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Общие положения 
 

Цель методических материалов по освоению дисциплины – обеспечить 

обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 

выполнения различных форм самостоятельной работы. 

Освоение дисциплины осуществляется на аудиторных занятиях и в процессе 

самостоятельной работы обучающихся. Основными видами аудиторной работы по 

дисциплине (модулю) являются занятия лекционного и семинарского типа. Конкретные 

формы аудиторной работы обучающихся представлены в учебном плане образовательной 

программы. 

 Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины (модуля), ее структурой и содержанием, фондом оценочных средств. 

Работая с рабочей программой, необходимо обратить внимание на следующее: 

- некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а 

выносятся на самостоятельное изучение по рекомендуемому перечню основной и 

дополнительной литературы и учебно-методическим разработкам;  

- усвоение теоретических положений, входящих в самостоятельно изучаемые темы 

дисциплины, необходимо самостоятельно контролировать с помощью вопросов для 

самоконтроля; 

 - содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входит составной частью в темы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Рабочая программа сопровождаются методическими материалами по ее освоению. 
Учебно-методические разработки по дисциплине: учебные пособия или конспекты 

лекций, методические рекомендации по выполнению практических работ и решению 

задач и т.п. размещены в ЭИОС МАУ. 

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке МАУ учебную литературу, 

необходимую для работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной 

работы по изучению дисциплины. 

Виды учебной работы, сроки их выполнения, запланированные по дисциплине 

(модулю), а также система оценивания результатов, зафиксированы в технологической 

карте дисциплины (модуля): 

 

Таблица 1 - Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине Философия (промежуточная аттестация – «экзамен») 

 

Очная форма обучения 

№ Контрольные точки 

Зачетное 

количество 

баллов 
График прохождения 

min max 

Текущий контроль 

1 Активная работа на  практических занятиях 30 50 По расписанию 

Максимальное количество баллов за 1 занятие – 

10. В сумме для допуска к экзамену по этому 

пункту предполагается, что студент наберёт не 

менее 30 баллов, однако, студент может также 

добрать баллы в рамках других заданий. 

  

2 Посещение занятий 10 15 По расписанию 

 Свыше 50 % - 15, меньше 50 % - 10.  

В сумме для допуска к экзамену по этому пункту 
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предполагается, что студент посетит хотя бы 

некоторые занятия,  однако, студент может также 

добрать баллы в рамках других заданий. 

3 Реферат 3 9 До последнего 

семинарского занятия  

 Реферат заслуживает оценки: Отлично – 9 баллов, 

хорошо – 6 баллов, удовлетворительно – 3 баллов 

   

4 Эссе 1 5 До последнего 

семинарского занятия 

5 Конспекты первоисточников 
15 25 

По мере прохождения 

материала на семинарах 

 5 конспектов, каждый конспект оценивается 

максимум в 5 баллов  
  

 

6 Своевременная сдача контрольных точек 1 1 
 

 ИТОГО за работу в семестре 60 100 К концу семестра 

 В случае если студент наберёт в течении семестра 

60 баллов и выше он имеет право получить 

итоговую оценку за экзамен (т.н. «автомат») в 

соответствии с набранными баллами «60-79» - 3 

(удовлетворительно), «80-89» - 4 (хорошо), «90-

100» - 5 (отлично). 

   

  Мин. Мак

с. 

 

 Экзамен 10 20  

     

Промежуточная аттестация «экзамен»  

 ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  60 100 По расписанию экзаменов 

  Если обучающийся набрал необходимое количество баллов согласно установленному 

диапазону по дисциплине с экзаменом, то он получает оценку в соответствии с 

набранными баллами и считается аттестованным. 

Итоговая оценка проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

обучающегося 

 ИТОГО за дисциплину 60 100  

 Итоговая оценка ставится в ведомость в 

соответствии  с набранными баллами «60-79» - 3 

(удовлетворительно), «80-89» - 4 (хорошо), «90-

100» - 5 (отлично). 

   

 
 

Примечание: формы работы (контрольные точки) взаимозаменяемы. Студент может 

компенсировать свое отсутствие на занятиях, пассивность на семинарах 

конспектированием большего числа первоисточников и написанием дополнительных эссе. 

Кроме того, учитывается участие в конференциях, подготовка презентаций (по 

согласованию с преподавателем), участие в работе Студенческого философского 

общества МАУ.  

 

Работа по изучению дисциплины должна носить систематический характер. Для 

успешного усвоения теоретического материала по предлагаемой дисциплине необходимо 

регулярно посещать лекции, активно работать на учебных занятиях, выполнять 



5 

 

письменные работы по заданию преподавателя, перечитывать лекционный материал, 

значительное внимание уделять самостоятельному изучению дисциплины. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание самим 

обучающимся системы правильной организации труда, позволяющей распределить 

учебную нагрузку равномерно в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

1. Методические рекомендации при работе на занятиях лекционного типа 

К занятиям лекционного типа относятся лекции, предусматривающие передачу 

учебной информации преподавателем. 

Дидактическое назначение лекции заключается в том, чтобы ввести студентов в 

науку, ознакомить с ее основными категориями, закономерностями изучаемой 

дисциплины и ее методическими основами. Тем самым определяются содержание и 

характер всей дальнейшей работы студента. 

С самого начала лекции необходимо настроить себя на активное ее прослушивание. 

Не жалейте места в тетради (всегда оставляйте поля), это позволит вам делать 

комментарии, пометки. Помните, что любая тема и ее основные идеи должны быть 

найдены вами в кратчайшее время. Хороший конспект лекций значительно облегчает 

подготовку к практическим занятиям, а в дальнейшем к экзамену. Конспект – это не 

точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной информации. Конспект 

пишется для последующего чтения и это значит, что формы записи следует делать 

такими, чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя некоторое время. 

Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации. 

Рекомендуется задавать лектору уточняющие вопросы с целью углубления 

теоретических положений, разрешения противоречивых ситуаций. При подготовке к 

занятиям семинарского типа, можно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из изученной литературы, указанной в рабочей программе 

дисциплины (модуля).  

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке и работе на занятиях семинарского 

типа 

Важной составной частью учебного процесса в университете являются занятия 

семинарского типа. К ним относятся: семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия. 

Эффективность этих занятий во многом зависит от качества предшествующих 

занятий лекционного типа и самоподготовки обучающихся. Занятия семинарского типа 

проводятся по дисциплинам (модулям), требующим научно-теоретического обобщения 

литературных источников, и помогают обучающимся глубже усвоить учебный материал, 

приобрести навыки творческой работы с различными источниками информации. 

При проведении семинарских занятий студенту важно добиться не простого 

заучивания материала, а его осмысление и понимание. Это возможно только при активном 

участии самих студентов в процессе обучения. Существенную помощь студентам здесь 

окажут приведённые в конце каждой темы контрольные вопросы, а также задания для их 

самостоятельной работы. Студентам рекомендуется завести свой словарь терминов 

(алфавитный или тематический). 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 

задачи ее изучения сообщаются преподавателям на вводных занятиях, в методических 

указаниях, которые размещаются в ЭИОС МАУ. 

Подготовка к занятию семинарского типа включает 2 этапа. 

1 этап – организационный. Обучающийся планирует свою работу, которая 

включает: уяснение задания; подбор рекомендованной литературы; составление плана 
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работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление 

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

2 этап - закрепление и углубление теоретических знаний. Включает 

непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения 

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекционном занятии обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна.  

Конспектирование. 

Различаются четыре типа конспектов: 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя 

одной или нескольких практических работ. И если на лекции основное внимание 

студентов сосредоточивается на разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то 

практические занятия служат для обучения методам ее применения. Главной их целью 

является усвоение метода использования теории, приобретение практических умений, 

необходимых для изучения последующих дисциплин.  

Подготовку к практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции по 

данной теме или консультации преподавателя. Необходимо подобрать литературу, 

которая рекомендована для подготовки к занятию и просмотреть  ее. Любая теоретическая 

проблема должна быть осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и 

возможностью реализации на практике. 

Семинар. Семинарские занятия предполагают активную работу студентов – 

выступления с рефератами или докладами, устные ответы на вопросы преподавателя, 

коллективное обсуждение проблем курса. Тема семинара является общей для всей группы 

студентов, и каждый должен подготовить ответы на все вопросы, если преподаватель не 

распределил вопросы для подготовки персонально. Сообщения или доклады, сделанные 

на семинаре, обсуждаются, студенты выступают с дополнениями и замечаниями. Таким 

образом, семинары учат студентов умению четко излагать свои мысли, аргументировать 

свои суждения, вести научную полемику, считаться с точкой зрения оппонентов. Кроме 

этого, в ходе семинара выявляются недостаточно понятые и усвоенные вопросы, 

положения.  

 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование времени для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент 

совершает индивидуально или в группе без непосредственной помощи преподавателя (но 

так или иначе под контролем преподавателя), руководствуясь сформированными ранее 

знаниями и представлениями. Компетентностная модель образования предполагает 

значительное увеличение доли самостоятельной активности студента для реализации цели 

образовательной программы.  
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Задача преподавателя заключается в организации самостоятельной работы, 

позволяющей сформировать у студента необходимые знания, умения и навыки; 

Задача студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под 

руководством преподавателя овладеть заявленной компетенцией, а также приобрести 

и/или развить способность к самостоятельному приобретению знаний, умений, навыков, а 

также к способности к самоорганизации и саморефлексии учебно-познавательной 

деятельности. 

Возможные виды самостоятельной работы студентов: 

1. Работа со словарями и справочниками. Чтение основной и дополнительной 

литературы.  

2. Самостоятельное изучение материала по первоисточникам. 

3. Работа с библиотечными каталогами, самостоятельный подбор необходимой 

литературы. 

4. Самостоятельный поиск необходимой информации в сети Интернет. 

5. Конспектирование первоисточников. 

6. Реферирование первоисточников. 

7. Составление аннотаций. 

8. Составление рецензий 

9. Составление обзора публикаций по теме. 

10. Составление и разработка словаря (глоссария). 

11. Составление или заполнение таблиц. 

12. Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеоматериала по тематики 

дисциплины. 

13.  

14. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии. 

15. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на 

занятии. 

16. Подготовка доклада и написание тезисов доклада. 

17. Подготовка презентаций 

18. Подготовка доклада 

19. Подготовка конспектов 

20. Подготовка к участию в ролевой игре. 

21. Подготовка к групповому обсуждению кейс-задания. 

22. Выполнения тестовых заданий. Подготовка к различным формам 

промежуточной и итоговой аттестации. Выполнение любого вида самостоятельной 

работы предполагает прохождение обучающимся следующих этапов: 

1. Определение цели самостоятельной работы. 

2. Конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи. 

3. Самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной 

или выбранной задачи. 

4. Выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор путей 

и средств для ее решения). 

5. Планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной 

работы по решению задачи. 

6. Реализация программы выполнения самостоятельной работы. 

7. Самоконтроль выполнения самостоятельной работы, оценивание полученных 

результатов. 

8.  Рефлексия собственной учебной деятельности. 

Работа с научной и учебной литературой  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к практическим занятиям, 

тестированию, зачету.  
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В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:  

 - делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

 - составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

-  создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).  

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или 

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 

пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует 

обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности будущего выпускника. 

Подготовка доклада 

Это публичное сообщение, которое содержит информацию и отражает суть 

вопроса или исследования применительно к определенной теме, является эффективным 

средством разъяснения   результатов проделанной работы. 

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал 

учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное 

изучение обучающимися. Поэтому доклады, сделанные обучающимися на семинарских 

занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой – дают 

преподавателю возможность оценить умения обучающихся самостоятельно работать с 

учебным и научным материалом. 

Подготовка доклада требует от обучающегося самостоятельности и серьезной 

интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать с 

себя следующие этапы:  

- изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как 

правило, дает сам преподаватель;  

- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений разных ученых и научных положении;  

- обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме 

развернутого плана;  

- написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.  

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает 

три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема 

доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место 

рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на 

материале которых раскрывается тема, и т.п. В заключении обычно подводятся итоги, 

формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т.п.  

Написание реферата   

Слово «реферат» означает сжатое изложение в устной или письменной форме 

содержания какого–либо вопроса или темы на основе критического обзора информации.  

. С помощью этой формы изучения учебного материала студент учится 

анализировать, систематизировать учебный материал и излагать полученные знания в 

письменной форме. Работа по написанию реферата начинается с уяснения студентом темы 

и составления плана будущего реферата, а также определения той области изучаемого 

материала, которой будет достаточно для раскрытия темы. Вторым этапом работы над 

рефератом является работа с литературой, которая заключается в подборе и проработке 

той литературы, с помощью которой можно наиболее полно раскрыть все вопросы 

выбранной темы. Параллельно с проработкой литературы идет этап осмысления и 

систематизации студентом полученных знаний, после чего они излагаются в письменном 

виде. Следует обратить внимание студента на то, что такая форма изложения материала 
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не всегда сразу приобретает законченные и совершенные формы. Часто необходимо 

сделать предварительные наброски, чтобы потом с их помощью получить уже 

законченную и полную версию. 

Структура реферата: 

A.      Титульный лист. 

Б.      План (состоящий из введения, вопросов основной части, заключения, списка 

литературы, а также страниц, с которых начинаются эти разделы реферата). 

B.      Введение, в котором автор вводит читателя в курс анализируемых проблем, 

ставит цели, которые он собирается достигнуть; определяет задачи, которые будут 

решаться, а также указывает на методы их решения. 

Г.      Основная часть, в которой идет собственно изложение и раскрытие вопросов 

темы, решение поставленных задач. 

Д.      Заключение, в котором студент делает выводы, проводит сравнения и 

обобщения, высказывает собственные суждения по тем или иным проблемам, 

рассматриваемым в работе. 

Е.      Список литературы, использованной при написании реферата, приводится в 

конце и размещается в алфавитном порядке. Следует обратить внимание на оформление 

каждого из изданий в соответствии с библиографическими требованиями. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы, за исключением титульного 

листа, который считается первой страницей. При использовании цитат делаются сноски: 

или непосредственно в тексте, или внизу страницы, или в конце реферата. Следует также 

обратить внимание на правильность их оформления. Объем учебного реферата составляет 

10–15 страниц печатного (30 строк на страницу и 60 знаков в строке) текста. Основные 

требования к реферату: правильное оформление, должна быть полностью раскрыта 

выбранная тема, вместе с тем он не должен выходить за ее рамки, логическая стройность 

и последовательность изложения, хороший стиль, должна присутствовать 

самостоятельность мышления студента.. В список литературы обучающийся включает 

только те источники, которые он использовал при написании реферата. В приложении к 

реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные 

материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 

приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений 

других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же 

самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле. 

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин.  

Написание аннотации 

 Это вид самостоятельной работы студентов по написанию краткой характеристики книги, 

статьи, рукописи. В ней излагается основное содержание произведения, даются сведения о 

том, для какого круга читателей оно предназначено. Работа над аннотацией помогает 

ориентироваться в ряде источников на одну тему, а также при подготовке обзора 

литературы.  

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые автором, его 

выводы, предложения, определить значимость текста.  

Роль студента:  

- внимательно изучить информацию;  

- составить план аннотации;  

- кратко отразить основное содержание аннотируемой информации;  

- оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  

Аннотация может быть представлена на практическом занятии или быть проверена 

преподавателем.  

Составление   глоссария 
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 Вид самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и систематизации 

терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у 

студентов способность выделять главные понятия темы и формулировать их. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в 

алфавитном порядке. Для составления глоссария необходимо: 

- прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова;  

- подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку понятий;  

- критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений);  

- оформить работу и представить в установленный срок.  

 

 

4. Методические рекомендации по подготовке обучающегося 

 к промежуточной аттестации 

Учебным планом по дисциплине «Философия» предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: 

1) Экзамен. 
 

Промежуточная аттестация направлена на проверку конечных результатов 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Форма промежуточной аттестации «экзамен» предполагает установление факта 

сформированности компетенций на основании оценки освоения обучающимся 

программного материала по результатам текущего контроля дисциплины в соответствии с 

технологической картой. 

В случае если студент наберёт в течении семестра 60 баллов и выше он имеет 

право получить итоговую оценку за экзамен (т.н. «автомат») в соответствии с набранными 

баллами «60-79» - 3 (удовлетворительно), «80-89» - 4 (хорошо), «90-100» - 5 (отлично). 

Таким образом, подготовка к экзамену предполагает подготовку к аудиторным занятиям и 

внеаудиторному текущему контролю всех форм. Если обучающегося не устраивает 

оценка, которая выходит по итогам семестра, то обучающийся непосредственно сдаёт 

экзамен. 

Экзамен этимологически происходит от латинского слова examen, что в переводе 

означает испытание, оценка (букв. стрелка весов). Главной целью процедуры является 

выяснение качества и количества знаний, умений и навыков студента. 

Успешная задача экзамена более вероятно при систематической работе студента в 

течении учебного семестра, поэтому не стоит откладывать подготовку к экзамену на 

несколько последних дней. 

В курсе философии предполагается экзамен с использованием экзаменационных 

билетов, каждый билет включает в себя два вопроса к экзамену.  

По согласованию с преподавателем отдельные студенты вместо одного из вопросов 

билета могут проходить углублённое собеседование по заранее подготовленному 

конспекту первоисточника. Выбор первоисточника утверждается по согласованию с 

преподавателем, в частности могут использоваться доп. источники к практическим 

заданиям или первоисточники к заданию конспектирование. Минимальный объём 

первоисточника 100 стр. текста, минимальный объём конспекта 10 рукописных стр. в 

тетради стандартного формата А5. 


