при 
проведении научных исследований по философии города
Уметь: использовать основные принципы постановки цели и 
задач при проведении научных исследований по философии 
города
Владеть: основными принципами постановки цели и задач при 
проведении научных исследований по философии города;
Знать: методы философии города для решения конкретных 
научно-исследовательских задач в предметной области 
философской антропологии и социально-гуманитарных наук
Уметь: использовать методы философии города для решения 
конкретных научно-исследовательских задач в предметной 
области философской антропологии и социально-гуманитарных 
наук
Владеть: методами философии города для решения конкретных 
научно-исследовательских задач в предметной области 
философской антропологии и социально-гуманитарных наук;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

2

ПК-4.1 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари



3

ПК-4.2 Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Город и экономика (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Город как пространство властных отношений и повседневной жизни (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Классические и неклассические теории города (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на 
практическом занятии
Город как пространство социальных и культурных различий (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии 
на практическом занятии
Практические занятия: 10 час.
Теории города модерна: Г. Зиммель, Чикагская школа городских исследований. Теории города постмодерна: 
Лос-анджелесская школа городских исследований, постколониальные исследования города, феминистская городская 
теория, неомарксистские теории города (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Теории индустриального и постиндустриального города: марксизм, символическая экономика, креативный город, 
креативные индустрии. Социальные и культурные различия в городе: анализ социального неравенства в городе - Ч. Бут и 
Ф. Энгельс, городская этнография, город как пространство коммуникации (Дж. Джекобс), гетто и роль общественных 
пространств в городе (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Властные отношения в городе: теория машины городского роста, теории городских режимов, исследования городских 
социальных движений (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Повседневность города: фланер и пешеход (В. Беньямин), тактики «слабых» и стратегия «сильных» (М. де Серто), 
индивидуальный хронотоп города, город как уходящая натура (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии
Городская мобильность: акторно-сетевая теория Б. Латура, «умный рост» городов, проекты реконструкции природного 
ландшафта городов, экологический транспорт (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Беседа о ходе подготовки докладов и рефератов (2 час.). Беседа
Самостоятельная работа: 52 час.
Классические и неклассические теории города (10 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на 
практическом занятии
Город как пространство социальных и культурных различий (10 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Город как пространство властных отношений и повседневной жизни (10 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Подготовка докладов (10 час.). Доклады
Подготовка рефератов (12 час.). Рефераты
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 методы: проблемная лекция, проведение дискуссий в рамках семинарских (практических) 
занятий, работа над докладами и рефератами в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Веретенников, Д. Б. Подземная урбанистика : учебное пособие : [16+] / Д. Б. Веретенников ; Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет. – Самара : Самарский государственный 
архитектурно-строительный университет, 2013. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256156 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9585-0560-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256156
2. Гущин, А. Н. Теория устойчивого развития города : учебное пособие / А. Н. Гущин. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 231 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271889 (дата обращения: 17.04.2025). – Библиогр.: с. 219-228. – ISBN 
978-5-4475-1425-9. – DOI 10.23681/271889. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271889

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

1. Канке, В. А. История, философия и методология социальных наук [Текст] : учеб. для магистров : [по гуманитар. 
направлениям и специальностям]. - М..: Юрайт, 2015. - 572 с.
2. Жан, Г. Столичные города. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Логос. — 2013. — № 4. — С. 15-38. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/298728
3. В.Вахштайн,  Пересборка города: между языком и пространством. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // 
Социология власти. — 2014. — № 2. — С. 9-38 – Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/296400
4. Флорида, Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее  : Пер. с англ.. - М..: Классика-XXI век, 2005. - 421 с.
5. Глазычев, В. Л. Урбанистика / В. Л. Глазычев. – Москва : Европа, 2008. – 220 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44909 (дата обращения: 21.04.2025). – ISBN 978-5-9739-0090-8. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44909

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 на "Академике" https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
"КиберЛенинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (междисциплинарные 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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутридисциплинарные и междисциплинарные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации;
• беседа как форма консультации и контроля самостоятельной работы обучающихся;
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин;
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование
 текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
К видам самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, относятся, в 
частности, подготовка сообщений (докладов) и рефератов. Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, 
заседании научного кружка или конференции. Реферат - это изложение содержания или обзор одного или нескольких 
источников из научной литературы на определенную тему.

Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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)

Цели дисциплины - формирование у обучающихся культурно-исторических представлений об истории маски и 
раскрытие роли маски в формировании индивидуального бытия человека.
Задачи дисциплины:
1. Основываясь на различном историко-культурном материале, проследить генеалогию маски, показать 
многоаспектность и многоуровневость этого культурного феномена.
2. Выделить основные типы маски.
3. Определить соотношение маски и лица.
4. Обозначить роль маски в формировании социального субъекта.
5. Рассмотреть различные концепции маски в современной социальной философии.
6. Показать, как возможно индивидуальное бытие субъекта в социальном пространстве и какова роль маски в 
формировании индивидуальности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.1 Самостоятельно 
формулирует цели, 
ставит конкретные 
задачи научных 
исследований в 
предметной области 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-4.2 Обоснованно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания для решения 
конкретных 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: роль и значение маски в культурном опыте человека, 
различие между ритуальной, карнавальной и социальной 
масками
Уметь: использовать навыки междисциплинарного 
исследования, критического анализа в оценке результатов 
исследования и общей динамики развития своей предметной 
области
Владеть: методами философии культуры и философской 
антропологии в проведении собственного исследования, в 
постановке целей и задач исследования;
Знать: способы конструирования социальной реальности в 
современной социальной философии для проведения 
исследований в предметной области философии и философской 
антропологии
Уметь: критически использовать методы современной 
философской антропологии в конкретной исследовательской и 
социально-практической деятельности
Владеть: навыками определения и решения проблем, 
возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности, 
выбора адекватных методов их решения;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

2

ПК-4.1 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари

Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари



3

ПК-4.2 Философия кино, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Маска в ритуале: рождение культурного феномена (2 час.). Устный опрос
Феноменология социальной маски (4 час.). Устный опрос
Индивидуальная маска: смысл и значение (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 10 час.
Маска в ритуале: рождение культурного феномена (эвристическая беседа) (1 час.). Оценка участия в эвристической 
беседе
Маска-персонаж – способ бытия Я в карнавальном мире (эвристическая беседа) (1 час.). Оценка участия в 
эвристической беседе
Феноменология социальной маски (эвристическая беседа) (1 час.). Оценка участия в эвристической беседе
Маска как социальный знак (М. Хайдеггер и Ж. Делез) (1 час.). Устный опрос
Маска как социальный образ (Ж. Бодрийяр и Ж. Лакан)  (1 час.). Устный опрос
Групповое обсуждение обзоров научных статей (1 час.). Оценка участия в групповом обсуждении
Индивидуальная маска: смысл и значение (эвристическая беседа) (1 час.). Оценка участия в эвристической беседе
Шпионологический опыт как деконструкция диалектики индивидуального и социального Я (круглый стол) (1 час.). 
Наблюдение за участием в круглом столе
Шпионологический опыт как деконструкция диалектики индивидуального и социального Я (представление и 
обсуждение докладов по проекту) (2 час.). Доклад по проекту
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Собеседование по темам дисциплины (1 час.). Собеседование
Тестирование по темам дисциплины (1 час.). Тестирование
Самостоятельная работа: 52 час.
Шпионологический опыт как деконструкция диалектики индивидуального и социального Я (проект) (8 час.). Доклад по 
проекту
Маска в ритуале: рождение культурного феномена (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом 
занятии
Маска-персонаж – способ бытия Я в карнавальном мире (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на 
практическом занятии
Феноменология социальной маски (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом занятии
Маска как социальный знак (М. Хайдеггер и Ж. Делез) (2 час.). Устный опрос
Маска как социальный знак (8 час.). Обзор научных статей
Маска как социальный образ (Ж. Бодрийяр и Ж. Лакан) (2 час.). Устный опрос
Маска как социальный образ (8 час.). Обзор научных статей
Генеалогия маски. Современные философские теории маски (4 час.). Конспект
Индивидуальная маска: смысл и значение (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом занятии
Индивидуальная маска: смысл и значение (конспектирование первоисточников) (4 час.). Конспект
Индивидуальная маска: смысл и значение (написание эссе) (6 час.). Эссе
Шпионологический опыт как деконструкция диалектики индивидуального и социального Я (2 час.). Наблюдение за 
участием в круглом столе на практическом занятии
Контроль (Зачет. 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 проведения проблемной лекции (новое знание вводится 
через проблемность вопросов), лекции-беседы в ходе лекционных занятий, эвристической беседы, групповых 
обсуждений обзоров научных статей и докладов по проекту, круглого стола  в ходе семинарских (практических) занятий, 
подготовки творческого проекта в рамках самостоятельной работы обучающихся.
Другие технологии: конспектирование первоисточников, обзоры научных статей, эссе (самостоятельная работа 
обучающихся).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Google Chrome
6. Mozilla Firefox
7. Opera
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Костомаров, А.С. Маска как возможность лица  : учеб. пособие для ун-тов. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 
157 с.
2. Философия  : Учеб. для вузов. - М..: ТОН, Остожье, 2001. - 704с.

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

1. Марков, Б. В. Философская антропология  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 350 с.
2. Разинов, Ю. А. Я как объективная ошибка. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 260с.
3. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. - М..: Художественная 
лит-ра, 1990. - 543 с.
4. Бодрийяр, Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту  : [пер. с фр.]. - Екатеринбург.: У-Фактория, 2006. - 200 с.
5. Конев, В. А. Человек в мире культуры (культура, человек, образование)  : пособие по спецкурсу. - Самара.: Самарский 
университет, 2000. - 109 с.
6. Подорога Феноменология тела. Введение в философскую антропологию  : Матер.лекц.курсов 1992-1994 годов. - М..: 
Ad Маргинем, 1995. - 339с.
7. Хайдеггер, М. Бытие и время. - Харьков.: Фолио, 2003. - 503,[9]с.
8. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие. – Пермь : Пермский государственный технический 
университет, 2008. – 201 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243 
(дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-88151-989-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
9. Философская антропология : идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : хрестоматия : [16+] / сост. Г. М. 
Пурынычева, А. П. Алексеев, М. Ю. Билаонова, Е. В. Вязова [и др.]. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 
технологический университет, 2014. – 252 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8158-1333-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032

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» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

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

3 PsyJournals.ru - портал психологических 
изданий https://psyjournals.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной
 тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании 
научного кружка или конференции.
Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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)

Цели курса – сформировать представление у обучающихся об основных методах и подходах научно-исследовательской 
деятельности в области философии и антропологии религии, а также научить обучающихся анализировать и выявлять 
проблемное поле философии и антропологии религии, использовать методологический инструментарий философии и 
антропологии религии.

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач: 
- ознакомить обучающихся с основными методами и подходами научно-исследовательской деятельности в области 
философии и антропологии религии;
- научить обучающихся выбирать и применять методологический инструментарий философии и антропологии религии; 
- сформировать у обучающихся базовые навыки выявления и постановки актуальных научно-исследовательских проблем 
в области философии и антропологии религии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять научную 
деятельность в сфере 
научных исследований в 
предметной области 
философии, философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-3.1 Самостоятельно 
формулирует 
научно-исследовательски
е проблемы, требующие 
углубленных знаний в 
предметной области 
философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-3.2 Предлагает и 
обосновывает пути 
решения 
научно-исследовательски
х проблем в предметной 
области философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-3.3 
Аргументированно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания, 
обосновывает результаты 
научных исследований в 
предметной области 
философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: научно-исследовательскую проблематику философии и 
антропологии религии
Уметь: формулировать научно-исследовательские проблемы 
философии и антропологии религии
Владеть: научно-исследовательской проблематикой философии 
и антропологии религии;
Знать: основные подходы к решению научно-исследовательских 
проблем философии и антропологии религии
Уметь: применять основные подходы к решению 
научно-исследовательских проблем философии и антропологии 
религии
Владеть: основными подходами к решению 
научно-исследовательских проблем философии и антропологии 
религии;
Знать: методы философии и антропологии религии
Уметь: применять методы философии и антропологии религии
Владеть: методами философии и антропологии религии;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен 
осуществлять научную 
деятельность в сфере 
научных исследований в 
предметной области 
философии, философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Философия культуры, 
Философия труда, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка публичного выступления на 
научном мероприятии

2

ПК-3.1 Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Философия культуры, 
Философия труда, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

3

ПК-3.2 Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Философия культуры, 
Философия труда, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

4

ПК-3.3 Онтология и эпистемология субъекта, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия труда, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Философия культуры, 
Философия труда, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка публичного выступления на 
научном мероприятии



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: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Основные категории религии: сакральное и профанное. Религия как символическая система: миф и ритуал. Образ 
человека в мифологической культуре и человек "осевого времени" (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Феноменология религии Р. Отто. Методология антропологии религии. Морфология сказки (В.Я. Пропп). Структурная 
антропология (К. Леви-Стросс). Культурная антропология (Л. Леви-Брюль). (2 час.). Устный опрос, наблюдение за 
участием в дискуссии на практическом занятии
Основные антропологические понятия в мировых религиях. Человек в пространстве и времени мировых религий (2 
час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Религиоведение: философия и антропология религии. Секулярная и постсекулярная парадигмы религиоведения. (2 час.). 
Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Философия и антропология мировых религий. Буддийский образ человека. Понятие о человеке в христианстве. Образ 
человека в исламе. (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Практические занятия: 14 час.
Религиоведение: философия и антропология религии. Антропология и социология религии. Секулярная и 
постсекулярная парадигмы религиоведения (Дж. Локк, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Дж. Милбанк, Ю. Хабермас) (2 час.). 
Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Основные категории религии. Понятие сакрального и профанного. Феноменология "священного" Р. Отто (2 час.). Устный 
опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Религия как символическая система: миф и ритуал. Гипотеза происхождения жертвоприношений Р. Жирара. Человек 
мифологической культуры и человек "осевого времени" (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Методология антропологии религии. Структуралистский подход к исследованию религии (В.Я. Пропп, К. Леви-Стросс, 
Л. Леви-Брюль). Феноменологический подход к исследованию религии (Р. Отто) (2 час.). Устный опрос, наблюдение за 
участием в дискуссии
Философия и антропология мировых религий. Буддийская антропология и место человека в мире. Христианский 
антропоцентризм. Исламская антропология (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Основные антропологические понятия мировых религий: жизнь и смерть, концепция спасения. Человек в пространстве 
и времени мировых религий. (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Проблема конфликта секулярной и религиозной культуры как философская и антропологическая проблема. Философия и 
антропология постсекулярного мира. (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Беседа о ходе подготовки докладов и рефератов (2 час.). Беседа
Самостоятельная работа: 82 час.
Религиоведение: философия и антропология религии. Антропология и социология религии. (4 час.). Устный опрос, 
наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Секулярная и постсекулярная парадигмы религиоведения (Дж. Локк, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Дж. Милбанк, Ю. 
Хабермас) (6 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Основные категории религии. Понятие сакрального и профанного. Феноменология "священного" Р. Отто (6 час.). Устный 
опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Религия как символическая система: миф и ритуал. Гипотеза происхождения жертвоприношений Р. Жирара.  (6 час.). 
Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Человек мифологической культуры и человек "осевого времени" (6 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Методология антропологии религии. Структуралистский подход к исследованию религии (В.Я. Пропп, К. Леви-Стросс, 
Л. Леви-Брюль). (6 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Методология антропологии религии. Феноменологический подход к исследованию религии (Р. Отто) (6 час.). Устный 
опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Буддийская антропология (6 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Христианская антропология (6 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Исламская антропология (6 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Основные антропологические понятия мировых религий: жизнь и смерть, концепция спасения (6 час.). Устный опрос, 
наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Человек в пространстве и времени мировых религий. (6 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на 
практическом занятии



Проблема конфликта секулярной и религиозной культуры как философская и антропологическая проблема. Философия и 
антропология постсекулярного мира. (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом 
занятии
Подготовка докладов и рефератов (10 час.). Доклад, реферат
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 методы: проблемная лекция, проведение дискуссий в рамках семинарских (практических) 
занятий, работа над докладами и рефератами в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Борко, Т. И.  Культурная антропология : учебник для вузов / Т. И. Борко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09047-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471469 (дата обращения: 11.06.2025). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/471469
2. Религиоведение : учебник для вузов / под редакцией М. М. Шахнович. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06458-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468782 (дата обращения: 11.06.2025). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/468782
3. Философская антропология : человек многомерный : учебное пособие / под ред. С. А. Лебедева. – Москва : 
Юнити-Дана, 2017. – 351 с. : ил., табл. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615799 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-238-01852-2. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615799

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

1. Горохов, А. А. Феноменология религии Мирчи Элиаде / А. А. Горохов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 160 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664 (дата обращения: 25.04.2025). – 
Библиогр.: с. 142-149. – ISBN 978-5-91419-443-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74664
2. Горелов, А. А. История мировых религий : учебное пособие / А. А. Горелов. – 7-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 
2021. – 358 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-89349-763-2. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
3. Астапов, С. Н. Философия религии : учебное пособие / С. Н. Астапов, А. Н. Бурлуцкий, Н. С. Капустин ; Южный 
федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2015. – 132 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-9275-1653-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461561
4. Пивоев, В. М. Миф в системе культуры : учебное пособие к специальному курсу : [16+] / В. М. Пивоев. – 2-е изд. – 
Москва : Директ-Медиа, 2013. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211725 (дата обращения: 25.04.2025). – ISBN 978-5-4458-3799-2. – DOI 
10.23681/211725. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211725

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 на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

3 Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (междисциплинарные 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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся за несколько дней до проведения занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутридисциплинарные и междисциплинарные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных
 статей заданной тематики.
К видам самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, относятся, в 
частности, подготовка сообщений (докладов) и рефератов. Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, 
заседании научного кружка или конференции. Реферат - это изложение содержания или обзор одного или нескольких 
источников из научной литературы на определенную тему.
Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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)

Цели дисциплины состоят в знакомстве с современными концепциями текста и их интерпретациями в практике анализа 
текста.  
Задачи дисциплины: 
-   изучение теоретической базы основных течений современной гуманитарной науки, исследующих текст: 
структурализм, постструктурализм и деконструкция, рецептивная эстетика, психоанализ,  гендерные исследования, 
культурные исследования;
-  системное изучение терминологии различных направлений науки о тексте.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.1 Самостоятельно 
формулирует цели, 
ставит конкретные 
задачи научных 
исследований в 
предметной области 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-4.2 Обоснованно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания для решения 
конкретных 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: основные понятия философии текста для планирования 
и проведения конкретных исследований в данной области.
Уметь: разрабатывать проекты исследований в области 
философии текста.
Владеть: навыками углубленного исследования теоретических 
проблем в области философии текста.;
Знать: основные методологические контексты дискуссий вокруг 
философского осмысления текста, его философскую типологию 
и прагматику. 
Уметь: проводить локальные исследования в области 
философии текста.
Владеть: способностью формулировать новые цели и достигать 
новых результатов в области философии текста.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)
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ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

2

ПК-4.1 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Философия города, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари



3

ПК-4.2 Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Понятие текста. Текст как объект различных гуманитарных дисциплин (2 час.). Собеседование
Феноменологический подход к тексту (1 час.). Собеседование
Структурализм  (1 час.). Оценка участия в групповом обсуждении темы на практическом занятии
Постструктурализм и деконструкция (2 час.). Оценка участия в групповом обсуждении темы на практическом занятии
Нарратология (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом занятии
Практические занятия: 10 час.
Литературность в трудах Р. Якобсона и Ж. Женетта (эвристическая беседа)  (2 час.). Оценка участия в эвристической 
беседе
Философия текста в трудах М.М. Бахтина (эвристическая беседа)  (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе
Структурализм тартуско-московской семиотической школы. Текст в работах французских структуралистов  (групповое 
обсуждение темы)  (2 час.). Оценка участия в групповом обсуждении темы
Текстовой анализ Р. Барта. Деконструкция в западном и российском контекстах (групповое обсуждение темы) (2 час.). 
Оценка участия в групповом обсуждении темы
Нарратологический аппарат в «Поэтике» Ц. Тодорова (эвристическая беседа)  (2 час.). Оценка участия в эвристической 
беседе
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Собеседование по темам дисциплины (1 час.). Собеседование
Тестирование по темам дисциплины (1 час.). Тестирование
Самостоятельная работа: 52 час.
Литературность в трудах Р. Якобсона и Ж. Женетта (4 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом 
занятии
Литературность в трудах Р. Якобсона и Ж. Женетта (реферат)  (10 час.). Реферат
Философия текста в трудах М.М. Бахтина (4 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом занятии
Философия текста в трудах М.М. Бахтина (реферат) (10 час.). Реферат
Терминологический аппарат герменевтики (глоссарий) (4 час.). Глоссарий
Структурализм тартуско-московской семиотической школы. Текст в работах французских структуралистов (6 час.). 
Оценка участия в групповом обсуждении темы на практическом занятии
Терминология структурализма (глоссарий)  (4 час.). Глоссарий
Текстовой анализ Р. Барта. Деконструкция в западном и российском контекстах  (6 час.). Оценка участия в групповом 
обсуждении темы на практическом занятии
Нарратологический аппарат в «Поэтике» Ц. Тодорова  (4 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом 
занятии
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 методы: проблемная лекция, лекция-беседа, эвристические беседы, групповые обсуждения 
тем, собеседование, подготовка рефератов, глоссарии.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Google Chrome
5. Mozilla Firefox
6. Opera
7. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Тамарченко, Н. Д. Теоретическая поэтика  : хрестоматия -практикум : учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 
2004. - 400 с.
2. Рашковский, Е. Б. Философия поэзии, поэзия философии / Е. Б. Рашковский. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. – 312 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439389 (дата обращения: 
05.06.2025). – ISBN 978-5-906860-02-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439389

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

1. Основы теории текста [Электронный ресурс] : [метод. рекомендации]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Современное зарубежное литературоведение (Страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины ; 
Современное зарубежное литературоведение  : Энцик. - М., М..: Интрада, Интрада, 1999. - 320 с.
3. Постмодернизм  : Энциклопедия. - Минск.: Интерпрессервис: Кн.дом, 2001. - 1040с.
4. Саморукова, И.В. Современный художественный язык: оперативный тезаурус  : учеб. пособие [в жанре словаря для 
студентов и аспирантов гуманит. фак. вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 70 с.
5. Саморукова, И.В. Дискурс - художественное высказывание - литературное произведение  : типология и структура 
эстетической деятельности. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 204 с.

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 на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

3 Библиотека - Портал РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. 
На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных 
областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Главным содержанием этих занятий является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2) Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3) Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 

Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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)

Цели: обеспечить освоение слушателями основных теорий деятельности и техники, освоение актуального 
терминологического аппарата философии техники. 
 Задачи: 
- сформировать представление о становлении и актуальном состоянии философии техники на фоне философии и 
методологии науки;
-   сформировать позитивный образ техники и научно-технического прогресса;
- сформировать навыки проектного мышления на фоне классических образцов технического мировоззрения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять в сфере своей 
профессиональной 
деятельности при 
решении нестандартных 
задач категории и 
принципы, 
характеризующие 
современные проблемы 
философии, предлагать и 
аргументированно 
обосновывать способы 
их решения

ОПК-1.3 Использует 
методы философского 
исследования и 
достигает новых 
результатов в 
соответствующей 
предметной области;

Знать: теории трёхакта и формообразующих способностей 
человека.
Уметь: различать процессы познания и технической 
деятельности, выявлять этапы деятельности, определять 
механизмы целеполагания и целереализации для каждого 
этапа.
Владеть: навыками применения теории трёхакта и 
формообразующих способностей в самостоятельной 
проективной (технической и исследовательской) деятельности.;

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1 Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы;

Знать: теорию проектной деятельности.
Уметь: различать цель, задачи, планируемые результаты, 
объект, предмет, метод, содержание, ресурсы и условия 
возможности в акте деятельности.
Владеть: навыками реализации проектного подхода в заданных 
условиях деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности при решении 
нестандартных задач 
категории и принципы, 
характеризующие 
современные проблемы 
философии, предлагать и 
аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Современные проблемы философии, 
Философия сознания, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы)

Философия медиа, 
Современные проблемы философии, 
Философия сознания, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия языка



2

ОПК-1.3 

Философия сознания

Философия медиа, 
Философия сознания, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Философия языка

3

УК-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла -

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление междисциплинарными 
проектами и командами

4

УК-2.1 

-

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Управление междисциплинарными 
проектами и командами



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: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Понятия techne, техника, деятельность. Становление философии техники (2 час.). Устный опрос
Трёхакт и теория творчества П.К. Энгельмейера (2 час.). Устный опрос
Формообразующие способности человека и концепция «четвёртого царства» Ф.Дессауэра (2 час.). Устный опрос
Теории прогресса. Искусственные объекты и среды обитания. Трансгуманистические проекты. (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 10 час.
Понятие техники в работах Э. Каппа, П.А. Флоренского, М. Айта (2 час.). Устный опрос, доклад
Теория творчества и философия техники П.К.Энгельмейера (2 час.). Устный опрос, доклад
Платонистские модели техники. Ф.Дессауэр (2 час.). Устный опрос, доклад
Социальная философия техники. Проблема технического знания (2 час.). Устный опрос, доклад
Человек и природа в техническом мировоззрении. Векторы прогресса (2 час.). Устный опрос, доклад
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Консультирование по подготовке конспектов (2 час.). Собеседование
Самостоятельная работа: 52 час.
Техника как навык и как пространство предустановленных форм решений (8 час.). Устный опрос, доклад
Искусственное и естественное. Сила техники. Искусственные среды обитания (8 час.). Устный опрос, доклад
Технофобия в XIX и XX веках (12 час.). Устный опрос, доклад
Антропологическое измерение техники. Человек в контексте технического мировоззрения (8 час.). Устный опрос, доклад
Техника и футурология. Концепции прогресса. Технологическая сингулярность и трансгуманизм (8 час.). Устный опрос, 
доклад
Понятие технического объекта в пространстве и времени (8 час.). Устный опрос, доклад
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 методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед, обсуждение студенческих докладов в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка 
докладов в рамках самостоятельной работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия. учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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 2. Практические занятия. учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа. учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5 5. 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

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Философия науки и техники : учебное пособие : [16+] / Н. С. Бажутина, Г. В. Моргунов, В. Г. Новоселов, 
Л. Б. Сандакова ;  Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2018. – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575403 (дата обращения: 07.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7782-3521-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575403
2. Винограй, Э. Г. Философия науки и техники : учебное пособие : [16+] / Э. Г. Винограй ;  Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 152 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600241 (дата обращения: 08.11.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2436-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=600241

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

1. Горохов, В. Г. Технические науки: история и теория. История науки с философской точки зрения / В. Г. Горохов. – 
Москва : Логос, 2012. – 512 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233719 
(дата обращения: 07.02.2022). – ISBN 978-5-98704-463-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233719
2. Горохов, В. Г. Техника и культура: возникновение философии техники теории технического творчества в России и 
Германии в конце XIX - начале XX столетия / В. Г. Горохов. – Москва : Логос, 2009. – 375 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84928 (дата обращения: 07.02.2022). – ISBN 
978-5-98704-457-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84928
3. Нестеров, А. Ю. Онтология и метафизика техники: семиотический подход / А. Ю. Нестеров // Перспективные 
информационные технологии (ПИТ 2017) [Электронный ресурс] : Междунар. науч.-техн. конф., 14 – 16 марта 2017 г. : 
сб. науч. тр. / М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т), Междунар. 
обществ. орг. Акад. навигации и упр. движением (Самар. отд-ние), Самар. регион. отд-ние науч. - 2017. - С. 1167-1170 – 
Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Perspektivnye-informacionnye-tehnologii/ONTOLOGIYa-I-METAFIZIKA-TEHNIKI-SEMIOTIChES
KII-PODHOD-64447
4. Нестеров, А. Ю. «Спор о технике» Ф. Дессауэра как основание семиотической концепции техники / А.Ю. Нестеров // 
Управление движением и навигация летательных аппаратов: Сборник трудов XX Всероссийского семинара по 
управлению движением и навигации летательных аппаратов: Часть II. (г. Самара, 14-16 июня 2017 г.) / Самар. нац. 
исслед. ун-т им. С. П. Королева – Самара, Изд-во СНЦ РАН, 2018. – С. 131-133. – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Vserossiiskii-seminar-po-upravleniu-dvizheniem-i-navigacii-letatelnyh-apparatov/«Spor-o-tehnike»-F-
Dessauera-kak-osnovanie-semioticheskoi-koncepcii-tehniki-70005
5. Нестеров, А. Ю. Философия информационных технологий [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / А. Ю. 
Нестеров ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) 
(СГАУ). - Самара, 2013. - on-line – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-izdaniya/Filosofiya-informacionnyh-tehnologii-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-posobie-7
2613
6. Нестеров, А. Ю. Семиотические основания техники и технического сознания [Электронный ресурс] : монография / А. 
Ю. Нестеров ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т). - 
Самара : Изд-во Самар. гуманитар. акад., 2017. - on-line. - ISBN = 978-5-98996-201-3 – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Semioticheskie-osnovaniya-tehniki-i-tehnicheskogo-soznaniya-66239
7. Вербер Н. Эрнст Капп. Политическая география и техника / Н. Вербер // Пятые Лемовские чтения: сб. материалов 
Международной научной конференции памяти Станислава Лема / отв. ред. А.Ю. Нестеров. – Самара: Самарская 
гуманитарная академия, 2020. - С. 25-34. – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Lemovskie-chteniya/Ernst-Kapp-Politicheskaya-geografiya-i-tehnika-86546
8. Шольц Г. Символы и орудия труда. Основы культуры у Шлейермахера и Кассирера / Г. Шольц // Пятые Лемовские 
чтения: сб. материалов Международной научной конференции памяти Станислава Лема / отв. ред. А.Ю. Нестеров. – 
Самара: Самарская гуманитарная академия, 2020. - С. 134-148. – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Lemovskie-chteniya/Simvoly-i-orudiya-truda-Osnovy-kultury-u-Shleiermahera-i-Kassirera-86547

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 http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс



4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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 Система обнаружения и профилактики плагиата Профессиональная база данных, 
Договор № ЗЦ-210-24 от 08.10.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2023 от 
24.09.2024, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине "Философия техники" 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, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия техники» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных к 
семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии разбивать обучающихся 
на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы мозгового штурма, поощряя 
обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до определенного момента любую критику 
их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по теме 
занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, обучающийся должен представить 
преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько



 параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими 
словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы 
раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том 
числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и  результатом освоения образовательной программы.
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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)

Цели дисциплины «Философия труда» состоят в формировании у обучающихся знаний об основных направлениях 
изучения труда, идеях и проблемах социокультурного бытия труда, основах современной теории его научного познания; 
специальных  умений и навыков в области реализации методов изучения труда. 
Задачи дисциплины состоят в формировании у обучающихся::
- знания определений труда, существующих в разных философских учениях, особенностей философского подхода к 
осмыслению труда и его отличия от религиозного, решения вопроса о труде в разных онтологиях; 
- знания о трансформациях труда в постсовременном обществе; теорий, анализирующих вопрос о будущем труда и 
положении человека в сфере производства; 
- знания о разных философских и научных методологиях, существующих в исследовательском поле философии труда;
- умения формулировать научно-исследовательские проблемы, с которыми сталкиваются исследователи, анализируя 
феномен труда в рамках тех или иных философско-методологических подходов; 
- умения самостоятельно разрабатывать пути решения проблем, возникающих в области труда в связи с автоматизацией 
и цифровизацией; 
- умения аргументированно выбирать подходящие методы при изучении проблем труда, возникающих на разных стадиях 
развития европейского общества;
- владения навыками поиска литературы для углубления знаний в области изучения труда с тем, чтобы применять их для 
самостоятельного формулирования проблем труда в постсовременном обществе; 
- владения навыками разработки исследовательской стратегии с целью применения их при артикуляции вопроса о труде 
в различных дискурсах о труде; 
- владения навыками применения философских методов, а также методов социологии к анализу феномена труда на 
разных стадиях развития европейского общества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-3 Способен 
осуществлять научную 
деятельность в сфере 
научных исследований в 
предметной области 
философии, философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-3.1 Самостоятельно 
формулирует 
научно-исследовательски
е проблемы, требующие 
углубленных знаний в 
предметной области 
философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-3.2 Предлагает и 
обосновывает пути 
решения 
научно-исследовательски
х проблем в предметной 
области философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-3.3 
Аргументированно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания, 
обосновывает результаты 
научных исследований в 
предметной области 
философии, 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: определения труда, существующие в разных 
философских учениях, особенности философского подхода к 
осмыслению труда и его отличие от религиозного, решение 
вопроса о труде в разных онтологиях. 
Уметь: формулировать научно-исследовательские проблемы, с 
которыми сталкиваются исследователи, анализируя феномен 
труда в рамках тех или иных философско-методологических 
подходов. 
Владеть: навыками поиска литературы для углубления знаний в 
области изучения труда с тем, чтобы применять их для 
самостоятельного формулирования проблем труда в 
постсовременном обществе.;
Знать: о трансформациях труда в постсовременном обществе; 
теории, анализирующие вопрос о будущем труда и положении 
человека в сфере производства. 
Уметь: самостоятельно разрабатывать пути решения проблем, 
возникающих в области труда в связи с автоматизацией и 
цифровизацией. 
Владеть: навыками разработки исследовательской стратегии с 
целью применения их при артикуляции вопроса о труде в 
различных дискурсах о труде.;
Знать: о разных философских и научных методологиях, 
существующих в исследовательском поле философии труда.
Уметь: аргументированно выбирать подходящие методы при 
изучении проблем труда, возникающих на разных стадиях 
развития европейского общества.
Владеть: навыками применения философских методов, а также 
методов социологии к анализу феномена труда на разных 
стадиях развития европейского общества.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен 
осуществлять научную 
деятельность в сфере 
научных исследований в 
предметной области 
философии, философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Онтология и эпистемология субъекта, 
Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Философия культуры, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка публичного выступления на 
научном мероприятии

2

ПК-3.1 Онтология и эпистемология субъекта, 
Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Философия культуры, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы



3

ПК-3.2 Онтология и эпистемология субъекта, 
Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Философия культуры, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

4

ПК-3.3 Онтология и эпистемология субъекта, 
Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Социальная антропология, 
Философия культуры, 
Философия права, 
Философия характера, 
Новейшие тенденции и направления 
современного философского и 
социально-гуманитарного знания

Философия и антропология религии, 
Научно-исследовательская работа, 
Антропология власти, 
Философия культуры, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Подготовка публичного выступления на 
научном мероприятии



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: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Теоретические основы философии труда  (2 час.). Устный опрос
Историческая эволюция представлений о труде в европейской культуре. Использование методов корпусной лингвистики 
в исследовании представлений о труде. (2 час.). Устный опрос
Аксиология труда (2 час.). Устный опрос
Будущее труда в контексте роботизации, автоматизации и цифровизации (2 час.). Устный опрос
Концептуализация труда в различных онтологиях (2 час.). Устный опрос
Философия труда Маркса (2 час.). Устный опрос
Проблема труда в постнеклассической философии (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 16 час.
Теоретические основы философии труда. Историческая эволюция представлений о труде в европейской культуре 
(эвристическая беседа) (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе
Концептуализация труда в различных онтологиях. Аксиология труда (эвристическая беседа) (2 час.). Оценка участия в 
эвристической беседе
Философия труда Маркса (эвристическая беседа) (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе
Проблема труда в постнеклассической философии (эвристическая беседа) (2 час.). Оценка участия в эвристической 
беседе
Будущее труда в контексте роботизации, автоматизации и цифровизации (эвристическая беседа) (2 час.). Оценка участия 
в эвристической беседе
Групповое обсуждение обзоров научных статей по курсу  (2 час.). Обзор статей
Представление и обсуждение докладов по проекту  (4 час.). Доклад по проекту
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Собеседование по темам дисциплины (1 час.). Собеседование
Тестирование по темам дисциплины (1 час.). Тестирование
Самостоятельная работа: 40 час.
Теоретические основы философии труда  (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом занятии
Историческая эволюция представлений о труде в европейской культуре (4 час.). Оценка участия в эвристической беседе 
на практическом занятии
Концептуализация труда в различных онтологиях (глоссарий) (4 час.). Глоссарий
Аксиология труда (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом занятии
Философия труда Маркса (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом занятии
Проблема труда в постнеклассической философии (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе на практическом 
занятии
Будущее труда в контексте роботизации, автоматизации и цифровизации (2 час.). Оценка участия в эвристической беседе 
на практическом занятии
Обзор научных статей по курсу  (10 час.). Обзор статей
Творческий проект по курсу  (12 час.). Доклад по проекту
Контроль (Экзамен) (36 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 методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, эвристические беседы, 
презентация докладов по проекту в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка творческого проекта, а 
также обзор научных статей, глоссарий в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Google Chrome
5. Mozilla Firefox
6. Opera
7. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Философия  : Учебник для вузов. - М..: ТОН/ТОNЕ, 1998. - 432с.
2. Философия: Учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования  : Учебник для студентов вузов. - 
М..: Инфра-М, 2004. - 519 с.
3. Хрестоматия по философской антропологии : учебное пособие. – Пермь : Пермский государственный технический 
университет, 2008. – 201 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243 
(дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-88151-989-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
4. Философская антропология : идеи и теории мыслителей разных эпох и культур : хрестоматия : [16+] / сост. Г. М. 
Пурынычева, А. П. Алексеев, М. Ю. Билаонова, Е. В. Вязова [и др.]. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 
технологический университет, 2014. – 252 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8158-1333-5. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032
5. Гуревич, П. С. Философия : хрестоматия / П. С. Гуревич ; сост. П. С. Гуревич. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458 (дата обращения: 23.02.2025). 
– ISBN 978-5-4458-3197-6. – DOI 10.23681/210458. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458

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

1. Канке, В. А. История, философия и методология социальных наук [Текст] : учеб. для магистров : [по гуманитар. 
направлениям и специальностям]. - М..: Юрайт, 2015. - 572 с.
2. Булгаков, С. Н.  Философия хозяйства / С. Н. Булгаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 343 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-01431-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.urait.ru/bcode/414958 (дата обращения: 28.05.2025). – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/filosofiya-hozyaystva-414958
3. Гловели, Г. Д. История экономических учений [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
4. Зиммель, Г. Философия труда. Как возможно общество? Общение. Пример чистой, или формальной, социологии / 
Г. Зиммель. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 115 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26516 (дата обращения: 24.04.2025). – ISBN 978-5-94865-939-8. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26516
5. Бек, У. Общество риска: на пути к другому модерну / У. Бек. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 720 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26473 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 
978-5-94865-958-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26473
6. Маркс, К. Капитал / К. Маркс. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 1201 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271968 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-4475-3109-6. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271968
7. Маркс, К. Капитал / К. Маркс ; пер. И. И. Скворцов-Степанов. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – Том 3. – 905 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46498 (дата обращения: 22.04.2025). – 
ISBN 978-5-9989-0853-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46498
8. Маркс, К. Социология / К. Маркс. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 381 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41435 (дата обращения: 24.04.2025). – ISBN 978-5-9989-2838-3. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41435
9. Бодрийяр, Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального / Ж. Бодрийяр. – Москва : Директ-Медиа, 
2009. – 115 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41222 (дата обращения: 
22.04.2025). – ISBN 978-5-9989-0355-7. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41222
10. Козловски, П. Культура постмодерна  : Общественно-культурные последствия технического развития. - М..: 
Республика, 1997. - 240с.
11. Никитин, С. А.  Социальная феноменология : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. А. Никитин ; 
под научной редакцией Т. Х. Керимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 142 с. — (Авторский учебник). — 
ISBN 978-5-534-09949-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.urait.ru/bcode/429001 (дата обращения: 28.05.2025). – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/socialnaya-fenomenologiya-429001
12. Мэнкью, Н. Г. Принципы экономикс [Текст] : [пер. с англ.]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2004. 
- 623 с.
13. Турен Возвращение человека действующего  : Очерк социологии. - М..: Научный мир, 1998. - 204с.



14. Страгис, Ю. П.  История экономики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 177 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04820-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/421567 (дата обращения: 
28.05.2025).
 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-1-421567
15. Страгис, Ю. П.  История экономики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-04822-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/421598 (дата обращения: 
28.05.2025). – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/istoriya-ekonomiki-v-2-ch-chast-2-421598
16. Маркс, К. Из ранних произведений / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 690 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257441 (дата обращения: 24.04.2025). – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257441
17. Гесиод. Теогония. Труды и дни : поэма : [12+] / Гесиод ; пер. В. В. Вересаев. – Москва : Директ-Медиа, 2004. – 125 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30245 (дата обращения: 24.04.2025). 
– ISBN 978-5-9486-589-1. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30245
18. Василий Великий. Творения : в 2 томах / Василий Великий. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2009. – Том 2. 
Аскетические творения. Письма. – 1232 с. – (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в 
русском переводе ; том 4). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441436 
(дата обращения: 24.04.2025). – ISBN 978-5-91362-144-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441436
19. Наемный работник в современной России [Текст] : [сб. ст.]. - М..: Новый хронограф, 2015. - 362 с.

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 на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

3 Портал психологических изданий PsyJournals.ru https://psyjournals.ru/ Открытый ресурс
4 Библиотека - Портал РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. 
На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных 
областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (междисциплинарные 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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Главным содержанием этих занятий является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутридисциплинарные и междисциплинарные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – научить осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 
материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить 
умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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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 «Философия управления» - формирование у обучающихся теоретико-методологической культуры в 
философских теориях управления.

Задачи: 
- дать представление о теоретических и методологических проблемах управления; 
- познакомить с основными современными концепциями управления и их теоретическими и методологическими 
основаниями;
- познакомить с теоретическими и методологическими основаниями изучения управления в социальных и гуманитарных 
науках.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-управле
нческие решения по 
профилю деятельности

ОПК-5.1 Разрабатывает 
организационно-управле
нческие решения, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
научно-исследовательски
х коллективах;
ОПК-5.2 Реализует 
организационно-управле
нческие решения по 
подготовке и 
осуществлению 
коллективных научных 
проектов;
ОПК-5.3 Координирует 
работу научных 
коллективов;

Знать: методы разработки организационно-управленческих 
решений, обеспечивающие взаимодействие в 
научно-исследовательских коллективах
Уметь: применять методы разработки 
организационно-управленческих решений, обеспечивающие 
взаимодействие в научно-исследовательских коллективах
Владеть: навыками разработки 
организационно-управленческих решений, обеспечивающими 
взаимодействие в научно-исследовательских коллективах;
Знать: способы реализации организационно-управленческих 
решений по подготовке и осуществлению коллективных 
научных проектов
Уметь: применять способы реализации 
организационно-управленческих решений по подготовке и 
осуществлению коллективных научных проектов
Владеть: навыками реализации 
организационно-управленческих решений по подготовке и 
осуществлению коллективных научных проектов;
Знать: способы и методы координации работы научных 
коллективов
Уметь: практиковать способы и методы координации работы 
научных коллективов
Владеть: навыками координации работы научных коллективов;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;

Знать: методы разработки стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели
Уметь: применять методы разработки стратегии командной 
работы для достижения поставленной цели
Владеть: навыками разработки стратегии командной работы 
для достижения поставленной цели;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
организационно-управленчес
кие решения по профилю 
деятельности

-
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

2
ОПК-5.1 

-
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

3
ОПК-5.2 

-
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

4
ОПК-5.3 

-
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

5

УК-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая командную 
стратегию для достижения 
поставленной цели

Психология и педагогика 
профессионального развития, 
Управление междисциплинарными 
проектами и командами

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

6

УК-3.1 Психология и педагогика 
профессионального развития, 
Управление междисциплинарными 
проектами и командами

Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Эволюция кибернетики в контексте развития представлений о научной рациональности (классика, неклассика, 
постнеклассика) (2 час.). Устный опрос
Субъектность - ключевая проблема проблематики управления, безопасности и развития социальных систем (2 час.). 
Устный опрос
Совершенствование механизмов общественного участия в укреплении субъектности России (региональные аспекты 
управления, безопасности и развития) (2 час.). Устный опрос
Эволюция научно-технического прогресса (философско-методологический анализ) (2 час.). Устный опрос
Практические занятия: 10 час.
Кризис техногенной цивилизации и пути его преодоления (2 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Сравнительный анализ кибернетики первого, второго и третьего порядка (2 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Субъектность России и первоочередные задачи ее укрепления (2 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Система онтологий саморазвивающихся полисубъектных сред (механизмы общественного участия на региональном 
уровне) (2 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Самарская область как саморазвивающаяся полисубъектная среда (2 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Собеседование по темам лекций (2 час.). Собеседование
Самостоятельная работа: 52 час.
Кризис техногенной цивилизации и пути его преодоления (8 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Сравнительный анализ кибернетики первого, второго и третьего порядка (16 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Субъектность России и первоочередные задачи ее укрепления (12 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Система онтологий саморазвивающихся полисубъектных сред (механизмы общественного участия на региональном 
уровне) (8 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Самарская область как саморазвивающаяся полисубъектная среда (8 час.). Устный опрос, доклад, презентация
Контроль (Зачет. 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 проведения проблемных лекций (новое знание вводится 
через проблемность вопросов), лекций с элементами обратной связи в ходе лекционных занятий, дискуссий в ходе 
семинарских (практических) занятий. 
Другие технологии: глоссарий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

 оборудованная 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 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Помещение для самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского
2. 1С:Лицензия (ЗАО "1С")

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
3. 7-Zip
4. Adobe Acrobat Reader
5. Google Chrome
6. Mozilla Firefox
7. Opera
8. Skype
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Мескон, М. Основы менеджмента  : Учебн.для вузов : Пер. с англ.. - М..: Дело, 1999. - 800с.
2. Павлова, И. О. Основы менеджмента : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 
файл ( М

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

1. Кнорринг, В.И. Теория, практика и искусство управления  : учебник для вузов. - М..: Норма, 2004. - 527 с.
2. Зборовский, Г. Е. Социология управления : Учебное пособие для вузов. - М..: Гардарики, 2007. - 272 с.
3. Иванов, Д. Ю. Методы решения задач управления организационными системами [Электронный ресурс] : электрон. 
учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2006. - on-line
4. Нечитайло, А. А. Социально-психологические методы управления [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 1995. - 189 
с.
5. Тихомирова, О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка : учебное пособие для вузов. - М..: 
Инфра-М, 2012. - 150 с.
6. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство : [учебник] : пер. с англ.. - СПб..: Питер, 2007. - 331 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 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 PsyJournals.ru - портал психологических 
изданий http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

5 Рефлексивные процессы и управление http://www.reflexion.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимисся учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы:  
•   аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию;  
•   внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающегося с участием 
преподавателей являются: 
•   текущие консультации; 
•   коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
•   прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
•   выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
•   прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
•   выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающегося без участия преподавателей 
являются: 
•   формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
•   написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
•   составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
•   углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
•   выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
•   овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
•   подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
•   подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
•   подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним
 из видов самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка 
или конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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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 «Философия языка» является
формирование представлений об основных проблемах философии языка, истории их постановки и обсуждения в науке, 
современных интерпретациях идей философии языка.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
- сформировать представление о специфике философского осмысления природы языка;
- расширить и углубить знания о разнообразных подходах к решению проблемы значения в современной аналитической 
философии;
- научить философски анализировать проблемы, связанные с изучением языка, мышления и коммуникации;
- расширить знания о проблемах, обсуждаемых в современной философии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять в сфере своей 
профессиональной 
деятельности при 
решении нестандартных 
задач категории и 
принципы, 
характеризующие 
современные проблемы 
философии, предлагать и 
аргументированно 
обосновывать способы 
их решения

ОПК-1.3 Использует 
методы философского 
исследования и 
достигает новых 
результатов в 
соответствующей 
предметной области;

Знать: определение основных понятий современной философии 
языка и содержание ее ключевых концепций; основные 
исторические этапы развития философии языка
Уметь: анализировать и проводить сравнительный анализ 
различных решений основных проблем современной 
философии языка; применять полученные знания при решении 
профессиональных задач и содержательных 
философско-методологических проблем
Владеть: основными философскими методами исследования, 
навыками анализа текстов, имеющих философское содержание;



УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементами 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка;
УК-4.2 Выбирает и 
применяет современные 
информационно-коммуни
кативные технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия;
УК-4.3 Создает и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат, аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.), в 
том числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах);

Знать: основные проблемы, обсуждаемые в современной 
философии языка, и главные подходы к их решению; роль 
языка и речи в познании и структурах сознания и знания
Уметь: философски анализировать проблемы, связанные с 
изучением языка, мышления и профессиональной 
коммуникации
Владеть: навыками философского анализа языковых структур;
Знать: основные принципы и подходы к теоретическому 
осмыслению феномена языка в современной философии; 
значение изучения языка для решения современных 
философских проблем
Уметь: использовать положения и категории философии для 
оценивания и системного анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений и моделирования процессов в 
научной деятельности
Владеть: навыками анализа сложных философских проблем 
современной философии языка;
Знать: методы анализа языка, применяемые в различных 
направлениях современной философии языка
Уметь: анализировать тексты с учетом полученных знаний; 
пользоваться научной и справочной литературой по философии 
языка; в письменной и устной речи правильно и убедительно 
оформить результаты своего изучения различных текстов по 
современной философии языка
Владеть: методами лингвофилософского анализа предложений 
и академических текстов в устной и письменной форме;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности при решении 
нестандартных задач 
категории и принципы, 
характеризующие 
современные проблемы 
философии, предлагать и 
аргументированно 
обосновывать способы их 
решения

Философия медиа, 
Современные проблемы философии, 
Философия сознания, 
Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы), 
Философия техники

Философия медиа, 
Современные проблемы философии, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

2

ОПК-1.3 Философия медиа, 
Философия сознания, 
Философия техники

Философия медиа, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

3

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия

Академический иностранный язык

Академический иностранный язык, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

4

УК-4.1 

Академический иностранный язык

Академический иностранный язык, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы



5

УК-4.2 

Академический иностранный язык

Академический иностранный язык, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы

6

УК-4.3 

Академический иностранный язык

Академический иностранный язык, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы



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: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Предмет, цели и задачи философии языка. Язык как разумная действительность (2 час.). Устный опрос
Номинативная функция языка (2 час.). Устный опрос
Коммуникативная функция языка (2 час.). Устный опрос
Когнитивная функция языка (2 час.). Устный опрос
Экспрессивная функция языка (1 час.). Устный опрос
Эстетическая функция языка (1 час.). Устный опрос
Нормативная функция языка (1 час.). Устный опрос
Магическая функция языка (1 час.). Устный опрос
Практические занятия: 16 час.
Проблема происхождения языка (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Антиномии языка (1 час.). Устный опрос, оценка участия в эвристической беседе
Сравнительно-исторический метод в языкознании (2 час.). Устный опрос
Натурализм в языкознании (2 час.). Устный опрос
Методологическая концепция младограмматизма (2 час.). Устный опрос
Принципы эстетического идеализма (2 час.). Устный опрос
Структуралистские концепции в языкознании (2 час.). Устный опрос
Содержательно-ориентированная философия языка (1 час.). Устный опрос
Основные проблемы философии имени (1 час.). Устный опрос, оценка участия в эвристической беседе
Диалектика взаимодействия онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов в философии языка (1 
час.). Устный опрос, оценка участия в эвристической беседе
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Проблемы логического анализа языка (1 час.). Собеседование
Языковой фактор в духовной жизни человечества (1 час.). Собеседование
Самостоятельная работа: 78 час.
Реферат по одной из тем курса (10 час.). Реферат
Сущность семиозиса. (2 час.). Устный опрос
Диалектика природного и социального в понимании языкового феномена. (2 час.). Устный опрос
Конститутивные факторы идентичности в коммуникативном сообществе. (2 час.). Устный опрос
Проблема происхождения языка. (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Гумбольдтовские антиномии языка. (2 час.). Устный опрос, оценка участия в эвристической беседе на практическом 
занятии
Соссюровские антиномии языка. (2 час.). Устный опрос, оценка участия в эвристической беседе на практическом 
занятии
Доминирующие модели словообразования (на материале конкретного языка). (2 час.). Собеседование
Синтаксическая структура языка (на материале конкретного языка). (2 час.). Собеседование
Общие проблемы стилистики. (2 час.). Устный опрос
Средства выражения модальности в языке (на материале конкретного языка). (2 час.). Собеседование
Средства выражения субъектности в языке (на материале конкретного языка). (2 час.). Собеседование
Средства выражения темпоральности в языке (на материале конкретного языка). (2 час.). Собеседование
Функциональная синонимия в языке (на материале конкретного языка). (2 час.). Собеседование
Развитие лексикографии в языке (на материале конкретного языка). (2 час.). Собеседование
Грамматическая кодификация языка (на материале конкретного языка). (2 час.). Собеседование
Стилистические фигуры. (2 час.). Устный опрос
Стилистические тропы. (2 час.). Устный опрос
Становление литературной нормы в языке (на материале конкретного языка). (2 час.). Собеседование
Аристотелевское учение о категориях. (2 час.). Устный опрос
Понятие «лектона» в концепции стоической логики. (2 час.). Устный опрос
Скепсис и античное языкознание. (2 час.). Устный опрос
Семиотический аспект в классификации наук. (2 час.). Устный опрос
Критика средневековых перипатетических концепций семиозиса у основоположников гуманистической и 
новоевропейской традиции (2 час.). Устный опрос



Семиотическая концепция Н. Кузанского. (2 час.). Устный опрос
Универсальная рациональная грамматика Пор-Рояля. (2 час.). Устный опрос
Семиотический аспект проблемы «геометрического метода». (2 час.). Устный опрос
Семиотические концепции философии эпохи Просвещения. (2 час.). Устный опрос
Семиотическая доктрина Романтизма. (2 час.). Устный опрос
Идейно-теоретическое разнообразие структуралистских концепций языка. (2 час.). Устный опрос
Основные проблемы немецкого неогумбольдтианства. (2 час.). Устный опрос
Философия логического атомизма Б. Рассела. (2 час.). Устный опрос
Кризис языковой картины мира в философии Л. Витгенштейна. (2 час.). Устный опрос
Семиология У. Эко. (2 час.). Устный опрос
Основные проблемы интерлингвистики. (2 час.). Устный опрос
Контроль (Экзамен) (36 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 методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка рефератов в рамках самостоятельной 
работы. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия.– учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа,

оборудованная 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.– учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа,

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа.– учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций,

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4

Текущий контроль и промежуточная 
аттестация.– учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации,

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5 Самостоятельная работа.– помещение для 
самостоятельной работы,

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского
2. Lingvo (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Мечковская, Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура  : Курс лекций : Учеб. пособие для студ. филол., лингв. и 
переводовед. фак. вузов. - М..: Академия, 2004. - 432 с.
2. Барышников, П. Н.  Философия языка: исторические перспективы : учебник для вузов / П. Н. Барышников. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13119-2. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476845 (дата 
обращения: 03.06.2025).

 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/476845

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

1. Махлина, С. Т.  Лингвистика и семиотика : учебник и практикум для вузов / С. Т. Махлина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 260 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14194-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468047 (дата обращения: 03.06.2025). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/468047
2. Бразговская, Е. Е.  Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Бразговская. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11201-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474518 (дата обращения: 
03.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/474518
3. Махлина, С. Т.  Семиотика культуры повседневности : учебник для вузов / С. Т. Махлина. — 2-е изд., доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13763-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477179 (дата обращения: 03.06.2025). – Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/477179

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

4 Цифровая библиотека по философии https://filosof.historic.ru/ Открытый ресурс
5 Национальная философская энциклопедия https://terme.ru/ 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия языка» 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, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия языка» проводятся в виде семинаров. На каждом практическом 
занятии преподавателем проводится «срез» знаний студентов по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения 
неудовлетворительной оценки обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам 
темы. 
Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
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 по всем формам аудиторной работы;
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3) обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Реферат является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках.  
Рекомендации к оформлению реферата:
Объем – примерно 25 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 14, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, заключение и список использованной литературы. Реферат предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.



 
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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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)

Цели курса – сформировать представление у обучающихся об основных методах и подходах научно-исследовательской 
деятельности в области философских концепций социокультурного опыта "чужого", а также научить обучающихся 
анализировать и выявлять проблемное поле философских концепций социокультурного опыта "чужого", использовать 
методологический инструментарий философских концепций социокультурного опыта "чужого".

Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач: 
- ознакомить обучающихся с основными методами и подходами научно-исследовательской деятельности в области 
философских концепций социокультурного опыта "чужого";
- научить обучающихся выбирать и применять методологический инструментарий философских концепций 
социокультурного опыта "чужого"; 
- сформировать у обучающихся базовые навыки выявления и постановки актуальных научно-исследовательских проблем 
в философских концепций социокультурного опыта "чужого".

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.2 Обоснованно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания для решения 
конкретных 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-4.3 Самостоятельно 
определяет новые 
перспективные 
направления 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: методы философских концепций социокультурного 
опыта "чужого"
Уметь: применять методы философских концепций 
социокультурного опыта "чужого" для решения конкретных 
научно-исследовательских задач
Владеть: методами философских концепций социокультурного 
опыта "чужого" для решения конкретных 
научно-исследовательских задач;
Знать: проблематику перспективных направлений 
научно-исследовательских задач в философских концепциях 
социокультурного опыта "чужого"
Уметь: определять новые перспективные направления 
научно-исследовательских задач в философских концепциях 
социокультурного опыта "чужого"
Владеть: проблематикой перспективных направлений 
научно-исследовательских задач в философских концепциях 
социокультурного опыта "чужого";

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города



2

ПК-4.2 Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Художественный язык XX века, 
Антропология истины и лжи, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города

3

ПК-4.3 Философия кино, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза

Преддипломная практика, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Постмодернистские теории города



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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Теория феномена "чужого" в этической феноменологии Э. Левинаса. Респонзивная феноменология "чужого" Б. 
Вальденфельса (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Различие возможного и реального опыта в постструктурализме и трансцендентальном эмпиризме Ж. Делеза. Опыт 
"чужого" как реальный и возможный социокультурный опыт (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии 
на практическом занятии
Проблема опыта "чужого" в феноменологии. Феномен "чужого" в феноменологии Э. Гуссерля. Феномен "чужого" в 
структуре бытия-для-другого у Ж.-П. Сартра (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на 
практическом занятии
Гостеприимство как возможный социокультурный опыт "чужого". Событие утраты как реальный социокультурный опыт 
"чужого" (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Практические занятия: 10 час.
Феномен "чужого" в феноменологии Э. Гуссерля (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Феномен "чужого" в структуре бытия-для-другого Ж.-П. Сартра (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии
Феномен "чужого" в этической феноменологии Э. Левинаса (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Респонзивная феноменология Б. Вальденфельса (2 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Социальный институт гостеприимства и событие утраты как возможный и реальный социокультурный опыт "чужого" (2 
час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Беседа о ходе подготовки докладов и рефератов (2 час.). Беседа
Самостоятельная работа: 52 час.
Феномен "чужого" в феноменологии Э. Гуссерля (6 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на 
практическом занятии
Феномен "чужого" в структуре бытия-для-другого Ж.-П. Сартра (6 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Феномен "чужого" в этической феноменологии Э. Левинаса (6 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии 
на практическом занятии
Респонзивная феноменология Б. Вальденфельса (6 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии на 
практическом занятии
Различие возможного и реального опыта в постструктурализме и трансцендентальном эмпиризме Ж. Делеза. Опыт 
"чужого" как реальный и возможный социокультурный опыт (6 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в дискуссии 
на практическом занятии
Социальный институт гостеприимства как возможный социокультурный опыт "чужого" (5 час.). Устный опрос, 
наблюдение за участием в дискуссии на практическом занятии
Событие утраты как реальный социокультурный опыт "чужого" (5 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Подготовка докладов и рефератов (12 час.). Доклады, рефераты
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 методы: проблемная лекция, проведение дискуссий в рамках семинарских (практических) 
занятий, работа над докладами и рефератами в рамках самостоятельной работы обучающихся.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Спиркин, А. Г.  История философии : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08379-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469630 (дата обращения: 12.06.2025). – Режим доступа: 
https://urait.ru/bcode/469630
2. История философии XX века. Современная зарубежная философия : учебник и практикум для вузов / под редакцией 
А. С. Колесникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-02454-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469377 (дата обращения: 12.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469377

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

1. Керимов, Т. Х. Социальная философия : учебник : [16+] / Т. Х. Керимов. – 2-е изд., стер. – Москва, Екатеринбург : 
Флинта : Издательство Уральского университета, 2020. – 304 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611350 (дата обращения: 22.04.2025). – ISBN 978-5-9765-4352-2. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611350
2. Алексеев, А. П. Современная зарубежная философия : учебное пособие : [16+] / А. П. Алексеев, Г. М. Пурынычева ; 
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 
технологический университет, 2012. – 124 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277010 (дата обращения: 22.04.2025). – Библиогр.: с. 103-108. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277010
3. Никитин, С. А.  Социальная феноменология : учебное пособие для вузов / С. А. Никитин ; под научной редакцией Т. 
Х. Керимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09949-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473636 (дата обращения: 
12.06.2025). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/473636

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 на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

3 Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. На 
лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (междисциплинарные 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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутридисциплинарные и междисциплинарные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. В учебном процессе выделяют два вида 
самостоятельной работы: 
• аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию; 
• внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами самостоятельной работы обучающихся с участием 
преподавателей являются: 
• текущие консультации; 
• беседа как форма контроля;
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; 
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ 
(в часы, предусмотренные учебным планом));
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных 
умений и навыков); 
• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных 
квалификационных работ) и др. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей 
являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, 
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 
• написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий); 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, 
психологических, методических и др.); 
• углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.); 
• выполнение заданий по сбору материала во время практики; 
• овладение обучающимися конкретными учебными модулями, вынесенными на самостоятельное изучение; 
• подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ; 
• подготовка презентаций; составление глоссария, кроссворда по конкретной теме; 
• подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые 
игры); анализ деловых ситуаций (мини-кейсов). 
Самостоятельная проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы). Она 
включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями



 и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
К видам самостоятельной работы, позволяющим обучающемуся более полно освоить учебный материал, относятся, в 
частности, подготовка сообщений (докладов) и рефератов. Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, 
заседании научного кружка или конференции. Реферат - это изложение содержания или обзор одного или нескольких 
источников из научной литературы на определенную тему.

Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 
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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)

Цели курса состоят в формировании знаний об особенностях художественного языка ХХ века, о ключевых эстетических 
проблемах искусства и литературы ХХ века. 
Задачи курса – формирование знаний об основных направлениях, этапах  и представителях искусства ХХ века, о 
дискуссиях вокруг метафизического и критического назначения искусства и литературы, о том, как и почему в ХХ веке 
ставилась и решалась проблема  художественного высказывания.  

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательски
е задачи в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

ПК-4.1 Самостоятельно 
формулирует цели, 
ставит конкретные 
задачи научных 
исследований в 
предметной области 
философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;
ПК-4.2 Обоснованно 
выбирает и применяет 
методы философии и 
социально-гуманитарног
о познания для решения 
конкретных 
научно-исследовательски
х задач в предметной 
области философской 
антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук;

Знать: основные направления эстетики ХХ века.
Уметь: анализировать художественные произведения, 
сопоставляя их проблематику с современной им проблематикой 
философии.
Владеть: навыками углубленного анализа художественных 
произведений в связи с современной им философской 
проблематикой.;
Знать: основные направления, имена и этапы развития 
художественного языка ХХ века. 
Уметь: выявлять и исследовать эстетические проблемы 
искусства и литературы ХХ века.
Владеть: понятийным аппаратом актуальной философии 
искусства.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен решать 
научно-исследовательские 
задачи в предметной области 
философской антропологии и 
социально-гуманитарных 
наук

Историческая антропология

Психология устойчивого развития, 
Энергетические системы космических 
аппаратов, 
Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Психология труда и инженерная 
психология, 
Управление социально-экономическим 
развитием территории, 
Инвестиционное проектирование, 
Психология субъективного 
благополучия, 
Цифровые методы анализа больших 
потоков данных, 
Эмоциональный интеллект в цифровой 
среде, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Корпоративное управление, 
Психология здоровья, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Математическое моделирование 
сложных систем, 
Основы космической физиологии и 
медицины, 
Письменный перевод с английского 
языка в профессиональных целях, 
Профилактика синдрома 
профессионального выгорания, 
Преддипломная практика, 
Управление персоналом, 
Антропология истины и лжи, 
Литература и искусство в эпоху 
интернета, 
Стратегии устойчивого бизнеса, 
Тайм-менеджмент профессиональной 
карьеры и личностного роста, 
Технологии и методы повышения 
производительности труда, 
Форсайт: теория, методология, 
исследования, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Методология проектных исследований 
при разработке малых 
экспериментальных ракет, 
Эффективный селф-менеджмент, 
Базисные предпосылки 
формообразования оболочек, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



2

ПК-4.1 

Историческая антропология

Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари

3

ПК-4.2 

Историческая антропология

Философия кино, 
Философия и антропология маски, 
Введение в феноменологию, 
Историческая антропология, 
Рецепция психоанализа в современной 
философии, 
Социология повседневности, 
Философия города, 
Философия текста, 
Преддипломная практика, 
Антропология истины и лжи, 
Выполнение, подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы, 
Анализ концепции общества и истории 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
Постмодернистские теории города, 
Трансцендентальный эмпиризм Ж. 
Делеза, 
Философские концепции 
социокультурного опыта «чужого»



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: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Модернизм и авангард в искусстве и литературе ХХ века (2 час.). Собеседование, тестирование
Рефлексивность и экспериментальность как особенности художественного языка ХХ века  (2 час.). Собеседование, 
тестирование
Новые формы искусства и литературы во второй половине ХХ века. Аналитические и критические функции 
фикциональности. Метафизика и постметафизика в искусстве  (4 час.). Собеседование, тестирование
Практические занятия: 10 час.
Художественные задачи абстракционизма  (1 час.). Устный опрос
Дадаизм (1 час.). Устный опрос
Художественные задачи кубизма и сюрреализма  (2 час.). Устный опрос
Поэзия первой половины ХХ века: назначение и специфика поэтического слова (круглый стол) (2 час.). Устный опрос, 
наблюдение за участием в круглом столе
Концептуализм, оп-арт, хеппенинг, перфоманс, минимализм, кинетическое искусство, поп-арт (круглый стол) (2 час.). 
Устный опрос, наблюдение за участием в круглом столе
Искусство как социальная критика vs онтологическое высказывание (дискуссия)  (1 час.). Устный опрос, наблюдение за 
участием в дискуссии
Документальная поэзия и документальное кино: граница фикциональности (дискуссия)  (1 час.). Устный опрос, 
наблюдение за участием в дискуссии
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Собеседование по темам дисциплины (1 час.). Собеседование
Тестирование по темам дисциплины (1 час.). Тестирование
Самостоятельная работа: 52 час.
Модернизм и авангард в искусстве и литературе ХХ века  (6 час.). Собеседование, тестирование
Рефлексивность и экспериментальность как особенности художественного языка ХХ века  (4 час.). Собеседование, 
тестирование
Новые формы искусства и литературы во второй половине ХХ века. Аналитические и критические функции 
фикциональности. Метафизика и постметафизика в искусстве  (6 час.). Собеседование, тестирование
Эссе по тематике лекций  (6 час.). Эссе
Художественные задачи абстракционизма  (4 час.). Устный опрос
Дадаизм (4 час.). Устный опрос
Художественные задачи кубизма и сюрреализма  (4 час.). Устный опрос
Поэзия первой половины ХХ века: назначение и специфика поэтического слова  (4 час.). Устный опрос, наблюдение за 
участием в круглом столе на практическом занятии
Концептуализм, оп-арт, хеппенинг, перфоманс, минимализм, кинетическое искусство, поп-арт  (6 час.). Устный опрос, 
наблюдение за участием в круглом столе на практическом занятии
Искусство как социальная критика vs онтологическое высказывание  (4 час.). Устный опрос, наблюдение за участием в 
дискуссии на практическом занятии
Документальная поэзия и документальное кино: граница фикциональности  (4 час.). Устный опрос, наблюдение за 
участием в дискуссии на практическом занятии
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 методы: лекция-беседа, собеседование, дискуссии, круглые столы, эссе.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная 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: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5 Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip
3. Adobe Acrobat Reader
4. Google Chrome
5. Mozilla Firefox
6. Opera
7. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусств [Текст] : Западноевроп. искусство: Учеб. для вузов. - М..: Высш. шк., 2002. - 368 с.
2. Шервашидзе, В. В. Западноевропейская литература XX века : учебное пособие : [16+] / В. В. Шервашидзе. – 3-е изд., 
стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 269 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57631 (дата обращения: 02.06.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9765-0884-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57631
3. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века : теоретическая история : учебник / Ю. Б. Борев. – Москва : 
Юнити-Дана, 2017. – 495 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615797 (дата обращения: 30.05.2025). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-01214-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615797

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

1. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней  : учебник для бакалавров. - М..: 
Юрайт, 2011. - 435 с.
2. Зарубежная литература ХХ века  : Учебник для вузов. - М..: Высш.шк., 1996. - 575с.
3. Казарина, Т. В. Три эпохи русского литературного авангарда  : (эволюция эстетических принципов). - Самара.: 
Самарский университет, 2004. - 620 с.
4. Лехциер, В. Л. Введение в феноменологию художественного опыта. - Самара.: Самарский университет, 2000. - 236с.
5. Турчин, В. С. По лабиринтам авангарда [Текст]. - М..: Изд-во МГУ, 1993. - 247 с.
6. Художественные ориентиры зарубежной литературы XX века. - М..: ИМЛИ РАН, 2002. - 568c.

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 на Академике https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

3 Библиотека - Портал РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс

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

5 Русская виртуальная библиотека https://rvb.ru/ 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЗЦ-243_24 от 06.12.2024

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты 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, 
Договор №101_НЭБ_4604-n от 21.06.2024

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
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)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; лекция-визуализация; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
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-визуализация. Визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в 
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием 
мыслительных содержаний в наглядный образ.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. В лекции-визуализации важна определенная наглядная 
логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, цвет, графику, сочетание словесной и наглядной информации. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения обучающихся в новый раздел, тему, дисциплину.
Лекции-консультации. Данный вид лекций выстраивается следующим образом. Преподаватель называет тему лекции и 
просит обучающихся письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 2-3 
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. 
Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 
вопросов как отражения знаний и интересов обучающихся.
Наиболее эффективна лекция-консультация в конце темы или раздела курса. Основная цель лекции-консультации в 
конце темы или раздела – подведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач освоения материала 
последующих учебных дисциплин, средства определения будущей профессиональной деятельности. 
На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных 
областей.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с эвристическими элементами. В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 
процессе изложения учебного материала перед обучающимися ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 
должны:
• найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение;
• сделать самостоятельное открытие;
• принять самостоятельное, логически обоснованное решение.
Планирование данного типа лекции требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом знаний аудитории.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным дисциплинам (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.

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным



 теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Главным содержанием этих занятий является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляются на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Служащие иллюстрацией теоретического материала и носящие воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего 
магистра.
Цель самостоятельной работы обучающегося – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 
дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 

Зачет проставляется по совокупности результатов текущей успеваемости. 


