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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-3 

Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

1.1_М.УК-3. Вырабатывает 

стратегию сотрудничества и на ее 

основе организует работу 

команды для достижения 

поставленной цели. 

1.2_М.УК-3. Учитывает в своей 

социальной и профессиональной 

деятельности интересы, 

особенности поведения и мнения 

(включая критические) людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует,  в том 

числе посредством корректировки 

своих действий. 

1.3_М.УК-3. Обладает навыками 

преодоления возникающих в 

команде разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон. 

1.4_М.УК-3. Предвидит 

результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных 

действий. 

1.5_М.УК-3. Планирует 

командную работу, распределяет 

поручения и делегирует 

полномочия членам команды, 

организует обсуждение разных 

идей и мнений. 

Знать: различные способы 

организации властных 

полномочий в зависимости от 

ситуации и состава организации; 

Уметь: критически оценивать 

собственные поступки, а также 

поступки членов команды с целью 

последующего принятия 

продуктивных организационных 

решений; 

Владеть: вариативными 

способами оценки различных 

стратегий для достижении 

поставленной цели в командной 

работе 

ОПК-5. 

Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие решения по 

профилю деятельности 

ОПК-5.1. Демонстрирует знание 

нормативно-правовой основы 

профессиональной деятельности, 

общих подходов к приятию 

управленческих решений. 

ОПК-5.2. Организует работу 

исполнителей, находит и 

принимает управленческие 

решения в области организации 

труда малых коллективов; 

контролирует их реализацию. 

ОПК-5.3. Использует навыки 

принятия организационно-

управленческих решений по 

профилю деятельности и их 

Знать: меру социальной и 

этической ответственности за 

принятые решения; о влиянии 

исторических событий на 

формирование философских 

теорий, что позволит определять 

степень автономного 

существования тех или иных 

теорий; соотношение 

дискурсивной и недискурсивной 

составляющих теорий 

политической философии; 

Уметь: формулировать и решать 

проблемы, возникающие в ходе 

принятия управленческих 

решений и научно-

исследовательской деятельности, 
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последовательной реализации требующие углублённого 

профессионального знания в 

области соотношения 

философского дискурса и 

властных структур; анализировать 

современные политические 

теории на предмет возможной 

прагматики их выводов для 

текущей ситуации; уяснять 

политическую составляющую в 

неполитических теориях, 

проводить анализ теорий на 

предмет содержания в них 

идеологического элемента; 

Владеть: организационной и 

координационно-

информационной работой в 

различных общественных, 

коммерческих и 

правительственных организациях 

и фондах; способностью 

определять степень автономии 

(“жизнеспособности”) 

философской теории, определяя 

элемент состава теории, 

рассчитанный лишь на “текущее 

положение дел”; набором 

навыков, позволяющих усмотреть 

продуктивное влияние 

политических идей на историю 

теоретической философии. 

ПК-7 

Способен участвовать в 

организации управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в органах местного 

самоуправления, бизнес-

структурах, международных 

организациях, средствах массовой 

информации 

ПК.7.1. Понимает основы 

организации управленческого 

процесса, координирующих и 

обеспечивающих функций в 

структурах власти и бизнеса. 

Реализует организационное 

обеспечение деятельности 

организации, выполнение 

координирующих и 

обеспечивающих функций.  

ПК-7.2. Организует 

документационное и 

информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

организации, органов 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в органах местного 

самоуправления, бизнес-

структурах, международных 

организациях, средствах массовой 

Знать: сложную структуру 

организации любой властной 

институции, ее зависимость от 

множества культурных, 

экономических и социальных 

условий; 

Уметь: определять наиболее 

эффективный способ нахождения 

решения в организации 

управленческими процессами; 

Владеть: навыками 

использования информации, 

полученной в ходе обучения для 

наиболее эффективного 

преобразования ее в 

пратиктически значимые 

решения. 
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информации, обеспечивает 

информационное взаимодействие 

руководителя с подразделениями 

и должностными лицами 

организации 

ПК-7.3. Грамотно осуществляет 

деловую коммуникацию (деловую 

переписку и подготовку 

служебных документов в 

пределах своей зоны 

ответственности) 

 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

4семе

стр 

Студент не 

понимает 

особенностей 

поворота 

философии на 

переломе XIX-XX 

вв. от 

позитивисткой 

картины мира к 

политической 

философии; 

не может выделить 

особенностей 

французской и 

немецкой 

политической 

мысли ХХ века; 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

мыслителей 

“консервативной 

революции”; 

не может 

установить связи 

между 

философским 

пониманием и 

устроением 

общественного 

порядка.   

Студент плохо 

понимает 

особенности 

поворота философии 

на переломе XIX-XX 

вв. от позитивисткой 

картины мира к 

политической 

философии; 

с трудом различает 

особенности 

французской и 

немецкой 

политической мысли 

ХХ века; 

едва владеет 

понятийным 

аппаратом 

мыслителей 

“консервативной 

революции”; 

затрудняется в 

установлении связей 

между философским 

пониманием и 

устроением 

общественного 

порядка.   

Студент хорошо 

понимает 

особенности 

поворота 

философии на 

переломе XIX-XX 

вв. от 

позитивисткой 

картины мира к 

политической 

философии; 

достаточно четко 

различает 

особенности 

французской и 

немецкой 

политической 

мысли ХХ века; 

хорошо владеет 

понятийным 

аппаратом 

мыслителей 

“консервативной 

революции”; 

легко 

устанавливает 

связи между 

философским 

пониманием и 

устроением 

общественного 

Студент 

превосходно 

понимает 

особенности 

поворота 

философии на 

переломе XIX-XX 

вв. от 

позитивисткой 

картины мира к 

политической 

философии; 

отчетливо 

различает 

особенности 

французской и 

немецкой 

политической 

мысли ХХ века и 

способен провести 

между ними 

сравнительный 

анализ; 

отлично владеет 

понятийным 

аппаратом 

мыслителей 

“консервативной 

революции”; 

легко 

устанавливает 
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порядка.   связи между 

философским 

пониманием и 

устроением 

общественного 

порядка, а также 

различает 

возможности 

выстраивания 

различных 

стратегий 

понимания 

подобных связей.   
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Оценочные средства 
 

2.1 Задания для текущего контроля 

 

1. Задания для практических занятий 

 

Методические рекомендации. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям предоставляются 

преподавателем заранее. Студентами используются ресурсы учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины «Дискурс и власть», обозначенные в рабочей 

программе: литература, интернет-источники.  

Основным способом осуществления текущего контроля выступает блиц-опрос - 

оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения.  

 

Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях. 

Преподаватель оценивает уровень подготовки студента к практическим занятиям,  

активность и результаты работы на семинаре. За одно практическое занятие студент 

может заработать от 0 до 8 баллов. Критерии оценки ответа на семинаре:  8 баллов – ответ 

на «отлично»; 6 баллов – ответ на «хорошо»; 4 балла – ответ на «удовлетворительно». 

 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

 

1. В какой мере философия Ницше является политической философией?  

2. Насколько возможно сугубо “светское” изучение политической ситуации (без 

вмешательства в политическую ситуацию)? 

3. Насколько ожидаемы выводы влияния на теорию из картины исторических 

событий? Почему некоторые очевидные нам сегодня вещи не встречаются в 

современных событиям теориях? 

4. Какие аргументы позволяют нам представить себе развитие истории философии в 

качестве сугубо автономного образования, не испытывающего влияния историко-

политических событий?  

5. Какие аргументы позволяют нам представить себе развитие истории философии в 

качестве исключительно зависящего от “текущего положения” образования? Как 

соотносятся эти аргументы между собой? 

1. В какой мере возможен сегодня “академический философ”, не реагирующий на 

события политической жизни? Какие возможные способы реагирования 

возможны? 

2. Насколько последователен Ж.-П.Сартр в своих политических акциях? Каким 

образом влияют на теоретические построения Сартра, в частности – на онтологию 

“Бытия и ничто”, его политическая позиция? 

3. Как соотносятся между собой “ангажированность” и “отчуждение”? Каков 

концептуальный потенциал категории “отчуждения” за пределами марксистского 

направления мысли? 

4. Каковы основные линии критики и разоблачения позиции Сартра? 

5. Почему современные интеллектуалы, не отказываясь от позиции, требующей от 

мыслителя “ангажированности”, всё чаще прибегают к наследию консервативной 

(“правой”) мысли? 

1. Какими возможными преимуществами может обладать консервативная позиция 

немецкой философии перед “левыми” французскими интеллектуалами? Насколько 
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эти преимущества могут выступать координатами построения любой философской 

мысли? 

2. Каким способом можно отличить (и можно ли вообще) занятие античной 

философией как автономное исследование от намерения под видом обращения к 

античности повлиять на политическую ситуацию в современности?  

3. Какими преимуществами и недостатками обладает косвенное политическое 

высказывание (т.е. не облачённое в форму политического заявления и говорящее 

“будто бы о другом”) от прямой политической манифестации? 

4. Как соотносится литература с политической философией и политической 

ситуацией? Почему высказывание знаменитого писателя о политической ситуации 

весомее, чем высказывание рядового гражданина, чуждого интеллектуального 

труда? 

5. Какие аргументы можно найти для того, чтобы избежать однозначных стратегий 

оценивания “жизни мыслителя” через призму ныне действующих политических 

стандартов (на примере ”деле Хайдеггера”, “деле Бланшо” и т.п.)? 

1. Как возможно развернуть аристотелевскую метафору благой в этическом 

отношении жизни как “бодрствующей”? Какими преимуществами обладает такая 

жизнь перед “спящей”, если учесть, что биографически они могут совпадать? 

2. Какие альтернативы существуют для оценивания фактичности жизни философа? 

Каковы потенциальные субъекты оценивания? Что такое дружба? 

3. Почему недостаточна “разоблачающая критика” философских построений 

предшественников для построения собственной философской концепции? 

4. Как соотнести между собой этическую позицию, политическую ангажированность 

и заботу о себе?  

5. Какое значение имеют и могут иметь философы для актуальной политической 

ситуации, выступая в качестве “экспертов”? Какие ресурсы философского знания 

могут иметь существенное значение для весомости их высказываний? 

6. Может ли философия брать на себя “прогностические” функции в оценивании 

грядущих событий политической жизни? Какое значение такие ”прогнозы” могут 

иметь для общественности? для философии?  

7. Какие косвенные влияния оказывает политически не ангажированная философия 

на политическую ситуацию? Насколько сам “факт её наличия” может служить 

политически значимым аргументом? Чем должна быть философия, чтобы сам 

“факт её наличия” стал существенным? Кем должен быть в таком случае философ?  

 

2. Самостоятельная работа  
 

Методические рекомендации к выполнению конспекта в рамках 

самостоятельной работы. 

В рамках предусмотренной рабочей программой дисциплины самостоятельной 

работы студенты осуществляют ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

написание конспектов; выполнение домашних заданий, предлагаемых преподавателем на 

практических занятиях. Также, в конце курса предусмотрено написание эссе. Студент 

выбирает тему эссе самостоятельно из предложенного перечня тем. Эссе выполняется в 

свободной форме (титульный лист, основная часть, список использованной литературы). 

Объем эссе – от 7 до 15 страниц. 

 

Критерии оценивания конспекта в рамках самостоятельной работы.  

Максимальное количество баллов за написание эссе  – 12 баллов. 

12 баллов: Эссе выполнено на «отлично» 

8 баллов. Эссе выполнено на «хорошо» 

6 баллов. Эссе выполнено на «удовлетворительно». 
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