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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Сформировать представление о философии города как междисциплинарной 

области научного знания.  
  

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина Философия урбанизма 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:  
Учебная - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)  
Методы городских исследований  
Учебная - ознакомительная практика  
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) «Философия урбанизма» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  
  

Код индикатора  Индикатор достижения компетенции  

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования 
теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных наук  

ОПК-1.1  Решает инженерные задачи с помощью математического аппарата   
ОПК-1.2  Решает типовые задачи в профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ    



 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том 
числе:  
– контактная работа – 35,1 акад. часов:  
– аудиторная – 32 акад. часов;  
– внеаудиторная – 3,1 акад. часов;  
– самостоятельная работа – 37,2 акад. часов;  
– в форме практической подготовки – 0 акад. час;  
– подготовка к экзамену – 35,7 акад. час  
 
Форма аттестации - экзамен  

          

Раздел/ тема  
дисциплины  
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ем

ес
тр

 
 

Аудиторная  
контактная работа  

(в акад. часах)  
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Вид 
самостоятельной  

работы  

Форма текущего 
контроля 

успеваемости и  
промежуточной 

аттестации  

Код 
компетенции  

Лек.  
лаб.  
зан.  

практ. 
зан.  

1. Феноменология города   

1.1 Объективная 
реальность города, 
объективированные 
формы города, 
субъективная реальность 
отношения человека к 
городу, городская 
мифология.  

1  8  
 

8  18  

Подготовка к 
семинарскому 

занятию; 
Самостоятельное 

изучение учебной 
и научной 

литературы 

Текущий контроль 
успеваемости 

(устный опрос, 
доклад)  

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2  

Итого по разделу  8   8  18     
2. Идеология урбанизма и 
антиурбанизма  

 

2.1 Урбанизм и 
антиурбанизм в западной 
философии. Урбанизм и 
антиурбанизм в русской 
философии.  

1  8  
 

8  19,2  

Подготовка к 

семинарскому 
занятию; 

Самостоятельное 
изучение учебной 

и научной 
литературы 

Текущий контроль 
успеваемости 

(устный опрос, 
доклад)  

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2  

Итого по разделу  8   8  19,2     
Итого за семестр  16   16  37,2   экзамен   
Итого по дисциплине  16  16 37,2  экзамен    



5 Образовательные технологии  
 

В преподавании дисциплины «Философия урбанизма» применяются традиционная 

и модульно-компетентностная технологии. Необходимо применять методы показательного 
и диалогического проблемного изложения материала. Следует использовать такие методы 

активного обучения как создание проблемных ситуаций, коммуникационные технологии, 
технологии активного обучения (проблемные лекции); технологии коллективно-групповой 

работы: мозговой штурм, дискуссия.  
Подготовка к семинарским занятиям предполагает самостоятельную работу 

магистрантов по изучению произведений по проблемам истории и методологии науки, 
выбираемых в соответствии с индивидуальными интересами студентов и выступление в 

форме доклада. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей 
магистрантов организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов», при 

подготовке к которым обучающиеся заранее распределяются по группам, отстаивающим ту 
или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. Одним из видов самостоятельной 

работы является подготовка доклада по заданной преподавателем теме.  
  

 

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. Гуревич, П. С. Философия: учебник для вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 462 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15952-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/viewer/filosofiya-510333  

  
 

б) Дополнительная литература:  
1. Афанасьева В.В. Город как синергетический феномен //Философия города. 

Саратов: Изд-во СГУ, 2012.  
2. Бодрийяр Ж. Город и ненависть // Логос 1991-2005. Избранное. В 2 т. Т. 2. М.: 

Изд. дом «Территория будущего». 2006. С. 437-448.  
3. Горнова Г.В. Философия города. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 334 с.  
4. Урбанистика. Городская экономика, развитие и управление: учебник и практикум 

для вузов / Л. Э. Лимонов [и др.]; под редакцией Л. Э. Лимонова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2024. — 822 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11389-1. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/542360  
5. Философия города / В. В. Афанасьева, А.Г. Лазерсон [и др.]. – Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 2012. 244 с.  
6. Wadlow R. Lewis Mumford (1895-1990): Urbanization, Basic Needs, and an Organic 

View of the City // The Federalist Debate. – Vol. XXIX, № 1, March 2016 
https://www.researchgate.net/publication/301316578_Lewis_Mumford_1895-1990_Urbanizatio

n_Basic_Needs_and_an_Organic_View_of_The_City 

  

 
в) Методические указания:    

https://www.researchgate.net/publication/301316578_Lewis_Mumford_1895-1990_Urbanization_Basic_Needs_and_an_Organic_View_of_The_City
https://www.researchgate.net/publication/301316578_Lewis_Mumford_1895-1990_Urbanization_Basic_Needs_and_an_Organic_View_of_The_City


Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 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 распространяемое 

ПО  
бессрочно   

 Adobe Reader  свободно распространяемое 
ПО  

бессрочно   

 Браузер Mozilla 

Firefox  
свободно распространяемое 

ПО  
бессрочно  

 

 Браузер Yandex  свободно распространяемое 
ПО  

бессрочно   

 FAR Manager  свободно распространяемое 

ПО  
бессрочно   

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   
Федеральный образовательный портал – 
Экономика. Социология. Менеджмент  

http://ecsocman.hse.ru/    

 Международная база полнотекстовых 
журналов Springer Journals  

http://link.springer.com/  
 

 Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. 

Г.И. Носова  
https://host.megaprolib.net/MP0109/Web  

 

 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:  
Лекционные аудитории: Мультимедийные средства хранения, передачи и 

представления информации (интерактивная доска в комплекте с проектором и 
компьютером); демонстрационные стенды, плакаты, наглядные пособия.  

Помещения для самостоятельной работы: Персональные компьютеры с пакетом MS 
Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета: Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет 
и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Аудитории для практических занятий, групповых индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования: Шкафы и стеллажи для хранения учебно-методической документации, 

учебного оборудования и учебно-наглядных пособий.  

 

  



 

Приложение 1 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Примерная структура и содержание раздела: 

По дисциплине «Философия урбанизма» 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 и т.д.). 

Пример аудиторной контрольной работы (АКР): 

1. Как видели город классики европейской социологии – М. Вебер, Г. Зиммель, 

Ф. Тённис?  

2. Какие следы влияния Г. Зиммеля обнаруживаются в урбанистической 

социологии Чикагской школы?  

3. Что Л. Вирт понимает под урбанизмом? Через какие основные черты у него 

определяется город? 

4. Что такое «культура бедности» по О. Льюису? В чем заключается критика 

концепта О. Льюса?  

5. Как определяется понятие «гетто»? Опишите основные характеристики 

гетто.  

6. Как концептуализирует понятие «гетто» Л. Вакан? Что он понимает под 

дискурсом «геттоизации»? 

7. Как Дэвид Харви объясняет идею Анри Лефевра «право на город»? Почему, 

на ваш взгляд, «право на город» становится главной темой политической повестки 

городских движений последних лет? 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде 

изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала; анализ 

первоисточников по предложенным преподавателям вопросам; выполнения домашних 

письменных заданий. Выполнение контрольной работы начинается с выбора темы. Для 

того, чтобы выбрать тему контрольной работы, студент должен прослушать обратиться к 

учебному и справочному материалу (прочитать соответствующие главы учебников, 

ознакомиться с рекомендованными учебными пособиями и др.). Затем необходимо 

внимательно ознакомиться с предложенными темами. Лучше выбирать тему по проблемам, 

которые студенту представляются наиболее сложными, что поможет глубже усвоить и 

закрепить материал учебного курса. Желательно выбирать темы, максимально 

способствующие повышению квалификации обучающихся. Магистранту предоставляется 

право самостоятельно выбрать тему, соответствующую направленности его научных 

интересов, творческих замыслов. Окончательную формулировку темы следует согласовать 

с преподавателем. При выполнении контрольной работы необходимо внимательно 

ознакомиться с материалами учебников, учебных пособий. После этого необходимо 

проработать специальную литературу, конспектируя рекомендованные публикации и делая 

необходимые выписки. Изучая теоретические положения, следует, по возможности, 

подбирать примеры, иллюстрации для подтверждения основных выводов. В качестве 

источников могут быть также использованы журналы, газеты. Студенту рекомендуется 

показать связь общих теоретических положений с практикой. Общий рекомендуемый 

объем контрольной работы – от 5-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.  

Структура контрольной работы: титульный лист, оглавление, введение, два-три 

раздела (главы), заключение, библиографический список использованной литературы. На 

титульном листе должны быть указаны: полное наименование Университета, форма 

обучения, курс, учебная группа, дисциплина, фамилия, имя, отчество студента 

(полностью). Список литературы оформляется в алфавитном порядке.  

 

Примерный перечень тем письменных индивидуальных заданий: 

1. Архитектура как «текст в контексте» Ю. Лотмана 

2. Архитектура как симуляция современного мира в философии Ж. Бодрийяра. 

3. Архитектура как форма массовой коммуникации. 

4. Влияние мужских и женских архетипов на развитие городского пространства. 

5. П.Флоренский: пространственность и временность в произведении искусства 

6. А.Г. Габричевский: архитектурный синтез как взаимная организация массы и 

пространства  

7. Экзистенциально-феноменологические концепции архитектуры М. Хайдеггера, 

Р.Ингардена и П. Вирильо. 

8. Пространство и время в произведении архитектуры. 

9. Значение и роль городов в культуре. 

10. Современные пространственные формы расселения. 

11. «Человеческое измерение» в прогнозном социальном проектировании  

12. Ментальное пространство современного города в ракурсе 

социально-философского знания. 

 



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 

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования теоретических и практических основ, 

математического аппарата фундаментальных наук 

ОПК-1.1 Решает инженерные задачи с 

помощью математического 

аппарата 

Примерные практические задания для экзамена: 

1. На основе общедоступных материалов представить специфику джентрификации в одном 

из предложенных районов, проанализировать данный процесс через аналитический аппарат 

современной философии города. 

2. Субкультуры и городское пространство. Расскажите подробно об одной субкультуре 

(постсубкультуре), которая «работает» с городским пространством. 

3. Проанализируйте городские публичные пространства (на примере города 

Магнитогорска…) согласно шкале критериев успешности, выработайте комплекс 

рекомендации по реновации данных пространств. 

ОПК-1.2 Решает типовые задачи в 

профессиональной деятельности 

на основе использования 

теоретических и практических 

основ 

Перечень теоретических вопросов для экзамена: 

1. Тема города в философской и социальной мысли до середины XIX века. 

2. Карл Маркс: Город и общественно-исторический процесс. 

3. Фридрих Энгельс: Западный промышленный город XIX века. 

4. Макс Вебер: Город и становление буржуазного общества. 

5. Фердинанд Тённис: Город и Gemeinschaft/Gesellschaft. 

6. Георг Зиммель: Большие города и духовная жизнь. 

7. Чарльз Бут: Исследование бедности в Лондоне. 

8. Эбенезер Говард: Концепция «города-сада». 

9. Движение «social surveys» в начале ХХ века. 

10. Чикагская школа: Город как мозаика «миров» (Нельс Андерсон, Пол Г. Кресси, Уолтер 

Реклесс, Клиффорд Шоу, Фредерик М. Трэшер). 

11. Луис Вирт: Концепция урбанизма. 

12. Вальтер Беньямин: Город как репрезентация исторической эпохи. 



 

13. Льюис Мамфорд: Город в исторической перспективе. 

14. Анри Лефевр: Город и социальное производство пространства. 

15. Стэнли Милграм: «Ментальные карты» городов. 

16. Лос-анджелесская школа урбанистики: Эдвард Соха. 

17. Эш Амин и Найджел Трифт: Городская повседневность. 

18. Мануэль Кастельс: «Информационный город». 

19. Саския Сассен: «Глобальный город». 

20. Чарльз Лэндри: «Креативный город». 

 

Выполнение кейс заданий и проектов в группе. Результаты представить в виде презентации. 

Варианты кейс – заданий: 

1. Просмотр документального фильма «Urbanized», групповая дискуссия: 

- каковы причины роста городских трущоб? 

- какие существуют инструменты контроля роста городов? 

- преимущества и недостатки лоббирования общественного транспорта для решения 

проблем городских пробок; 

- возможности и ограничения успеха оспаривания городского пространства в Европе и 

России. 

2. Просмотр документального фильма «Выход через сувенирную лавку». Тематические 

направления для групповой дискуссии: 

- тактики уличных художников при создании культурных продуктов; 

- траектории развития карьер художников в крупных городах; 

- социальные последствия деятельности уличных художников в городских районах; 

- соотношение культуры и экономики, негального и нелегального, стрит-арт и паблик-арт в 

уличном искусстве. 

 

 



 

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

Примерная структура и содержание пункта: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия урбанизма» включает 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний, и 

практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, 

каждый из которых включает 1 теоретический вопрос 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 «Философия урбанизма» 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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