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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 Социальная философия (промежуточная аттестация – «зачёт») 

 

Очная форма обучения 

№ Контрольные точки 

Зачетное 

количество 

баллов 
График прохождения 

min max 

Текущий контроль 

1 Активная работа на  практических занятиях 35 55 По расписанию 

Максимальное количество баллов за 1 занятие – 

5, за 11 - 55 В сумме для допуска к зачёту по 

этому пункту предполагается, что студент 

наберёт не менее 35 баллов, однако, студент 

может также добрать баллы в рамках других 

заданий. 

  

2 Посещение занятий 15 20 По расписанию 

 Свыше 50 % - 20, меньше 50 % - 15     
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В сумме для допуска к экзамену по этому 

пункту предполагается, что студент посетит 

хотя бы некоторые занятия,  однако, студент 

может также добрать баллы в рамках других 

заданий. 

3. Конспект 5 10 До последнего 

семинарского занятия 

4 Деловая игра 
4 14 

На последнем 

практическом занятии 

5. 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 зачёт (т.н. 

«автомат»). 

   

  Мин. Макс

. 

 

 Зачёт  20 40  

     

Промежуточная аттестация «зачтено»  

 ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  60 100 По расписанию зачёт 

 ИТОГО за дисциплину 60 100  

 Итоговая оценка ставится в ведомость в 

соответствии  с набранными баллами «60-100» - 

зачтено, «59 и менее» - не зачтено. 

   

 
 

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).  

 

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 

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. 
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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 

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. 
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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.  

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. 
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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.  

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. 

Методические рекомендации к написанию эссе. 
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Слово "эссе" пришло в русский язык из французского и этимологически восходит к 

латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еssаi можно буквально перевести 

словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. 

Эссе - это сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные размышления конкретному вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. Мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

2. Мысль должна быть подкреплена аргументами. 

3. Эссе должно иметь введение и заключение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк. 

3. Необходимой является ясная, логическая связь абзацев. 

4. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность и экспрессивность, 

художественность.  

Методические рекомендации к написанию конспекта. 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста.  

Рекомендации по составлению конспекта: 

− Определите цель составления конспекта.  
− Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

− Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте как своими словами, так и приводите в виде цитат.  

− В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие 

их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

− Составляя конспект, допустимо: отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.  

− Используйте реферативный способ изложения  

− Собственные комментарии, вопросы, мысли располагайте на полях или 

выделяйте в тексте.  

− Необходимо записать название конспектируемого произведения (или его части) 

и его выходные данные.  

− Необходимо осмыслить основное содержание конспектируемого текста, поэтому 
читать текст надо столько раз сколько потребуется для ясного понимания!  

− План - основа конспекта.  

− Конспектируя, оставляйте место (широкие поля) для дополнений, заметок, 

записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

− Допустимо применять определенную систему подчеркивания, сокращений, 

условных обозначений, выделения цветом.  

− Необходимо соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, 

давать ссылку на источник с указанием страницы.  

− Необходимо перечитывать первоисточник столько раз, сколько потребуется для 
ясного, чёткого понимания позиции автора! 

−  
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Методические рекомендации по организации деловой игры 

Организация деловой игры осуществляется по определенным правилам, которые 

озвучивает преподаватель. 

Игроки могут не иметь опыта самостоятельного рассмотрения проблем, но 

обладают базовыми знаниями, воображением и другими способностями. Общий для всей 

команды - конечный результат, достижение цели.  

Участники сами выбирают роли и модели поведения для успешного решения 

задачи.  

Формы деловой 

игры 

Характеристика Примеры тем деловой 

игры 

Групповая 

дискуссия 

Формирует навыки работы группе. Игроки 

выполняют одинаковое задание, соблюдая 

правила проведения дискуссии. По 

истечении времени выступления, ответы, 

вопросы разбираются и оцениваются. 

«Философия – это 

наука, или нет?» 

«Возможно ли развитие 

человечества без 

философии?»  

«Будут ли когда-нибудь 

сняты философские 

вопросы?» 

«Коммунизм – утопия 

или реальности?», 

«Команды футурологов 

– прогноз будущего», 

«Есть ли у истории 

смысл, законы, 

субъекты, логика?» и 

др. 

 

 

4. Методические рекомендации по подготовке обучающегося 

 к промежуточной аттестации 

Учебным планом по дисциплине «Социальная философия» предусмотрена 

следующая форма промежуточной аттестации: 

1) Зачёт. 
 

Промежуточная аттестация направлена на проверку конечных результатов 

освоения дисциплины (модуля). 

Форма промежуточной аттестации «зачёт» 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 зачёт (т.н. «автомат») в соответствии с 

набранными баллами «60-100» - зачтено, «59 и меньше» - не зачтено. Таким образом, 

подготовка к зачёту предполагает и подготовку к аудиторным занятиям и внеаудиторному 

текущему контролю всех форм. Студент набравший меньше «60 баллов» имеет право 

сдавать зачёт по вопросам.  

 

 


