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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
познакомить слушателей с проблематикой, основными направлениями и

важнейшими идеями философии языка. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Междисциплинарный подход к языку входит в обязательную часть
учебного плана образовательной программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения),
сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: 

Философия и философские дисциплины в объеме образовательных программ
бакалавриата или специалитета. 

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут
необходимы для изучения дисциплин/практик: 

Основы научной коммуникации 
Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Выполнение,  подготовка к процедуре защиты и защита выпускной

квалификационной работы 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины (модуля) «Междисциплинарный подход к

языку» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Код индикатора Индикатор достижения компетенции 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
УК-4.1 Устанавливает контакты и организует общение в соответствии с

потребностями совместной деятельности, используя современные
коммуникационные технологии 

УК-4.2 Составляет деловую документацию, создает различные академические
или профессиональные тексты на русском и иностранном языках 

УК-4.3 Представляет результаты исследовательской и проектной деятельности
на различных публичных мероприятиях, участвует в академических и
профессиональных дискуссиях на русском и иностранном языках 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия 
УК-5.1 Ориентируется в межкультурных коммуникациях на основе анализа

смысловых связей современной поликультуры и полиязычия 
УК-5.2 Владеет навыками толерантного поведения при выполнении

профессиональных задач 



4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов, в том
числе: 
– контактная работа – 38,3 акад. часов: 
– аудиторная – 36 акад. часов; 
– внеаудиторная – 2,3 акад. часов; 
– самостоятельная работа – 70 акад. часов; 
– в форме практической подготовки – 0 акад. час; 
– подготовка к экзамену – 35,7 акад. час 

Форма аттестации – экзамен 

Раздел/ тема 
дисциплины 

Се
ме

ст
р  

Аудиторная 
контактная работа 

(в акад. часах) 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та
 ст

уд
ен

та
 

Вид
самостоятельной 

работы 

Форма текущего
контроля

успеваемости и 
промежуточной

аттестации 

Код
компетенции 

Лек. лаб. 
зан. 

практ.
зан. 

1. Раздел 1. Язык как предмет
междисциплинарного и
философского анализа. 

1.1 Язык как предмет
междисциплинарного и
философского анализа. 

1 6 10 

Подготовка к
практическому

занятию;
изучение учебной

и научной
литературы

Дискуссии,
решение

практических
заданий 

УК-4.1, УК-
4.2, УК-4.3,
УК-5.1, УК-

5.2 

Итого по разделу 6 10 
2. Раздел 2. Представление о
языке в истории развития
философской мысли.
2.1 Представление о языке
в истории развития
философской мысли: от
Античности до новейшего
времени. 

1 30 60 

Подготовка к
практическому

занятию;
изучение учебной

и научной
литературы

Дискуссии,
решение

практических
заданий 

УК-4.1, УК-
4.2, УК-4.3,
УК-5.1, УК-

5.2 

Итого по разделу 30 60 
Итого за семестр 36 70 экзамен 
Итого по дисциплине 36 70 экзамен



5 Образовательные технологии 

В силу специфики содержания дисциплины, инновационными средствами ее
преподавания являются диалоговые формы обучения, что позволяет сформировать
требуемые компетенции. Следует использовать такие традиционные образовательные
технологии как семинар; технологии проблемного обучения: создание проблемных
ситуаций, игровые технологии: мозговой штурм, дискуссия, технологии «Диалога
культур»; разбор конкретных ситуаций. 

Образовательные технологии по дисциплине направлены на решение таких задач
как: 

- выработка навыков восприятия и анализа оригинальных научных текстов
(классических и современных); 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к
предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания
философских аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к
формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по
тому или иному вопросу; 

- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном
изучении философских проблем. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
Представлено в приложении 1. 

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
Представлены в приложении 2. 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
а) Основная литература: 
1. Барышников, П. Н. Философия языка: исторические перспективы: учебник для

вузов / П. Н. Барышников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2023. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13119-2. — Текст:
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/viewer/filosofiya-yazyka-istoricheskie-perspektivy-519148#page/1 

б) Дополнительная литература: 
1. Гадамер, Х.-Г. Что есть истина? / Х.-Г. Гадамер // Логос. Философско-

литературный журнал. – М. – 1991. – Вып. 1- 105 с. 
2. Мечковская, Н. Б. Философия языка и коммуникации: учебное пособие / Н. Б.

Мечковская. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 517 с. — ISBN 978-5-9765-
2564-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/91019 

3. Гильдебранд Д. Метафизика коммуникаций. – М.: Ступени, Алетейя, 2000.-С. 57-
74. 

в) Методические указания: 
Представлены в приложении 3. 

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 



Программное обеспечение 
Наименование

ПО 
№ договора Срок действия лицензии 

MS Office 2007 
Professional № 135 от 17.09.2007 бессрочно 

7Zip свободно бессрочно 
Браузер Yandex свободно бессрочно 
Браузер Mozilla
Firefox 

свободно
распространяемое ПО бессрочно 

Linux Calculate свободно бессрочно 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Название курса Ссылка 

Международная база полнотекстовых
журналов Springer Journals 

http://link.springer.com/ 

Электронные ресурсы библиотеки
МГТУ им. Г.И. Носова 

https://magtu.informsystema.ru/Marc.html?locale=ru

Российская Государственная
библиотека. Каталоги https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ 

Поисковая система Академия Google
(Google Scholar) 

URL: https://scholar.google.ru/ 

Национальная информационно-
аналитическая система – Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ) 

URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: доска,
мультимедийный проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: персональные компьютеры
с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования: стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической
документации. 

 



Приложение 1

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Примерная структура и содержание раздела:
По дисциплине «Междисциплинарный подход к языку» предусмотрена аудиторная и

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 
Аудиторная  самостоятельная  работа  студентов  предполагает  работу  по

предложенным преподавателем вопросам (развернутый ответ на вопрос, эссе на заданную
тему; проективные игры, видеокейсы и др.). Внеаудиторная – анализ первоисточников по
проблемам курса.

Перечень примерных вопросов для подготовки к практическим занятиям:
1. Какие проблемы рассматриваются в рамках философии языка?
2. Почему построение лингвистической теории выходит за пределы лингвистики как

частной науки? 
3. Какие аспекты языка находят отражение в произведениях Платона и Аристотеля? 
4. Чем отличаются концепции языка «по природе» и «по установлению»? 
5. Дайте краткий обзор учений о языке номиналистов и реалистов в средневековой

философии. 
6.  На  основании чего можно утверждать,  что  грамматика Пор-Рояля строится  на

методологических и философских принципах рационализма Декарта? 
7. Как интерпретируется языковой знак авторами Пор-Рояля? 
8. Почему грамматику Пор-Рояля относят к универсальным грамматикам? 
9.  Можно  ли  построить  искусственный  язык,  основываясь  только  на  категориях

логики? Приведите ваши аргументы. 
10. Руководствуясь какими соображениями о функционировании языка, Кондильяк

пришел  к  интерпретации  языка  как  аналитического  метода  и  к  выделению  в  виде
детерминанты  такого  качества  языка,  как  предрасположенность  к  воображению  и
анализу?

11. Почему для иллюстрации системности языка Соссюр неоднократно обращается к
игре в шахматы? 

12. Покажите на конкретных примерах, что каждый компонент языковой системы
функционирует не изолированно, сам по себе, а лишь в противопоставленности другим
элементам системы?

Список работ (текстов) для анализа:
1) Арно А., Лансло К. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля / Общ. ред. и

вступ. ст. Ю.С. Степанова. - М.: Прогресс, 1990. - 272 с.
2) Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить. - М.: Наука, 1991. 
3)  Бахтин М.М.  Марксизм и  философия языка  //  Бахтин М.М.  Тетралогия.  -  М.:

Лабиринт, 1998. - 607с. 
4) Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1979. - 423 с. 
5) Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост., общ ред.Г.К. Кошкова. -

М.: Прогресс, 1989. - 615 с. 
6) Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. -

М., 2001. - С. 327-370. 
7) Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: "за" и "против". - М., 1975. - С.114 -

163. 
8) Бибихин В.В. Язык философии / В.В. Бибихин. - М.: Прогресс, 1993. - 403 с.
9) Апель К.- О. Трансформация философии / Пер. В. Куренной, Б. Скуратов. - М.:

Логос,  2001.  -  344с.  Апель  К.-О.  Проблема  феноменологической  очевидности  в  свете
трансцендентальной  семиотики  //Хрестоматия  по  истории  философии.  В  3-х  ч.  -  М.:
ВЛАДОС, 2001. - Ч. 2. - С. 429 - 464.



10) Витгенштейн Л. Философские работы. Ч.1 / Сост. М.С. Козлова. - М.: Гнозис,
1994. - 522с. 

11) Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / Г.Г. Гадамер. - М.: Искусство, 1991. -
367 с. 

12) Гадамер Х. Г. Истина и метод / Х. Г. Гадамер. - М.: Прогресс, 1988. - 704 с. 
13) Гадамер Г-Г. Философская герменевтика //Хрестоматия по истории философии.

В 3-х ч. - М.: ВЛАДОС, 2001. - Ч. 2. - С 385- 391.
14)  Ячин  С.Е.  и  др.  Герменевтика  межкультурной  коммуникации.  Теория,

методология, практика: учебное пособие / С. Е. Ячин, С. Ю. Пчелкина; Дальневосточный
федеральный  университет,  Школа  гуманитарных  наук.  -  Владивосток:  Изд-во
Дальневосточного федерального университета, 2017. –350 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?
id=chamo:830920&theme=FEFU



Приложение 2

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения 
промежуточной аттестации:

Код
индикатор

а

Индикатор достижения
компетенции

Оценочные средства

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия
УК-4.1 Устанавливает контакты

и организует общение в 
соответствии с 
потребностями 
совместной 
деятельности, используя 
современные 
коммуникационные 
технологии

Теоретические вопросы:
1.  Язык  как  предмет  междисциплинарного  и
философского анализа
2. Представления о языке в античной и средневековой
классике.
3. Язык в концепциях XVII - XVIII вв.: рационализм и
сенсуализм
4. Лингвофилософия XIX века.
5. Лингвофилософская концепция Ф. де Соссюра.
6. Структурализм в лингвистике.
7. Гипотеза лингвистической относительности: язык в
концепциях Э.Сепира и Б.Л.Уорфа.
8.  Логический  анализ  языка  Философский  анализ
естественного языка
9. Герменевтика
10. Структурализм и постструктурализм.

УК-4.2 Составляет деловую 
документацию, создает 
различные академические 
или профессиональные 
тексты на русском и 
иностранном языках

Примерный перечень тем письменных индивидуальных
заданий (эссе):
1) Состояние метакультуры.
2) Специфика межкультурного взаимопонимания.
3)  Межличностное  общение  как  модель
межкультурного сотрудничества.
4)  Принцип  рефлексивности  и  творчества  в
межкультурной коммуникации.
5) Рефлексивные методологии.

УК-4.3 Представляет 
результаты 
исследовательской и 
проектной деятельности 
на различных публичных 
мероприятиях, участвует 
в академических и 
профессиональных 
дискуссиях на русском и 
иностранном языках

Комплексные задания:
1.  Подготовьте  свое  выступление  на  выбранную
группой тему научной дискуссии.
2.  Придумайте  идею  для  лонгрида  и  напишите
черновик статьи по проблемам курса.

УК-5  –  Способен  анализировать  и  учитывать  разнообразие  культур  в  процессе
межкультурного взаимодействия
УК-5.1 Ориентируется в 

межкультурных 
коммуникациях на основе 
анализа смысловых связей 
современной 
поликультуры и 
полиязычия

Практические задания:
1. Прокомментируйте следующее высказывание К.-О.
Апеля:  «Словом  «язык»  обозначается  проблема
оснований  науки  и  философии,  а  не  просто
эмпирический  предмет  наряду  с  другими
(находящимися в мире) предметами»? Приведите свои
аргументы в поддержку данного тезиса.
2.  Почему  концепцию  языка  Гумбольдта  относят  к



романтическим  концепциям?  Как  она  связана  с
немецкой  классической  философией?  Чем  является
внутренняя  форма  языка  у  Гумбольдта?  Какова  её
природа  (лингвистическая,  социальная,
психологическая,  метафизическая)?  Аргументируйте
свой ответ. 
3. Как вы понимаете следующую мысль Гумбольдта:
«Язык не может возникнуть иначе, как сразу и вдруг,
или, точнее говоря, языку в каждый момент его бытия
должно  быть  свойственно  всё,  благодаря  чему  он
становится единым целым»? 
4. Как вы понимаете тезис Гумбольдта «Язык следует
рассматривать  не  как  мёртвый  продукт,  но  как
созидающий процесс»?

УК-5.2 Владеет навыками 
толерантного поведения 
при выполнении 
профессиональных задач

Практические задания:
1.  Проанализировать  место  и  роль  философского
знания в социальных и профессиональных практиках.
2.  Определить  место  и  роль  философии  языка  в
процессе производства нового знания.

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 
оценивания:

Примерная структура и содержание пункта:
Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  включает  теоретические  вопросы,

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и практические задания,
выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам,
каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание. 

Показатели и критерии оценивания экзамена:
– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень

сформированности  компетенций,  всестороннее,  систематическое  и  глубокое  знание
учебного  материала,  свободно  выполняет  практические  задания,  свободно  оперирует
знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

–  на оценку «хорошо» (4 балла)  – обучающийся демонстрирует средний уровень
сформированности  компетенций:  основные  знания,  умения  освоены,  но  допускаются
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при  аналитических  операциях,
переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

–  на  оценку  «удовлетворительно»  (3  балла)  –  обучающийся  демонстрирует
пороговый уровень сформированности компетенций:  в  ходе контрольных мероприятий
допускаются  ошибки,  проявляется  отсутствие  отдельных  знаний,  умений,  навыков,
обучающийся  испытывает  значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и
умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания
не  более  20%  теоретического  материала,  допускает  существенные  ошибки,  не  может
показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

–  на  оценку  «неудовлетворительно»  (1  балл)  –  обучающийся  не  может  показать
знания  на  уровне  воспроизведения  и  объяснения  информации,  не  может  показать
интеллектуальные навыки решения простых задач.



Приложение 3
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
При изучении дисциплины «Междисциплинарный подход к языку» рекомендуется:
– основное внимание уделять усвоению базовых определений, понятий и категорий,

рассматриваемых в тематических разделах дисциплины;
– не ограничиваться использованием только лекций или учебников и использовать

дополнительную литературу из списка рекомендованного преподавателями;
– не заучивать или просто запоминать информацию, но понимать ее – понимание

существенно  экономит  время  и  усилия,  и  позволяет  продуктивно  использовать
полученные знания;

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей науки,
в первую очередь – из областей, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Для  более  рационального  использования  времени  и  оптимальной  организации
самостоятельной работы по изучению дисциплины, при работе с  учебной и научной
литературой в электронных и/ или стационарных библиотеках рекомендуется:

–  выделять  информацию,  относящуюся  к  изучаемым  разделам  (по  отдельным
проблемам или вопросам);

–  использовать  справочную литературу  –  словари,  справочники  и  энциклопедии,
зачастую содержащие более подробную информацию, чем учебники;

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих учебных
и  академических  изданиях  –  это  существенно  сокращает  время  поисков  конкретной
информации.

Знание и работа с  понятиями является и целью, и средством обучения. Овладеть
понятием значит не только пробрести соответствующие знания, но и соответствующие
умения. В рамках лекции и семинарских занятий преподаватель обращает внимание на
основные  термины  курса.  Задача  студента  состоит  в  составлении  тематического
глоссария (т.е.  в  упорядочении  множества  базовых  понятий  курса  и  выстраивание
терминов в определенной последовательности: от общих к частным, конкретным и т.д.).

Анализ текстов по темам занятий (примерный перечень текстов представлен в п.6
РП, но может определяться ведущим преподавателем) предполагает ответы на следующие
вопросы:

– Какова на Ваш взгляд актуальность темы произведения?
– Какую проблему поднимает автор произведения?
– Какова цель произведения?
–  Каков  основной  тезис  автора?  С  кем  автор  полемизирует  и  каков  тезис  его

оппонента? 
– К каким аргументам или контраргументам прибегает автор? Каковы аргументы его

оппонента?
–  Какие отрывки текста,  на  Ваш взгляд,  наиболее существенны и интересны для

изучения онтологических, ценностных, гносеологических оснований произведения? Какие
субъектно-объектные  связи  в  тексте  являются  ключевыми?  Какими  переменными  и
связями межу ними объясняется динамика процессов?

Кейс – задания – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций, проблем (решение кейсов).

- совместными усилиями группы проанализировать предложенное кейс задание;
- определите тип задания и проблемную ситуацию;
-  соберите  информацию  для  решения  проблемной  ситуации  программной  карты

кейса.
- выработайте практическое решение;
- оценка предложенных алгоритмов и вариантов решения;
- выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.



Письменное  задание  (эссе)  имеет  интегративный  характер  и  призвано  замерить
умения и навыки студентов по содержательным блокам курса: 1) знанию философских
проблем, идей и концепций; 2) умению сформулировать авторское видение философских
и  технических  проблем;  3)  умение  творчески,  аргументировано  и  доказательно
формировать, формулировать и отстаивать свою позицию. 

Эссе, ввиду его небольшого объема, обычно формально не структурируют (то есть,
не  разбивают  на  главы,  параграфы,  не  выделяют  в  качестве  особых  разделов
«Оглавление»,  «Введение»,  «Заключение»,  «Список  литературы»).  Тем  не  менее,  в
содержательном плане в тексте должны быть введение, основная часть и заключение. 

Эссе  начинается  с  изложения  того,  как  студент  сам  понимает  сущность
поставленной в работе проблемы и с обоснования выбора именно этой темы, то есть с
ответов  на  вопросы  «о  чем?»  и  «почему?».  Следующий  раздел  –  основная  часть,
посвященная анализу главной проблемы, занимает большую часть объема эссе. Студентам
необходимо  помнить,  что  выполняемая  ими  работа  не  может  быть  механической
компиляцией чужих идей и цитат. Цитаты необходимы для подтверждения той или иной
точки зрения,  но  не  следует  злоупотреблять  их  количеством и  использовать  слишком
громоздкие  цитаты.  Если  цитаты  используются,  то  внизу  страницы  на  них  делаются
сноски;  нумерация  сносок  постраничная.  Основную  часть  эссе  должен  составлять
самостоятельно написанный текст, выражающий личное мнение, субъективную позицию
студента – автора эссе.

Заключительная  часть  работы  (по  объему  практически  совпадает  с  введением)
должна содержать обобщения и аргументированные выводы по теме эссе, причем здесь
допустимы  повторы  идей  и  положений,  высказанных  в  основной  части.  Главное
назначение этого раздела – дать понять преподавателю (или любому другому читателю
этого эссе), к каким выводам и почему в итоге пришел студент. 

По  содержанию,  эссе  представляет  собой  аналитический  ответ,  т.е.  поиск
объяснения заключенной в названии темы. 

Объем эссе – от 3-х до 10 страниц печатного текста (возможно выполнение работы
в письменном виде в тетради). Листы должны быть пронумерованы и скреплены вместе.
Гарнитура шрифта – Times New Roman. Размер шрифта– 14 кегль. Параметры страницы:
верхнее  и  нижнее  поле  –  2  см,  правое  –  3,5  см,  левое  –  1,5  см;  абзац  –  1,25  см.
Межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание текста производится по ширине страницы.
Нумерация страниц проставляется в правом нижнем углу. 

Примерный  перечень  тем  письменных  индивидуальных  заданий  (эссе)
представлены  в  разделе  7  «Оценочные  средства  для  проведения  промежуточной
аттестации».

Перечень  тем  может  быть  расширен.  Студент  самостоятельно  может
сформулировать тему письменной работы, согласовав ее с преподавателем.

Критерии оценки письменного задания (эссе):
1)  Корректный анализ  и  релевантная  интерпретация  (к  студенту  предъявляются

такие  требования  как:  адекватно,  обоснованно  и  рефлексивно  интерпретировать
философский  текст;  обобщать  полученные  другими  результаты  и  корректно
формулировать  основные  философские  проблемы;  соблюдать  принцип  релевантности
интерпретации и требований корректного анализа);

2) Творческий подход (рассуждения строятся на основе креативного понимания и
неординарного  подхода  к  рассматриваемой  проблеме;  студент  определяет
рассматриваемые идеи, понятия и концепции в современном контексте);

3)  Соблюдение  правил  рациональной  аргументации  и  доказательств  (при
написании  студенты  руководствуются  принципами  критического  мышления,
рационального  доказательства  и  аргументации;  используют  понятия,  идеи,  концепции
корректно)

4)  Владение  словом  (умение  грамотно,  ясно  формулировать  мысль  в  устном  и
письменном виде).



В комплексной оценке качества освоения дисциплины учитываются и результаты
промежуточного выполнения тестовых заданий.  Последние включают несколько типов
заданий,  предполагающих  следующие  типы  ответов  1)  указать  смысл  (определение)
научных терминов и философских категорий; 2) соотнести единичные факты, явления,
процессы с определенными учениями, направлениями научной и философской мысли; 3)
классифицировать  явления  по  определенному  признаку;  4)  определить  из  нескольких
вариантов  автора  понятия,  учения,  суждения;  5)  указать  соответствие  определенного
понятия,  суждения  или  учения,  которое  традиция  закрепила  за  именем  конкретного
ученого; 6) назвать понятие, которое восстанавливает логическую последовательность и
смысл суждения; 7) составить ряд положений теории, концепции, учения, исключив одно
лишнее и  т.д.  При ответе  внимательно читайте  каждый вопрос,  обращая внимание на
следующие  детали,  которые  помогут  найти  верный  ответ:  1)  на  частицу  «не»;  2)  на
множественное число; 3) на название и т.д. 

При подготовке к экзамену рекомендуется:
– внимательно ознакомиться с  вопросами и в  дальнейшем готовиться именно по

этим  вопросам  –  вместо  чтения  всего  материала,  целесообразнее  в  первую  очередь
изучать материал по вопросам;

–  при  этом  необходимо  четко  представлять,  к  какой  теме  курса  относится
конкретный вопрос и как он связан с остальными вопросами – это существенно облегчит
ответы на возможные дополнительные вопросы и придаст уверенности в своих знаниях по
курсу;

– определить степень достаточности имеющихся учебных материалов (учебников,
учебных и учебно-методических пособий, конспектов лекций и прочитанной литературы)
и ознакомиться с необходимыми материалами;

–  пропорционально  распределять  подготовку  на  все  вопросы –  целесообразнее  и
надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать подробно только некоторую его
часть;

–  отчетливо  представлять  себе  примерный  план  ответа  на  конкретный  вопрос  и
сформулировать  основные  положения  ответа  –  ответ  должен  быть  связным,
информативным  и  достаточным,  во  избежание  большого  количества  дополнительных
вопросов;

– учитывать, что положительно оцениваемый ответ на вопросы билета – это ответ
именно на эти вопросы, а не изложение набора знаний по всему курсу; дополнительные
знания не возбраняются и поощряются, но основным является изложение сути вопроса,
заданного в билете.

Перечень теоретических и практических вопросов к экзамену представлен в п.7 РП.
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