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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Дать необходимые знания по основным проблемам и достижениям в философии 

языковой коммуникации, и их практическим применениям.  
  

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Роль языка в коммуникациях входит в обязательную часть учебного 
плана образовательной программы.  

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

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 
результате усвоения дисциплины «Философия» базового курса ОП бакалавриата, 

специалитета. 

 
 

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для изучения дисциплин/практик:  
Методология и методы научного исследования  
Мировоззренческая безопасность  
Основы философской компетентности  
Конфликтологическое консультирование и медиация  
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы  
  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения  
В результате освоения дисциплины (модуля) «Роль языка в коммуникациях» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  
  

Код индикатора  Индикатор достижения компетенции  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
УК-1.1  Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними  
УК-1.2  Критически оценивает надежность источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных источников, определяет 

пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектирует процессы по их устранению  

УК-1.3  Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного 
подходов; строит сценарии реализации стратегии, определяя 

возможные риски и предлагая пути их устранения  
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-1.1  Ориентируется в проблемном поле современной философии  
ОПК-1.2  Использует ключевые понятия курса в рассмотрении узловых 

философских проблем современности; осуществляет поиск способов 
решения современных философских проблем, предлагает и  

  



 аргументированно обосновывает способы их решения  
ОПК-1.3  Владеет категориальным аппаратом курса в профессиональной 

деятельности, спецификой формирования актуальной философской 

точки зрения, навыками современной оценки философских идей и 
концептов    



 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 акад. часов, в том 
числе:  
– контактная работа – 71,95 акад. часов:  
– аудиторная – 70 акад. часов;  
– внеаудиторная – 1,95 акад. часов;  
– самостоятельная работа – 180,05 акад. часов;  
– в форме практической подготовки – 0 акад. час;  
 
 
Форма аттестации – зачет  

          

Раздел/ тема  
дисциплины  
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Вид 
самостоятельной  

работы  

Форма текущего 
контроля 

успеваемости и  
промежуточной 

аттестации  

Код 
компетенции  

Лек.  
лаб.  
зан.  

практ. 
зан.  

1. Философия языка и 
познания, эволюционные 
формы коммуникации  

 

1.1 Философия языка и 
познания, эволюционные 
формы коммуникации  

1  18  
 

18  107  

Изучение 

литературы, 
подготовка к 

практическим 
занятием, чтение 

и анализ текстов. 

Устный опрос , 
дискуссии, 

самостоятельные 
работы, 

контрольные 
вопросы.  

УК-1.1, 
УК-1.2, 
УК-1.3, 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3  

Итого по разделу  18   18  107     
Итого за семестр  18   18  107   зачёт   
2. Современное философское 
понимание языка, его 
практическое и 
коммуникативное значение  

 

2.1 Современное 
философское понимание 
языка, его практическое 
и коммуникативное 
значение  

2  17  
 

17  73,05  

Изучение 
литературы, 

подготовка к 
практическим 

занятием, чтение 

и анализ текстов. 

Устный опрос , 
дискуссии, 

самостоятельные 
работы, 

контрольные 
вопросы.  

УК-1.1, 
УК-1.2, 
УК-1.3, 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3  

Итого по разделу  17   17  73,05     
Итого за семестр  17   17  73,05   зачёт   

Итого по дисциплине  35  35 
180,0 

5 
 зачет  

  



5 Образовательные технологии  
     

Проблемные дискуссии, круглый стол, семинары, доклад, философский 

брейн-ринг.  
     

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  
 

 7Zip  свободно распространяемое ПО  бессрочно   

 MS Office 2007 

Professional  
№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  

 

 Linux Calculate  свободно распространяемое ПО  бессрочно   

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   
Национальная информационно-аналитическая 

система – Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ)  

URL: 

https://elibrary.ru/project_risc.asp  

  

 
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)  URL: https://scholar.google.ru/  

 

  



 Информационная система - Единое 

окно доступа к информационным 
ресурсам  

URL: http://window.edu.ru/  
 

 Российская Государственная 

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

 

 Электронные ресурсы библиотеки 
МГТУ им. Г.И. Носова  

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

 Международная база 

полнотекстовых журналов Springer 
Journals  

http://link.springer.com/  
 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
    

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Оснащение: Доска, мультимедийный проектор, экран. Комплекс тестовых 

заданий для проведения промежуточных и рубежных контролей.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Оснащение: 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. Оснащение: стеллажи для хранения учебно-методических пособий и 

учебно-методической документации.  
  

  



Приложение 1 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Примерная структура и содержание раздела: 

По дисциплине «Роль языка в коммуникациях» предусмотрена аудиторная и 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.  

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает работу по 

предложенным преподавателем вопросам; анализ первоисточников (чтение и ответы на 

вопросы по прочитанным текстам); выполнение контрольных письменных работ 

(развернутый ответ на вопрос, эссе на заданную тему, терминологический диктант, 

письменный анализ отрывка из первоисточника, тестирование).  

 

Перечень примерных текстов для анализа и вопросов для подготовки к 

семинарским занятиям: 

Тема 1 «Философия языка и познания, эволюционные формы коммуникации» 

1. Предмет философии языка и его взаимосвязь с теорией познания 

2. Язык как феномен культуры.  

3. Проблема происхождения языка.  

4. Язык и мышление, язык и коммуникация 

Тексты для анализа: 

1. Гумбольд В.Язык и философия культуры -0 М.:Прогресс. – 2005.-С. 387-398. 

2. Мамардашвили, М. К. Сознание – это парадоксальность, к которой невозможно 

привыкнуть / М. К. Мамардашвили // Как я понимаю философию. – М., 1992. – С. 72-85. 

3. Гадамер, Х.-Г. Что есть истина? / Х.-Г. Гадамер // Логос. 

Философско-литературный журнал. – М. – 1991. – Вып. 1. – С. 30-37. 

4.Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. (Гл. Понятие опыта и сущность герменевтического 

опыта) / Х.-Г. Гадамер // Мир философии. В 2-х ч. Ч. 1. – М.: Политиздат, 1991. – С. 570-583. 

 

Тема 2 «Современное философское понимание языка, его практическое и 

коммуникативное значение» 

1. Основные современные направления философии языка и коммуникации. 

2. Виды коммуникаций как основа всякой ориентации человека в мире. 

3. Виды коммуникации и их успешное применение в жизни 

4. Роль коммуникации в современном обществе. 

Тексты для анализа: 

1. Эпикур Письма к Геродоту и Менекею  

2. Бэкон Ф. Новый Органон. Афоризмы об истолковании природы и царстве 

человека // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1978. – Т. 2. – С. 12-23, 34-35, 45. 

3. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М.: Ad Marginem, 1997. (Фрагмент) 

4. Д. Гильдебранд. Метафизика коммуникаций. – М.: Ступени, Алетейя, 2000.-С. 

57-74. 

5. Гадамер, Х.-Г. Что есть истина? / Х.-Г. Гадамер // Логос. 

Философско-литературный журнал. – М. – 1991. – Вып. 1. – С. 30-37. 

 

Примерные аудиторные контрольные работы (АКР): 

АКР №1 «Философия языка и познания, эволюционные формы коммуникации» 

1. Уточните смысл понятий: философия языка, философский язык, лингвистика, 

познание, мышление, разум, рациональность 

2. Определите, какому философскому направлению (левый столбец) соответствует 

определение предмета философии (правый столбец): 

Философское направление Предмет философии 

Герменевтика  Учение о человеке 

Философская антропология Деятельность по анализу языка 

https://www.ozon.ru/publisher/stupeni-857964/
https://www.ozon.ru/publisher/aleteyya-856385/


Неопозитивизм  Теория истолкования текстов 

Экзистенциализм  Практические человеческие проблемы, 

средства их достижения 

Феноменология Учение о существовании человека 

Прагматизм Наука о «чистом сознании», свободном от 

природной и социальной обусловленности 

3. К какому виду философского мировоззрения относится автор этого 

высказывания? М. Хайдеггер заметил, что следует отмечать в науке строгость и четкость. 

Строгость философии как раз в ее неточности. Прокомментируйте это высказывание. 

4. В чем отличие философии от обыденного познания? Попробуйте дать ответ на 

основе приведенного фрагмента: Т. Гоббс «Философия, как мне кажется, играет ныне среди 

людей ту же роль, какую, согласно преданию, в седой древности играли хлебные злаки и 

вино в мире вещей. Дело в том, что в незапамятные времена виноградные лозы и хлебные 

колосья лишь кое-где попадались на полях, планомерных же посевов не было. Поэтому 

люди питались тогда желудями и всякий, кто осмеливался попробовать незнакомые или 

сомнительные ягоды, рисковал заболеть. Подобным же образом и философия, т.е. 

естественный разум, врождена каждому человеку, ибо каждый в известной мере 

рассуждает о каких-нибудь вещах. Однако там, где требуется длинная цепь доводов, 

большинство людей сбивается с пути и уклоняется в сторону, так как им не хватает 

правильного метода, что можно сравнить с отсутствием планомерного посева». 

5. М. Шелер писал, что в «понятии человек содержится «коварная 

двусмысленность». Как Вы понимаете это высказывание? 

6. Согласны ли вы с утверждением И. Канта о том, что изменение формы 

высказывания человека о себе отражает развитие самопознания? 

 

АКР №2 «Современное философское понимание языка, его практическое и 

коммуникативное значение» 

1. Выберите правильное высказывание и аргументируйте свой ответ: 

а) Феноменология – это утверждение, что идеи, мысли существуют реально. 

б) Феноменология – это стремление обосновать значение идеалов в жизни, 

стремление человека к совершенству. 

в) Феноменология – это исследование структур сознания, как они переживаются с 

точки зрения первого лица. Главной структурой переживания является его 

интенциональность, направленность на что-то. 

2. Предметом спора философов является вопрос о том, возможна ли бессловесная 

мысль. Одни утверждают, что язык – это форма мысли, вне которой она существовать не 

может. Другие считают, что мысль может существовать без оформления в системе слов. 

Ваше мнение? 

3. Почему язык создает разрыв между человеком и его бытием? 

4. Означает ли современный междисциплинарный подход возможность выхода за 

границы проблемы истины? Что следует считать критерием истины? 

5. Заполните таблицу: Сценарии будущего общества, проблема взаимоотношения 

его с природой 

Философское направление Сущность Представители Ваша оценка 

Герменевтика    

Феноменология    

Аналитическая философия    

6. Проанализируйте размышления Б. Рассела, и выявите, что общего у философии с 

религией и наукой и в чем специфика её предмета и места в духовной жизни: 

«Философия, как я буду понимать это слово, является чем-то промежуточным 

между теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит в спекуляциях по поводу 

предметов, относительно которых точное знание оказывалось до сих пор недостижимым; 

но, подобно науке, она взывает скорее к человеческому разуму, чем к авторитету, будь то 



авторитет традиции или откровения. Всё точное знание, по моему мнению, принадлежит к 

науке; все догмы, поскольку они превышают точное знание, принадлежат к теологии. Но 

между теологией и наукой имеется Ничья Земля, подвергающаяся атакам с обеих сторон; 

эта Ничья Земля и есть философия». 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде 

изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала; выполнения 

домашних письменных заданий (эссе). 

Объем эссе – от 3-х до 10 страниц печатного текста. 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). 

Примерный перечень тем письменных индивидуальных заданий: 

1. Предмет философии языка и коммуникации, их взаимосвязь с теорией познания? 

2. Какие направления существуют в философии языка? 

3. Объясните современные задачи исследователей в области коммуникации? 

4. Какова специфика коммуникации в природе? 

5. Как происходит процесс коммуникации согласно информационнокодовой модели 

коммуникации? 

6. В чем состоит принципиальное различие нерепрезентативной модели 

коммуникации? 

7. Какие существуют теории о соотношении языка и мышления? 

8. В чем состоит проблема соотношения языка и «картины мира»? 

 

  



Приложение 2 

 

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации: 

Код 

индикатора 

Индикатор достижения 

компетенции 

Оценочные средства 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие 

и связи между ними 

Комплексные задания: 
1. Прочтите фрагмент произведения Дж. Локка: «Так 

разум ставит человека выше остальных чувствующих 

существ и дает ему все то превосходство и господство, 
которое он имеет над ними, то он, без сомнения, 

является предметом, заслуживающим изучения уже по 

одному своему благородству. Разумение, подобно 

глазу, давая нам возможность видеть и воспринимать 
все остальные вещи, не воспринимает самое себя: 

необходимо искусство и труд, чтобы поставить его на 

некотором отдалении и сделать собственным 
объектом. Но каковы бы ни были трудности, лежащие 

на пути к этому исследованию, чтобы не держало нас в 

таком неведении о нас самих, я уверен, что всякий свет, 

который мы сможем бросить на свои собственные 
умственные силы, всякое знакомство со своим 

собственным разумом будет не только очень приятно, 

но и весьма полезно, помогая направить наше 
мышление на исследование других вещей…»  

а) Какова главная мысль фрагмента? Согласны ли вы с 

мнением философа? Ответ аргументируйте. 
б) Как следует понимать слова Дж. Локка о том, что 

«знакомство с собственным разумом может быть не 

только очень приятно, но и полезно»? В чем 

заключается эта польза? 
2. Как формулируется соотношение языковой 

деятельности, с одной 

стороны, языка и речи – с другой, в концепции Ф. де 
Соссюра? 

3. Какие примеры сценариев коммуникативного 

поведения вы можете 
привести? 

4. Каковы принципы коммуникативного 

сотрудничества Грайса, или принципы тактичности 

Лича? 

УК-1.2 Критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает с 
противоречивой 

информации из разных 

источников, определяет 

пробелы в информации, 
необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по 
их устранению 

Примерные практические задания для зачёта:  

1. Объясните какое прагматическое значение имеет 

треугольник Фреге? Как Вы можете его использовать в 
своей профессиональной деятельности. 

2. В чем вы видите главную проблему современной 

философии языка и коммуникации  

3. Вспомните и объсните свое понимание утверждения 
и парадокса Дж. Э. Мура. о конститутивных и 

регулятивных правилах. Правило убеждения и правило 

знания.  
4. В чем заключается проблема вымышленных 

объектов и статус фикционального дискурса? 

УК-1.3 Раскрывает и Практические задания: 



содержательно 

аргументирует 
стратегию решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарного 
подходов; строит 

сценарии реализации 

стратегии, определяя 
возможные риски и 

предлагая пути их 

устранения 

1. Какие направления существуют в философии языка? 

2. Объясните современные задачи исследователей в 
области происхождения и развития языка? 

3. Какова специфика коммуникации в природе? 

4. Каков предмет философии языка и его взаимосвязь с 

теорией познания? 
3. Согласны ли вы с утверждением И. Канта о том, что 

изменение формы высказывания человека о себе 

отражает развитие самопознания? 

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-1.1 Ориентируется в 
проблемном поле 

современной философии 

Примерные практические задания для зачёта:  
1. «Хромой спутник может обогнать скакуна на 

лошади, если знает куда идти» (Ф.Бэкон) Что это 

означает? Какие проблемы в жизни современного 
человека возникают при определении такого пути? 

2. «Знание есть только путь к силе» (Т.Гоббс). В чем 

сила философского знания? 

3. «Знание, отделенное от справедливости и другой 
добродетели, представляется плутовством, а не 

мудростью» (Сократ). В чем специфика философии? 

Что такое мудрость и как соотносятся философия и 
мудрость? 

ОПК-1.2 Использует ключевые 

понятия курса в 

рассмотрении узловых 
философских проблем 

современности; 

осуществляет поиск 
способов решения 

современных философских 

проблем, предлагает и 
аргументированно 

обосновывает способы их 

решения 

Перечень вопросов к зачёту: 

1. Предмет философии языка и коммуникации, их  

взаимосвязь с теорией познания? 
2. Какие направления существуют в философии языка? 

3. Объясните современные задачи исследователей в 

области коммуникации? 
4. Какова специфика коммуникации в природе? 

5. Как происходит процесс коммуникации согласно 

информационнокодовой модели коммуникации? 
6. В чем состоит принципиальное различие 

нерепрезентативной модели коммуникации? 

7. Какие существуют теории о соотношении языка и 

мышления? 
8. В чем состоит проблема соотношения языка и 

«картины мира»? 

 
Примерные индивидуальные задания: 

Составьте глоссарий по следующим темам: 

«Философия языка», «Основные направления 

философии языка» 

ОПК-1.3 Владеет категориальным 

аппаратом курса в 

профессиональной 
деятельности, 

спецификой формирования 

актуальной философской 

точки зрения, навыками 
современной оценки 

философских идей и 

концептов 

Примерные практические задания: 

1. Уточните смысл понятий: философия языка, 

философский язык, лингвистика, познание, мышление, 
разум, рациональность. 

2. Дайте развернутые ответы на вопросы: 

1) Почему язык создает разрыв между человеком и его 

бытием? 
2) Означает ли современный междисциплинарный 

подход возможность выхода за границы проблемы 

истины? Что следует считать критерием истины? 



б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

Примерная структура и содержание пункта: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Роль языка в коммуникациях» включает 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и 

практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, 

проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, 

каждый из которых включает 1 теоретический вопрос и одно практическое задание.  

Показатели и критерии оценивания зачета: 

– на оценку «зачтено» студент должен показать высокий уровень знания материала по 

дисциплине «Роль языка в коммуникациях» не только на уровне воспроизведения и 

объяснения информации, но и продемонстрировать интеллектуальные навыки решения 

философских проблем, нахождения уникальных ответов по философским задачам науки и 

техники, вынесения критических сужений; продемонстрировать знание и понимание 

законов развития природы и мышления, умение оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности и т.д.; 

– на оценку «не зачтено» студент не может показать знания на уровне 

воспроизведения и объяснения информации по дисциплине «Роль языка в 

коммуникациях», не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, 

умение критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков. 
 

  



Приложение 3 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины «Роль языка в коммуникациях» 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 зачету 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 зачету представлен в п.7 РП. 
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