


 

1. Цель и задачи освоения дисциплины «Теоретико-методологический 

семинар» 

Основная цель – усвоение методологических и ценностных основ научно-

исследовательской деятельности, формирование профессиональных навыков по 

применению философских методов в междисциплинарных направлениях. 

Основные задачи курса: 

1. освоить навыки применения методологии философского познания к 

исследованию социальных процессов; 

2. усвоить процедуры применения философских методов в исследовании 

общества риска и общества знаний; 

3. сформировать устойчивые представления о ценностном содержании и 

гуманистической направленности философских концепций информационного общества 

4. сформировать культуру научного мышления, основанную на философских 

знаниях, профессиональной этике и индивидуальной ответственности за результаты 

полученных экспертных знаний; 

5 . освоить требования к оформлению научно-исследовательских работ и 

правил применения научного аппарата, методики оформления сносок и библиографии в 

выпускной квалификационной работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП по направлению 

подготовки 47.03.01 Философия (Б1.В.03). Основана на теоретических и прикладных 

курсах, направленных на освоение профессиональной деятельности бакалавра-философа. 

Преподавание дисциплины предполагает взаимодействие с дисциплинами «Социология», 

«Философия (введение в специальность)», включая курсы и знания по дисциплинам 

«Социальная философия», «История античной философии», «История философии средних 

веков и Возрождения», «История русской философии», «История философия Нового 

времени», «Немецкая классическая философия», «Конфликтология», «Общая теория 

рисков», «Практика ведения дискуссии». Также дисциплина логически и методологически 

взаимодействует с дисциплинами «Философия и методология науки» и преддипломной 

практикой. 

Требования к «выходным» знаниям и умениям, приобретенным в результате 

освоения предшествующих частей ООП включают:  

- стремление обучающихся к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

 - способность научно анализировать урбориски и рискогенные процессы; умение 

использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности при анализе 

урборисков; 

 - способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии, сформировавшиеся при разработке стратегий управления 

социальными системами; 

 - умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыки работы с персональным компьютером, программным обеспечением 

и сетевыми ресурсами; 

 - владение методами и приемами логического анализа, умение работать с научными 

текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

Особое значение приобретают теоретические навыки, полученные при прохождении 

учебной и производственной практик.  

 



 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач. 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное 

время. 

УК-2.4. Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

Знает виды 

исследовательских работ; 

методологию исследований 

Умеет совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный уровень, 

использовать теоретические 

общефилософские знания в 

практической деятельности; 

самостоятельно использовать 

современные компьютерные 

технологии для решения 

научно-исследовательских 

задач профессиональной 

деятельности; 

Владеет современной 

философской терминологией, 

концептуальным аппаратом 

философского и научного 

исследования;  

ПК-1. Способен применять 

полученные знания в области 

философии, теории 

коммуникации, 

философского анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК.1.1. Демонстрирует знание основ научно-

исследовательской деятельности в области 

философии, владеет научным стилем речи. 

ПК-1.2. Применяет полученные знания в 

области философии, теории коммуникации, 

философского анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-

исследовательской деятельности в области 

философии.  

Знает традиционные и 

современные проблемы 

философии и методы 

философского исследования; 

вопросы логической и 

методологической культуры 

научного исследования; 

основные проблемы 

современной философии, 

понимать роль философии в 

современных 

интеграционных процессах. 

Умеет критически 

анализировать философские 

тексты, классифицировать и 

систематизировать 

направления философской 

мысли,  
Владеть навыками 

практического написания 

авторского научного текста; 

навыками оценки качества 

академического текста как 

основного продукта научно-

исследовательской 

деятельности.  

ПК-2. Способен ПК-2.1. Имеет общие представления о способе Знать основные этические 



самостоятельно представлять 

научные результаты, 

составлять научные 

документы и отчеты  

подачи научных материалов; методы 

оформления результатов научного исследования 

в виде статей, квалификационных работ, 

презентаций, докладов на конференциях и 

семинарах. 

ПК-2.2. Составляет научные документы и 

отчеты в соответствии с заданными формами, 

разрабатывает простые формы научных 

документов и отчетов. 

ПК-2.3. Участвует в научных дискуссиях, 

выступлениях с сообщениями и докладами; 

представляет устно, письменно и виртуально 

(размещение в информационных сетях) 

материалы собственных исследований. 

нормы научных публикаций, 

принципы корректного 

заимствования и цитирования; 

Умеет использовать 

современные подходы и 

методики рациональной 

организации процесса создания 

и написания научных 

публикаций.  

Владеет методами 

логического анализа, 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссий и полемики;  

4. Структура и содержание дисциплины «Теоретико-методологический семинар» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц  

(576 часов, 5 зачетов, 2 курсовые работы, 1 экзамен) 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Семестр Недел

я 

семест

ра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 
семестра)  

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Практические 

занятия 

СР 

Общая 

трудоем

кость 

Из них –

практич

еская 

подгото

вка 

1.  Вводное занятие 3 1-3  6  8  

2.  Выбор темы научного исследования 3 4-7  6  10  

3.  Виды исследовательских работ: 

обсуждение текстов по методологии 

исследований (монографии, 

научных статей); представление 

реферата или аналитической 

записки по итогам обсуждения 

3 8-14  

16 

 10 реферат 

4.  Выступление на круглом столе 3 15-17 

 

 

 

6 

 

 

 10  

 

доклад 

 

 

5.  Промежуточная аттестация 3      зачет 

 Всего за 3 семестр – 72 часов  1-17 0 34 0 38  

6.  Основные требования к написанию 

курсовой работы (утверждение 

плана и проекта курсовой работы) 

4 1-3 

 

6  6 доклад 

 

7.  Освоение методики написания 

научной статьи, экспертного 

заключения по реферату, курсовой 

работе 

4 4-7 

 

8  8 реферат 

 

8.  Подготовка и проведение круглого 

стола «Методы 

междисциплинарных исследований 

в обществе риска» 

4 8-12 

 

10  8 доклад 

 

9.  Обсуждение монографии 

В.С. Степина «Теоретическое 

знание: структура, историческая 

4 13-15 

 

6  6 доклад 

 



эволюция» 

10.  Апробация научно-

исследовательских работ 

4 16-18 
 

4  4 Доклад 

11.  Круглый стол   
 

2  4 Защита курсовой 

работы 

12.  Промежуточная аттестация 4  
  

  Зачет,  

курсовая работа 

 Всего за 4 семестр – 72 часа  1-18 0 36 0 36  

13.  Формирование методологических 

основ научно-исследовательской 

работы 

5 1 

 6  8 

 

14.  Микроконференция «Теоретические 

и ценностные основы наук о 

рисках». 

Подготовка сценария конференции 

5 2-4 

 8  8 

Доклад,  

15.  Представление студенческих 

докладов и проведении 

конференции 

5 5-7 

 6  8 

Доклад 

16.  Обзор конференции 5 8-12  6  8 реферат 

17.  Промежуточная аттестация 5      зачет 

 Всего за 5 семестр– 72 часа  1-16 0 34 0 38  

18.  Обзор монографий по 

дисциплинарным концепциям 

общества рисков, с представлением 

аналитических записок 

6 1-3 

 6  22 

реферат 

19.  Обсуждение монографии по 

исследованиям социальных 

конфликтов с представлением 

рефератов 

6 4-7 

 8  

22 доклад 

20.  Ролевая игра «Риски крупного 

города» 

6 8-10 
 6  

20  

21.  Проведение деловой игры и 

разработка практических 

рекомендаций по стратегиям 

управления рискогенными 

территориями в переходном 

обществе 

6 11-14 

 8  

22  

22.  Основные требования к написанию, 

оформлению курсовых работ. 

Подготовка и написание курсовой 

работы. 

6 15-18 

 8  

22 Защита 

курсовой 

работы 

 Промежуточная аттестация 6      зачет 

 Всего за 6 семестр – 144ч.  1-18 0 36 0 108  

23.  Обоснование темы и плана 

выпускной квалификационной 

работы 

7 1-3 

 8  16 

 

24.  Подготовка конференции, выбор 

темы доклада 

7 4-7 
 8  

16 реферат 

25.  Конференция «Становление 

общества знаний в России» 

7 8-12 
 8  

16 Выступление с 

докладом 

26.  Промежуточная аттестация 7      зачет 

 Всего за 7 семестр – 72ч.  1-12 0 24 0 48  

27.  Основные требования к написанию 

ВКР 

8 1-4 
 8  20 

 

28.  Подготовка круглого стола «Роль 

экспертных знаний в обществе 

8 5-7 
 6  30 

Доклад 



знаний». Проведение «круглого 

стола» 

29.  Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

8 8-12 
 10  34 

реферат 

 Промежуточная аттестация – 36ч. 8      Экзамен 

 Всего за 8 семестр – 144ч.  1-12 0 24 0 84  

30.  Итого – 576 часов   0 188 0 352  

 

Тематика практических занятий 
Тема 1. Вводное занятие. Ознакомление с общей проблематикой научного 

семинара, усвоение требований к основным организационным формам работы, поиску 

источников и базовых исследований по научной тематике. Ознакомление обучающихся с 

проблемными полями компаративистского (сравнительного) и системного методов в 

общей методологии междисциплинарных взаимодействий. Основанием для 

компаративистского подхода служит осознание студентами теоретической модели 

многомерного общества. Опираясь на приобретенные студентами знания руководитель 

семинара обосновывает отличительные особенности научного семинара и его роль в 

профессиональном становлении будущих бакалавров. Особое внимание уделяется 

гуманистической проблематике семинара, методологической ориентации на 

гуманистические ценности в профессиональной деятельности исследователей. 

Тема 2. Выбор темы научного исследования. Пришедшие в научный семинар 

студенты с помощью руководителя выбирают себе тему для исследования. При этом 

приветствуется инициатива самих студентов, которые уже прошли научно-

исследовательскую практику и имеют представление о научных исследованиях из курса 

лекций, прослушанных на первом курсе, и из научной литературы. Составление 

авторского проекта научной работы, где аргументированы основная цель и тема 

исследования, предполагаемое направление, ознакомление с исходными понятиями 

выбранной научной темы, включая формулировку важнейших элементов выбранного в 

осмыслении многомерного общества. Поскольку научная работа ведется в самых 

различных направлениях, то и тематика работ не определяется жестким, заранее заданным 

списком – она оговаривается в каждом конкретном случае в ходе консультации студента с 

преподавателем и в зависимости от общей научной направленности семинара и от 

научных интересов студента. Поэтому приводимый ниже список тем не представляет 

собой список жестких формулировок, из которых должно выбирать, а лишь примерный 

круг проблем, который может быть расширен или конкретизирован в каждом конкретном 

случае. Однако этот список очерчивает основные направления работы научного семинара. 

Темы могут быть сформулированы студентом самостоятельно с учетом проблемного поля 

научного семинара. Студенты формулируют цели и задачи научного исследования, формы 

и методы исследования, обосновывают этапы научно-исследовательской работы. 

Тема 3. Виды исследовательских работ: обсуждение текстов по методологии 

исследований (монографии, научных статей); представление реферата или 

аналитической записки по итогам обсуждения. В научном семинаре осваиваются 

следующие виды научной работы: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, 

литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, аналитическая 

записка. Предполагается участие в региональных научно-практических конференциях, 

«круглых столах», научно-методических, научно-практических семинарах и конкурсах, 

освоение текстовых форм научной работы: подготовка тезисов, научных выступлений. 

Основные задачи курса реализуются в авторских тезисах и выступлениях на 

микроконференциях, организуемых для участников научного семинара. Концепты 

авторской работы, выдвинутые в сообщениях студентов на семинарах, подвергаются 

экспертизе в форме научной полемики, в выступлениях экспертов. 



Тема 4. Выступление на круглом столе, на научном семинаре. Эти виды 

исследовательской работы включают: составление тезисов, подготовку презентации 

работы, студентом осваиваются требования к докладу электронной презентации, 

обсуждается процедура публичного выступления на «круглом столе». Учитывается 

психологический аспект готовности к выступлению, культура выступления и правила 

ведении дискуссии. 

Тема 5. Основные требования к написанию курсовой работы (утверждение 

плана и проекта курсовой работы). Структура научно-исследовательской работы. 

Способы написания текста 9строго последовательный, целостный, выборочный), типы 

изложения материала (описательный, повествовательный, объяснительный). Подготовка 

черновой рукописи. Оформление сносок и библиографического списка. Общие 

требования к научно-исследовательской работе: четкость и логическая 

последовательность изложения материала: убедительность аргументации: краткость и 

точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования: 

конкретность изложения результатов работы; обоснованность рекомендаций и 

предложений. 

Курсовая работа представляет собой важный этап освоения навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы по рискологической проблематике. 

Целью написания курсовой работы является освоение теоретических основ и методов 

исследования многомерного общества, необходимых для прогнозирования устойчивых 

тенденций развития. Предполагается, что полученный в данной работе опыт 

теоретического анализа составит концептуальную основу выпускной квалификационной 

работы. Особое значение в процессе написания курсовой работы содержат знания и 

компетенции, полученные при изучении дисциплин гуманитарного, социального, 

экономического цикла и дисциплин профессионального цикла. Одним из условий 

вовлечения научной работы обучающихся в проблемное поле научного семинара является 

их участие в работе «круглого стола»: «Методы междисциплинарных исследований в 

обществе риска». Проблематика «круглого стола» зависит от представленных на 

обсуждение тезисов или текстов докладов студентов. Выступая с сообщением по 

материалам курсовойработы обучающиеся входят в общее проблемное поле научного 

семинара, осознают теоретическую и практическую направленность собственной 

курсовой работы. Защита данной работы на 3 курсе способствует усвоению навыков 

публичного выступления в научно-исследовательском коллективе и является 

необходимым этапом подготовки выпускной квалификационной работы. 

Тема 6. Освоение методики написания научной статьи, экспертного 

заключения по реферату, курсовой работе. 

Обретенные навыки самостоятельной научной работы в малой группе (практикуме) 

реализуются при обсуждении монографий или научных статей, с новых позиций, 

выражающих фундаментальные проблемы социальной философии, а также в 

выступлениях на конференциях молодых ученых философского факультета и других 

вузов. Тезисы научных докладов, тексты научных статей, отвечающие предъявляемым 

требованиям, публикуются в сборниках научных статей молодых ученых вузов города. 

Весьма желательно, чтобы полученные научные результаты студенческой работы 

совпадали с проблематикой практикума и общими установками курсовой работы 

начинающего исследователя. 

Тема 7. Подготовка и проведение круглого стола «Методы 

междисциплинарных исследований в обществе риска». Доклад, тезисы доклада, 

стендовый доклад, Использование цитат и оформление заимствований. Язык и стиль 

философской речи. Концепты авторской работы, выдвинутые в докладах студентов. 

Тема 8. Обсуждение монографии В.С. Степина «Теоретическое знание: 

Структура, историческая эволюция». Понятие методологии научного знания. Уровни 



методологии. Метод, способ и методика. Общенаучная и философская методология: 

сущность, общие принципы. Классификация общенаучных методов познания. 

Тема 9. Апробация научно-исследовательских работ. Основные понятия научно-

исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, 

концепция, ключевое слово, метод исследования, методология научного познания, 

научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, научное 

познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

проблема, теория, умозаключение Объяснительное и описательное в науке. Факты и их 

интерпретация. Научные теории. 

Тема 10. Формирование методологических основ научно-исследовательской 

работы будущего бакалавра в научном семинаре охватывает общие вопросы 

методологической культуры и организационные формы освоения дисциплинарных и 

междисциплинарных взаимодействий. В первом познавательном горизонте необходимо 

усвоение знаний о классификациях обще научных методов исследований, включая 

общелогические, теоретические, и эмпирические методы исследования, знания основных 

понятий научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, 

категория, концепция, ключевое слово, метод исследования, методология научного 

познания, научная дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, 

научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, проблема, теория, умозаключение, объяснительное и описательное в науке. 

Другой познавательный горизонт освоения методологической базы исследовательской 

работы в данном научном семинаре включает организационные формы: 

микроконференцию «Теоретические и ценностные основы наук о рисках»; «круглый 

стол»: «Роль экспертных знаний в авторской концепции»; обзор монографий по 

дисциплинарным концепциям; обсуждение монографий и научных статей по 

междисциплинарным исследованиям социальных рисков. Представленные формы 

научной апробации позволяют сформировать теоретические основания и прикладную 

направленность выпускной квалификационной работы. 

Тема 11. Микроконференция «Теоретические и ценностные основы наук о 

рисках». Подготовка сценария конференции. 

Тема 12. Представление студенческих докладов и проведение конференции. 
Концепты авторской работы, выдвинутые в сообщениях студентов, подвергаются 

экспертизе в форме научной полемики, выступлении экспертов. 

Тема 13. Обзор конференции. Подготовка обзора конференции. Конкретность 

изложения результатов работы; обоснованность рекомендаций и предложений. 

Тема 14. Подготовка и защита курсовой работы. Анализ теоретических основ 

работы. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. Рецензирование. 

Процедура публичной защиты курсовых работ.  Психологический аспект готовности к 

выступлению. Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, 

обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Тема 15. Обзор монографий по дисциплинарным и междисциплинарным 

концепциям социальных рисков, с представлением аналитических записок. 

Овладение опытом коллективного анализа фундаментальных работ по методологии 

социально-гуманитарных наук и осмысления методологических проблем общей и 

социальной рискологии. Аналитические записки должны содержать самостоятельный 

анализ участниками семинара научных текстов, включая авторские суждения о 

методологических функциях теорий рисков. 

 

 

Тема 16. Обсуждение монографии по междисциплинарным исследованиям 

социальных рисков с представлением рефератов.  



Тема 17 Ролевая игра «Риски крупного города». Подготовка и проведение 

деловой игры. Подготовка сценария и распределение социальных ролей участников игры. 

Тема 18. Проведение деловой игры и разработка практических рекомендаций 

по стратегиям управления рискогенными территориями крупного города. 

Тема 19. Основные требования к написанию, оформлению курсовых работ. 
Структура курсовой работы. Титул, содержание, главы, заключение, библиографический 

список, приложение. Подготовка рукописи. Оформление сносок и библиографического 

списка. Общие требования к научно-исследовательской работе: четкость и логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и 

точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; 

конкретность изложения результатов работы; обоснованность рекомендаций и 

предложений. Защита курсовой работы. 

Тема 20. Обоснование темы и плана выпускной квалификационной работы. 

Студенты с помощью руководителя выбирают себе тему для исследования. При этом 

приветствуется инициатива самих студентов, которые уже прошли научно-

исследовательскую практику и имеют представление о научных исследованиях из курса 

лекций, прослушанных на первом курсе, и из научной литературы. Составление 

авторского проекта научной работы, где аргументированы основная цель и тема 

исследования, предполагаемое направление, ознакомление с исходными понятиями 

выбранной научной темы, включая формулировку важнейших элементов выбранного 

направления междисциплинарного подхода. Темы могут быть сформулированы студентом 

самостоятельно с учетом проблемного поля научного семинара. Студенты формулируют 

цели и задачи научного исследования, формы и методы исследования, обосновывают 

этапы научно-исследовательской работы. 

Тема 21. Подготовка конференции, выбор темы доклада. Концепты авторской 

работы, выдвинутые в сообщениях студентов, подвергаются экспертизе в форме научной 

полемики, выступлении экспертов. 

Тема 22. Конференция «Становление общества знаний в России». 

Тема 23. Основные требования к написанию, оформлению ВКР. Подготовка и 

написание ВКР. 

Тема 24. Подготовка «круглого стола»: «Роль экспертных знаний в обществе 

знаний». Обсуждение тематики. Подготовка доклада для участия в круглом столе. 

Проведение «круглого стола». 

Тема 25. Подготовка и защита ВКР. Обоснование актуальности выбранной темы, 

Постановка проблемы исследования, ее этапы. Определение цели и задач исследования. 

Объект и предмет научного исследования. Интерпретация основных понятий. Анализ 

состояния темы в литературе. Формулирование выводов и оценка полученных 

результатов. Рецензирование. Процедура публичной защиты курсовых работ.  

Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступления и ведения 

дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, 

заключительное слово.  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

«Теоретико-методологический семинар» позволяет объединить студенческий 

коллектив с начальными навыками научной школы общностью научных интересов и 

методологии. В ходе работы семинара его участниками становятся студенты 2-4 курсов, 

занимающиеся общими проблемами многомерного общества, что создает возможность 

межкурсового общения, обмена опытом и навыками исследования. Вновь пришедшие на 

семинар студенты включаются в уже ведущуюся работу, что позволяет остановиться им 

на какой-нибудь более или менее конкретной проблематике, выбрать тему для своей 

будущей курсовой (или выпускной квалификационной) работы, обсудить ее с коллегами. 

 



Формы проведения занятий: семинары, работа с источниками, выступление на 

конференции и «круглом столе», работа в компьютерном классе, рецензирование стате, 

микроконференция на тему «Метододические вопросы написания научно-

исследовательской работы». 

Электронная педагогика на основе технологий e-learning,  

Использование метода электронного портфолио в образовательной траектории, 

Программный комплекс «Ipsilon-2.0». 

В работе со слабовидящими предполагается активное использование сети Интернет 

и мультимедийных средств подачи материала социально-образовательного портала 

дистанционного обучения СГУ, проводятся чат-семинары, чат-консультации, 

консультаций в режиме «off-line» посредством электронной почты и «on-line» 

посредством технологий дистанционного доступа реального времени на базе платформы 

дистанционного обучения СГУ Ipsilon 2.0. 

Основой данной системы являются следующие компоненты:  

1. «Ipsilon-Reader» – оффлайновый просмотрщик учебно-методических 

материалов.  является основой в рамках реализации проектов разработки электронных 

мультимедийных материалов. 

2. «Ipsilon-Editor» – редактор учебно-методических комплексов. Предоставляет 

удобный интерфейс для создания курсов, легкий импорт из популярных текстовых 

редакторов (Word, OpenOffice-Writer), интеграция мультимедиа компонентов. Создание и 

редактирование математических формул. Включает удобный редактор тестов. 

3. «Ipsilon-UMK» – электронная библиотека учебно-методических материалов, 

позволяющая управлять курсами системы ДО, работать с учебными планами и т.п., а 

также включающая в себе менеджер заданий для группы администраторов, занимающихся 

модерацией системы ДО. 

4. «Ipsilon-Web» – социально-образовательная платформа с web-интерфейсом 

построена таким образом, чтобы стать «средой обитания» студента и по максимуму 

предложить все необходимые инструменты для обучения и общения (система 

видеоконференций, общение посредством чата, системы сообщений и образовательного 

форума).  

Использования новых информационных компьютерных технологий обеспечивает 

их универсальность по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении материала в электронном виде появляется возможность несколько раз 

повторять основные положения, широко использовать иллюстрированный материал. 

Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

     Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

-для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий 

оформляются увеличенным шрифтом 

(размер 16-20); для этих категорий студентов могут использоваться аудиокниги:  

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные 

задания по желанию студентов могут проводиться в письменной форме. 



Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное 

обучение инвалидов, т.е. все студенты обучаются в смешанных группах, имеют 

возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Методические рекомендации аудиторной самостоятельной работы, 

осуществляемой под руководством преподавателя, направлены на освоение навыков 

индивидуального и коллективного исследования рискогенных объектов. В отличие от 

дисциплинарных спецсеминаров на методологическом семинаре выстраиваются основные 

тематические приоритеты, связанные с освоением междисциплинарных подходов и 

взаимодействий. Поэтому особое внимание уделяется формированию навыков 

применения методов сравнительного и системного анализа. На вводных занятиях дается 

анализ этих методов и рассматривается опыт их применения на основе изучения 

теоретического наследия известных методологов. На вводных занятиях создаются 

проблемные ситуации, связанные с необходимостью применения междисциплинарных 

подходов и обоснованием эффективности их применения в работе бакалавра. На занятиях 

теоретико-методологического семинара применяется практика обсуждения научных 

текстов, формируются навыки моделирования междисциплинарных взаимодействий при 

исследовании социальных объектов. Методика самостоятельной работы обучающихся 

наиболее эффективно реализуется при проведении занятий по форме малых 

исследовательских групп. В структуре такой организации занятий представлены 

концептуальный и социально-организационный уровни: а) концептуальный уровень 

включает: базовую проблему (концепт), категориальный аппарат, методы социально-

философского анализа, усвоенные исследовательским коллективом, создаются 

коммуникационные потоки, циркулирующие группе при разработке авторских тем, при 

проведении микроконференций, дискуссий; б) социально-организационный уровень, 

раскрывающий особенности научного семинара как малой группы по интересам: 

исходной единицей группы выступает «социальная роль», содержание, связь социальных 

ролей меняется в зависимости от форм семинара. Виды социальных ролей: «формальный 

лидер (староста)», «неформальный лидер – методолог», «докладчик», «эксперт», 

«участник дискуссии». 

Внеаудиторная работа проводится с целью самостоятельного овладения знаниями, 

включая работу с текстами (освоение междисциплинарных методов на основе анализа 

учебной и научной литературы по общей теории рисков, по социальной рискологии, 

анализа теоретических работ отечественных и зарубежных рискологов), обучающимся 

рекомендуется самостоятельное проведение сравнительного анализа работ по социологии 

риска, риск-менеджменту, по социальному картографированию рискогенных территорий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает систематизацию знаний на основе 

освоения категориального аппарата философских дисциплин с использованием 

энциклопедических изданий, сбора эмпирического и теоретического материала, а также 

составления библиографии для подготовки рефератов, докладов, курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы. 

Тематика рефератов 

Проблемы войны в социально-философском дискурсе 

Институциональные основания социального порядка 

Жизненный путь личности в кризисную эпоху 

Личность как социально-философский конструкт 

Социальная память культуры книги 



Рискогенность властных коммуникаций в сетевом обществе 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Горизонты необходимости и случайности в обществе риска. 

2. Общество риска: российская модель. 

3. Риски цифрового общества: пространственно-временные структуры. 

4. Жизненное пространство социума в кризисную эпоху. 

5. Жизненное пространство личности: проблемы адаптации. 

6. Феномены телесности в природе и в обществе. 

7. Телесность кризисных регионов. 

8. Институализация властных структур в условиях кризиса. 

9. Институциональный человек и его ценностные ориентации. 

10. Политическая этика в постиндустриальном мире. 

11. Общечеловеческие ценности в условиях глобализации. 

12. Многомерное общество и одномерный человек. 

13. Жизненный путь личности в условиях социальной неопределенности. 

14. Столкновение цивилизаций в глобальную эпоху. 

15. Глобализация и кризисы мировой цивилизации. 

Вопросы к зачету 

1. Методы социальной философии в исследовании общества. 

2. Соотношение общенаучных и философских методов в работе теоретико-

методологического семинара. 

3. Базовые понятия в курсовой работе бакалавра. 

4. Требования к выбору темы курсовой работы. Объект, предмет и задачи ВКР. 

5. Понятийный аппарат, сноски и библиография в курсовой работе. 

6. Основные требования в подготовке экспертного заключения к курсовой работе. 

7. Язык и стиль философской речи в курсовой работе. 

8. Основные положения научной новизны ВКР. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Основные понятия научно-исследовательской работы бакалавра. 

2. Структура и методология выпускной квалификационной работы. 

3. Ценности в социальном познании. Применение категории «ценность» в курсовой 

работе и ВКР. 

4. Приоритеты объективности и субъективности в познании общественных 

процессов. 

5. Понятие «общество риска». Виды социальных рисков. Категория «риск» в 

познавательной деятельности. 

6. «Общество знаний» в познавательной деятельности. Научное сообщество и их 

деятельность в рискогенных ситуациях. 

7. Коммуникация в науке. Виды коммуникаций в условиях становления 

информационного общества. 

8. Традиции и инновации в познавательной деятельности бакалавра. 

9. Освоение методики написания экспертного заключения по курсовой работе. 

10. Подготовка и проведение круглого стола «Методы междисциплинарных 

исследований в обществе риска». 

 



7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Семестр Лекции Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа  

Автомат

изирова

нное 

тестиров

ание 

Другие 

виды 

учебной 

деятельн

ости 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Итого 

3 0 0 34 36 0 0 30 100 

4 0 0 36 34 0 0 30 100 

5 0 0 34 36 0 0 30 100 

6 0 0 36 34 0 0 30 100 

7 0 0 24 36 0 0 40 100 

8 0 0 24 36 0 0 40 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 3 семестр 

Баллы за работу в семестре выставляются по 3-м показателям видов учебной 

деятельности. 

Лекции. Не предусмотрены 

Лабораторные занятия. Не предусмотрены 

Практические занятия (максимальное количество баллов — 34). Ответ на 

каждом занятии оценивается по двухбалльной шкале. 

2 Хорошо 

1 Удовлетворительно 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 36).  

В ходе самостоятельной работы предполагается написание реферата по одной из 

предложенных тем с элементами научного исследования. Задания выдаются персонально 

каждому студенту на практических занятиях. 

Критерии оценки за выполнение реферата 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во баллов 

в БАРС 

1.  Оформление работы 6 

2.  Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

25 

3.  Соответствие работы научному стилю, 

правилам и требованиям литературного 

языка 

5 

 Итого: 36 

Автоматизированное тестирование. Не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности. Не предусмотрено  

 Промежуточная аттестация – сдача зачета (максимальное количество баллов –

30). 

Критерии промежуточной аттестации: 

25-30 баллов – ответ на «отлично» / «зачтено» 

19-24 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено» 

12-18 баллов – ответ на «удовлетворительно» / «зачтено» 

0-11 баллов – неудовлетворительный ответ / «не зачтено». 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 3 семестр по дисциплине составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

дисциплине «Теоретико-методологический семинар» в оценку (зачет) 



 

60-100 баллов «Зачтено» 

0-59 баллов «Не зачтено» 

 

4 семестр 

Лекции. Не предусмотрены 

Лабораторные занятия. Не предусмотрены 

Практические занятия (максимальное количество баллов - 36,).  

2 Хорошо 

1 Удовлетворительно 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов за работу семестре – 

34 балла).  
В ходе самостоятельной работы предполагается написание реферата по одной из 

предложенных тем с элементами научного исследования. Задания выдаются персонально 

каждому студенту на практических занятиях. 

Критерии оценки за выполнение реферата 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во баллов 

в БАРС 

1.  Оформление работы 5 

2.  Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

24 

3.  Соответствие работы научному стилю, 

правилам и требованиям литературного 

языка 

5 

 Итого: 34 

Автоматизированное тестирование. Не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности. Не предусмотрено  

Промежуточная аттестация – сдача зачета (максимальное количество баллов –

30). 

Критерии промежуточной аттестации: 

25-30 баллов – ответ на «отлично» / «зачтено» 

19-24 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено» 

12-18 баллов – ответ на «удовлетворительно» / «зачтено» 

0-11 баллов – неудовлетворительный ответ / «не зачтено». 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 4 семестр по дисциплине составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

дисциплине «Теоретико-методологический семинар» в оценку (зачет) 

 

60-100 баллов «Зачтено» 

0-59 баллов «Не зачтено» 

 

5 семестр 

Лекции. Не предусмотрены 

Лабораторные занятия. Не предусмотрены 

Практические занятия (максимальное количество баллов — 34). Ответ на 

каждом занятии оценивается по двухбалльной шкале. 



2 Хорошо 

1 Удовлетворительно 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 36).  

В ходе самостоятельной работы предполагается написание реферата по одной из 

предложенных тем с элементами научного исследования. Задания выдаются персонально 

каждому студенту на практических занятиях. 

Критерии оценки за выполнение реферата 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во баллов 

в БАРС 

4.  Оформление работы 6 

5.  Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

25 

6.  Соответствие работы научному стилю, 

правилам и требованиям литературного 

языка 

5 

 Итого: 36 

Автоматизированное тестирование. Не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности. Не предусмотрено  

Промежуточная аттестация – сдача зачета (максимальное количество баллов –

30). 

Критерии промежуточной аттестации: 

25-30 баллов – ответ на «отлично» / «зачтено» 

19-24 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено» 

12-18 баллов – ответ на «удовлетворительно» / «зачтено» 

0-11 баллов – неудовлетворительный ответ / «не зачтено». 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 5 семестр по дисциплине составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

дисциплине «Теоретико-методологический семинар» в оценку (зачет) 

 

60-100 баллов «Зачтено» 

0-59 баллов «Не зачтено» 

 

 6 семестр 

Лекции. Не предусмотрены 

Лабораторные занятия. Не предусмотрены 

Практические занятия (максимальное количество баллов - 36).  

2 Хорошо 

1 Удовлетворительно 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов за работу семестре – 

34 балла).  
В ходе самостоятельной работы предполагается написание реферата по одной из 

предложенных тем с элементами научного исследования. Задания выдаются персонально 

каждому студенту на практических занятиях. 

Критерии оценки за выполнение реферата 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во баллов 

в БАРС 

1.  Оформление работы 5 

2.  Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

24 



3.  Соответствие работы научному стилю, 

правилам и требованиям литературного 

языка 

5 

 Итого: 34 

Автоматизированное тестирование. Не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности. Не предусмотрено  

Промежуточная аттестация – сдача зачета (максимальное количество баллов –

30). 

Критерии промежуточной аттестации: 

25-30 баллов – ответ на «отлично» / «зачтено» 

19-24 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено» 

12-18 баллов – ответ на «удовлетворительно» / «зачтено» 

0-11 баллов – неудовлетворительный ответ / «не зачтено». 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 6 семестр по дисциплине составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

дисциплине «Теоретико-методологический семинар» в оценку (зачет) 

 

60-100 баллов «Зачтено» 

0-59 баллов «Не зачтено» 

 

7 семестр 

Лекции. Не предусмотрены 

Лабораторные занятия. Не предусмотрены 

Практические занятия (максимальное количество баллов — 24). Ответ на 

каждом занятии оценивается по двухбалльной шкале. 

2 Хорошо 

1 Удовлетворительно 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 36).  

В ходе самостоятельной работы предполагается написание реферата по одной из 

предложенных тем с элементами научного исследования. Задания выдаются персонально 

каждому студенту на практических занятиях. 

 

 

Критерии оценки за выполнение реферата 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во 

баллов в БАРС 

7.  Оформление работы 6 

8.  Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

25 

9.  Соответствие работы научному стилю, 

правилам и требованиям литературного языка 

5 

 Итого: 36 

Автоматизированное тестирование. Не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности. Не предусмотрено  

 Промежуточная аттестация – сдача зачета (максимальное количество баллов –

40). 

Критерии промежуточной аттестации: 



30-40 баллов – ответ на «отлично» / «зачтено» 

21-29 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено» 

12-20 баллов – ответ на «удовлетворительно» / «зачтено» 

0-11 баллов – неудовлетворительный ответ / «не зачтено». 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 7 семестр по дисциплине составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

дисциплине «Теоретико-методологический семинар» в оценку (зачет) 

60-100 баллов «Зачтено» 

0-59 баллов «Не зачтено» 

8 семестр 

Лекции. Не предусмотрены 

Лабораторные занятия. Не предусмотрены 

Практические занятия (максимальное количество баллов - 24).  

2 Хорошо 

1 Удовлетворительно 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов за работу семестре – 

36 балла).  
В ходе самостоятельной работы предполагается написание реферата по одной из 

предложенных тем с элементами научного исследования. Задания выдаются персонально 

каждому студенту на практических занятиях. 

Критерии оценки за выполнение реферата 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во баллов в 

БАРС 

4.  Оформление работы 6 

5.  Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

25 

6.  Соответствие работы научному стилю, 

правилам и требованиям литературного 

языка 

5 

 Итого: 36 

Автоматизированное тестирование. Не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности. Не предусмотрено  

 

 

Промежуточная аттестация – сдача экзамена (максимальное количество баллов –40). 

Критерии промежуточной аттестации: 

30-40 баллов – ответ на «отлично» 

21-29 баллов – ответ на «хорошо» 

12-20 баллов – ответ на «удовлетворительно» 

0-11 баллов – неудовлетворительный ответ. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 8 семестр по дисциплине составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

дисциплине «Теоретико-методологический семинар» в оценку (экзамен) 

86-100 баллов «отлично»  

76-85 баллов «хорошо»  



61-75 баллов «удовлетворительно»  

0-60 баллов «не удовлетворительно» 

 

в 4 и 6 семестрах (Курсовая работа): 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Семестр Лекции Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа  

Автомат

изирова

нное 

тестиров

ание 

Другие 

виды 

учебной 

деятельн

ости 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Итого 

4 0 0 0 34 0 36 30 100 
6 0 0 0 34 0 36 30 100 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

в 4 и 6 семестрах  

Лекции. Не предусмотрены 

Лабораторные занятия. Не предусмотрены 

Практические занятия Не предусмотрены.  

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов за работу в одном 

семестре – 34).  
В ходе самостоятельной работы предполагается написание курсовой работы по 

одной из предложенных тем с элементами научного исследования 

Критерии оценки за выполнение работы 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во 

баллов в БАРС 

1.  Оформление работы 4 

2.  Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

25 

3.  Соответствие работы научному стилю, 

правилам и требованиям литературного языка 

5 

 Итого: 34 

Автоматизированное тестирование. Не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности. (максимальное количество баллов за работу 

семестре – 36 баллов).  
Другие виды учебной деятельности включают в себя  защиту курсовой работы.  

Критерии оценивания 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во 

баллов в БАРС 

4.  Выступление с докладом по теме курсовой 

работы (изложение материала, четкость выводов 

20 

5.  Уровень ответов на заданные вопросы 16 

 Итого: 36 

 

Промежуточная аттестация – сдача зачета (максимальное количество баллов –30). 

Критерии промежуточной аттестации: 

25-30 баллов – ответ на «отлично» / «зачтено» 

19-24 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено» 

12-18 баллов – ответ на «удовлетворительно» / «зачтено» 

0-11 баллов – неудовлетворительный ответ / «не зачтено». 

 



Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за каждый семестр по курсовой работе составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

дисциплине «Теоретико-методологический семинар» (Курсовая работа): 

60-100 баллов «Зачтено» 

0-59 баллов «Не зачтено» 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Теоретико-методологический семинар» 

а) литература: 

Бережнова, Е.В. Краевский, В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов:- 6-е изд., стер. - Москва : Изд. центр "Академия", 2010. - 124, [4] с. 

Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учеб. пособие по развитию навыков 

письменной речи / Колесникова Н.И. - М.: 2018. ЭБС ЛАНЬ  

Кузнецов, И.Н.   Основы научных исследований. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2020 - 284 с. -

 URL: http://znanium.com/go.php?id=415064. - ISBN 9785394029523 : ~Б. ц. 

Кузнецов, И.Н.  Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: Учебно-методическое пособие, 7-е изд. [Электронный ресурс] / И.Н. 

Кузнецов. - М. : ИТК «Дашков и К°», 2016 . - 340 с. : ил. - ISBN 978-5-394-01694-3 : 

Б. ц. ЭБС IPRbooks 

Папковская, П.Я.. Методология научных исследований: курс лекций .- 2-е изд., изм. - 

Минск: Информпресс, 2006. - 182, [2] с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 179-182 (65 

назв.). - A968862-ОХФ, A968863-ОХФ, A968864-ОХФ 

Устьянцев В.Б. Человек, жизненное пространство, риски: ценностный и 

институциональный аспекты - Саратов: Издательство Саратовского университета, 

2006. -A974057-ОХФ, A974273-ОХФ, A974521-ОХФ, A975480-ОХФ 

Федотова, Е.Л.  Информационные технологии в науке и образовании. - Москва : 

Издательский Дом "ФОРУМ" ; Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011. - 

336 с. ЭБС ИНФРА-М 

Человек, жизненное пространство, риски / В. Б. Устьянцев ; под ред. К. С. Пигрова ; 

Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - 2-е изд., доп. и перераб. - Саратов : 

Издательство Саратовского университета, 2012. - 208 с. A988129-ОХФ, A988130-

ОХФ, A988131-ОХФ,  
Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие для бакалавров / М. Ф. 

Шкляр. - 2. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2019- 208 с. 

- URL: http://znanium.com/go.php?id=340857. - ISBN 9785394025181 : ~Б. ц. 

Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования: в помощь соискателю / Ярская 

В.Н. - Саратов, 2000. - 174 с. 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

MicrosoftWindows 7\ 

Microsoft Office 7\ 

WinRar 

Adobe Acrobat Reader X  

Google Chrome 

 

Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

Философский портал http://www.philosophy.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Библиотека Института философии РАНhttp://iph.ras.ru 

Электронная библиотека по философииhttp://filosof.historic.ru 

Оксфордский текстовый архив http://ota.ahds.ac.uk/ 

The Online Books Page http://psylib.org.ua/ 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=415064
http://znanium.com/go.php?id=340857
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://iph.ras.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://ota.ahds.ac.uk/
http://psylib.org.ua/


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины   
При изучении данного курса рекомендуется использовать: 

- компьютерные классы; 

- новые информационные технологии (Power Point, Movie maker, etc). 

Техническое обеспечение дисциплины реализуется в специализированном центре 

междисциплинарных исследований социальных рисков, созданном при кафедре 

теоретической и социальной философии. Для проведения занятий используется 

компьютерный класс и аудитория мультимедийных презентаций. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 47.03.01 Философия (бакалавр)  

 

Автор (ы) Устьянцев В.Б. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры теоретической и социальной философии, 

протокол № 9 от 14 июня 2023 года. 

 



Приложение 

Рекомендуемая литература 

Балакшина М.А. Введение в научный эксперимент — Саров, 2005. — 174с. 

Гасилин В.Н., Демидова М.В. Основы научных исследований. Учебно-методическое 

пособие. Саратов: Изд-во ПАГС, 2010 

Информационные технологии в профессиональной деятельности и научной работе: сб. 

материалов регион. науч.-практ. конф. / редкол.: Иванов В.А. [и др.]. - Йошкар-

Ола: МарГТУ, 2005. - 208 с. 

Абачиев С. . Социальная философия + словарь-справочник в ЭБС: учебник. -Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. - 321 с. 

Бодрова М. Н. Социальная философия о ценностно-регулирующей функции СМИ // Наука 

и образование в глобальных процессах - 2020. - № 1 (7). -С. 30-34.  

Кармин А.С. Интуиция. Философские концепции и научное исследование . - Санкт-

Петербург : Наука, 2011 A989566-ОХФ-ЧЗ-3, A989567-ОХФ   

Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практ. пособие / Кузнецов И.Н. - 2-е 

изд. - М.: Дашков и Кo, 2002. - 191 с 

Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / Кузнецов 

И.Н. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2004. - 457 c.A887212-ОХФ, 

A888497-ОХФ  
Стерхов А. А., Гущина Е. В.Социальная философия современной молодёжи // 

Философская школа - 2020. - № 11. - С. 25-33.  

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43016804
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43016804

