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1. COURSE GOALS  

The main purpose is to introduce students to the history of bioethics’ development and 

theory of bioethics, to main units bioethics contains: medical ethics, professional ethics of 

physicians and main moral dilemmas of bioethics such as reproduction technology, death and 

dying, palliative medicine, euthanasia, trials involving human beings and animals, gene therapy 

and human enhancement; for students to become familiar with modern bioethical dilemmas, 

moral and legal regulations in health services and medical organizations. Students will acquire 

some skills helping them to understand the reasons and consequences of bioethical problems in 

the modern world; they will be introduced with ethical aspects of business in health care 

services. Students also should be able to use bioethical principles in their philosophical and 

interdisciplinary research. 

    

2. LEARNING OUTCOMES REQUIREMENTS 

Learning outcomes of “Bioethics” is aimed at the formation of the following 

competencies: 

Table 2.1. The list of competence, formed by students during the development of the 

course (learning outcomes) 

Competence 

code 
Competence 

Indicators of Сompetence Formation / 

Development 
 (in the framework of the course) 

GPC-1 

is able to apply categories and 

principles solving non-standard tasks 

in professional activity area, that 

characterize modern problems of 

philosophy, to propose and 

substantiate ways of solving the 

problems in a reasoned manner 

GPC-1.1 is able to apply categories and 

principles solving non-standard tasks in 

professional activity area, that 

characterize modern problems of 

philosophy, to propose and substantiate 

ways of solving the problems in a 

reasoned manner 

PC-1 

is able to apply non-classical ideas, 

methods and principles developed by 

various sections and directions of 

modern philosophy in solving 

research problems 

PC-1.1 is able to apply non-classical 

ideas, methods and principles developed 

by various sections and directions of 

modern philosophy in solving research 

problems 

PC-2 

is able to take into account the norms 

and principles of professional and 

academic ethics in his/her research 

activities. 

PC-2 is able to take into account the 

norms and principles of professional and 

academic ethics in his research activities. 

 

 

3. COURSE IN HIGHER EDUCATION/ACADEMIC PROGRAMME STRUCTURE  

 

The course Problems of Bioethics refers to the University Disciplines Module 

Б1.В.ДВ.04.03. 

Within the framework of the educational program, students also master other courses 

and/or practices that contribute to achieving the learning outcomes of the course "Problems of 

Bioethics". 

Table 3.1. List of Higher Education Program (me) components that contribute to 

expected learning/training outcomes. 



Competence 

code 
Competence 

Previous Disciplines 

(Modules) 

Subsequent 

Disciplines (Modules) 

GPC-1 

is able to apply 

categories and 

principles solving 

non-standard tasks in 

professional activity 

area, that 

characterize modern 

problems of 

philosophy, to 

propose and 

substantiate ways of 

solving the problems 

in a reasoned manner 

Research work in the semester 

(Partner University); 

Buddhist Philosophy; 

Philosophical Textology (based 

on the works of Chinese 

classical philosophy); 

The philosophy of Marxism; 

The main works of Marxism 

Research work; 

Pre-graduate practice; 

Teaching practice 

PC-1 

is able to apply non-

classical ideas, 

methods and 

principles developed 

by various sections 

and directions of 

modern philosophy 

in solving research 

problems 

Philosophical Textology (based 

on the works of Chinese 

classical philosophy); 

Western Philosophy; 

Confucian Philosophy; 

Theory and practice of 

scientific socialism; 

The philosophy of Chinese 

Studies; 

The philosophy of Taoism; 

The main works of Marxism; 

Buddhist Philosophy; 

The philosophy of Marxism 

Research work; 

Pre-graduate practice. 

PC-2 

He is able to take 

into account the 

norms and principles 

of professional and 

academic ethics in 

his research 

activities. 

 Research work; 

Pre-graduate practice. 

 

4. THE COURSE TOTAL WORKLOAD AND TYPES OF ACADEMIC 

ACTIVITIES  

 

The course total workload is equal to 3 credits 

Table 4.1. Types of academic activities during the period of the HE program(me) mastering 

Types of academic activities TOTAL 

academic 

hours 

Семестр(-ы) 

3    

Classroom learning, academic hours 34 34    

Includes: 

Lectures 17 17    

Lab work      

Seminars (workshops/tutorials) 17 17    



Self-studies, academic hours 56 56    

Evaluation and assessment (exam or pass/fail grading) 18 18    

Общая трудоемкость дисциплины academic 

hours 

108 108    

credits 3 3    

 

5. COURSE MODULS AND CONTENTS  

Table 5.1 Course contents by type of academic work 

Title of the unit Units’ (themes’) content  Type of academic 

activities 

Unit 1. History of medical 

ethics 

 

Theme 1.1 Traditional medical ethics Lectures, 

Seminars 
Theme 1.2 Deformation and 

transformation of medical ethics 
Lectures, 

Seminars 
Unit 2. Bioethics: its status, 

range of problems. Main notions 

of Bioethics and Ethics. 

Theme 2.1 Bioethics: its status, range 

of problems 
Lectures, 

Seminars 
Theme 2.2 World Medical 

Association and its documents  
Lectures, 

Seminars 
Unit 3. Modern biomedical 

ethics. 

Theme 3.1 Modern biomedical ethics.  Lectures, 

Seminars 
Unit 4. Abortion. Ethical 

problems of reproduction 

technologies. 

Theme 4.1 Abortion. Ethical problems 

of reproduction technologies. 

 

Lectures, 

Seminars 

Unit 5. Ethical problems of 

Gene Engineering 

Theme 5.1 Gene Engineering 

(Humans) 
Lectures, 

Seminars 
Theme 5.2 GMO plants and animals. Lectures, 

Seminars 
Unit 6. Death and Dying. End 

of Human Life. 

Theme 6.1 Death and Dying. 

Palliative medicine. End of Human 

Life.  

Lectures, 

Seminars 

Unit 7. Organ transplantation Theme 7.1 Organ transplantation  Lectures, 

Seminars 

Unit 8. Moral problems of 

phisical and mental integrity of 

patient 

Theme 8.1 Moral problems of phisical 

and mental integrity of patient 
Lectures, 

Seminars 

Unit 9. Experiments involving 

Human being and animals: 

legislative and moral 

background 

Theme 9.1 Experiments involving 

Human being and animals: legislative 

and moral background 

Lectures, 

Seminars 

 

6. CLASSROOM INFRASTRACTURE AND TECHNOLOGY SUPPORT 

REQUIREMENTS  
 

Classroom for Academic 

Activity Type 

Classroom equipment  Specialized 

educational/laboratory 

equipment, software and 

materials for the 



development of the course 

(if necessary) 

Seminars Classroom An auditorium for lectures, 

seminars, individual 

consultations, ongoing 

monitoring and midterm 

assesment, equipped with a set 

of specialized furniture; 

whiteboard; a set of devices 

includes  portable multimedia 

projector. 

Specialized furniture; 

whiteboard;  portable 

multimedia projector. 

Self-studies 

Classroom 

Classroom for self-studies 

 work (can be used for 

seminars and consultations), 

equipped with a set of 

specialized furniture; 

whiteboard. 

Specialized furniture; 

whiteboard. 

 

 

7. RECOMMENDED SOURCES FOR COURSE STUDIES  

 

Main reading  

 

1) DeGracia D., Millum J. A theory of Bioethics. Cambridge University Press, 2021. URL: 

https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/90873 

2) Heston, Thomas F. (editor), Ray, Sujoy (editor) Bioethics in Medicine and Society. 

IntechOpen, 2021. URL: https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/131033 

3) Encyclopedia of Bioethics. Springer International Publishing Switzerland, 2016. URL: 

https://rd.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-09483-0 

4) Popova O.V., Savvina O.V.  Ethical issues of gamete donation: body commodification and 

transformation of family relations (Этические проблемы донации гамет: коммодификация 

тела и трансформация семейных ценностей) [Текст/электронный ресурс] : статья на 

английском языке / O.V. Popova, O.V. Savvina 

// Вестник Российского университета дружбы народов: Философия. - 2018. - № т. 22 (3). 

- С. 310 - 318. 

5) Savvina O.V., Lapshin I.E. The Impact of Assisted Reproductive Technologies on Modern 

Society The Example of India. Proceedings of the International Conference on Contemporary 

Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2017) Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research, Vol. 124. P.1127-1130.  doi:10.2991/iccessh-

17.2017.263 URL: http://www.atlantis-press.com/php/pub.php?publication=iccessh-17 

 

Additional reading  

 

1) Born Well: Prenatal Genetics and the Future of Having Children, ed. by Megan A. Allyse, 

Marsha Michie. Springer Nature Switzerland AG, 2022. URL: https://doi.org/10.1007/978-

3-030-82536-2 

2) Dictionary of Global Bioethics, Henk ten Have, Maria do Céu Patrão Neves, Springer 

Nature Switzerland AG 2021. 

3) Steinbock B. The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford University Press. 2007. 768 pp. 

4) Sullivan S. Pecorino P. Ethics: online textbook. URL: 

http://www.qcc.cuny.edu/SocialSciences/ppecorino/ETHICS_TEXT/default.htm  

https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/90873
https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/131033
https://rd.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-09483-0
http://dx.doi.org/10.2991/iccessh-17.2017.263
http://dx.doi.org/10.2991/iccessh-17.2017.263
http://www.atlantis-press.com/php/pub.php?publication=iccessh-17
https://doi.org/10.1007/978-3-030-82536-2
https://doi.org/10.1007/978-3-030-82536-2
http://www.qcc.cuny.edu/SocialSciences/ppecorino/ETHICS_TEXT/default.htm


5) Beauchamp T. L., Childress J.F. Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 

USA, 2008. 

6) Report of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC). – URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002194/219494E.pdf 

7) Deaths by medical end-of-life decision; age, cause of death. (Holland), Centraal Bureau 

voor de Statistiek, 11.2012. – URL: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLen&PA=81655ENG&LA=en 

8) Sokol, Daniel K. Doing Clinical Ethics. – Springer, 2012. 

9) Zorza V., Zorza R. A way to die: Living to the End. – URL: 

http://www.zorza.net/resources/waytodie/index.html 

10) National Bioethics Committees in Action. UNESCO, 2010. - URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001895/189548e.pdf 

11) Asia-Pacific Perspectives on Biotechnology and Bioethics. Bangkok: UNESCO Bangkok, 

2008. - URL:  http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163169e.pdf 

12) Belgian Euthanasia Act. – URL: 

http://www.kuleuven.be/cbmer/viewpic.php?LAN=E&TABLE=DOCS&ID=23 

 

Internet sources: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

a. Bioethics. Edited By: Ruth Chadwick and Udo Schüklenk. ISSN: 1467-8519. On-line version 

(articles URL: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8519/issues 

b. Bioethics Digital Library of IUPUIScholarWorks. – URL: 

https://scholarworks.iupui.edu/handle/1805/6 

c. The Penn Bioethics Journal. Archive of the journal - URL: http://bioethicsjournal.com/fpast.html 

d. Bioethics Resources by National Institute of Health (NIH) - URL: http://bioethics.od.nih.gov/ 

e. Website which is maintained by editorial staff of The American Journal of Bioethics. - URL:  

http://www.bioethics.net/ 

f. Bioethics resources of UNESCO. UNESCO website. - URL: 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/publications/ 

g. ScienceDirect (ESD), «FreedomCollection», "Cell Press" ИД 

"Elsevier" https://www.sciencedirect.com/  Access by IP-addresses of RUDN University 

 

 

Databases and search engines 

 

1) RUDN University’s library http://lib.rudn.ru/8 

2) Wiley Online Library (Bioethics journals) https://onlinelibrary.wiley.com/  

3) Springer journals https://rd.springer.com/  

4) Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/  

5) World Medical Association https://www.wma.net/  

6) Global Network of WHO Collaborating Centres for Bioethics 

7) https://www.who.int/ethics/partnerships/global_network/en/  

 

Learning toolkits for self- studies in the RUDN LMS TUIS* 

 

1. Methodological guidelines for students on the development of the course "Bioethics"; 

2. Handouts (case studies, documents, etc). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002194/219494E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001895/189548e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163169e.pdf
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-8519/issues
http://bioethicsjournal.com/fpast.html
http://www.bioethics.net/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/publications/
https://www.sciencedirect.com/
http://lib.rudn.ru/8
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://rd.springer.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.wma.net/
https://www.who.int/ethics/partnerships/global_network/en/


 

* - all teaching materials for self-studies work are placed in accordance with the current 

procedure on the course page in the TUIS! 

 

8. EVALUATION TOOLKIT AND GRADING CRITERIA OF THE FORMED 

COMPETENCES ON THE COURSE  

Evaluation toolkit and grading criteria* of the formed competences (part of competences) 

that are expected to develop during the course “Problems of Bioethics” are provided in Appendix 

to the Course syllabus. 
* ET and GC are forming on the requirements of local regulatory act of RUDN University 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «История религий России» входит в программу магистратуры 

«Философия: диалог культур» по направлению 47.04.01 «Философия» и изучается в  

семестре  курса. Дисциплину реализует Кафедра истории философии. Дисциплина состоит 

из 3 разделов и 16 тем и направлена на изучение религиозных традиций России в контексте 

формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

общероссийской гражданской идентичности 

Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и навыков, 

необходимых для понимания исторических основ становления и развития, а также 

современного состояния религиозных традиций в Российской Федерации, их 

вероучительных, культовых, культурных, ценностных и правовых характеристик, 

релевантных традиционным духовно-нравственным ценностям Российской Федерации, 

государственно-религиозных отношений в Российской Федерации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «История религий России» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-5 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1 Способен анализировать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

УК-5.2 Способен учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «История религий России» относится к факультативным дисциплинам 

блока ФТД образовательной программы высшего образования. 

 

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также 

осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины «История религий России». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
 

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-5 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

 
Педагогическая практика;  

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

** - элективные дисциплины /практики
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «История религий России» составляет «0» зачетных единиц. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы 

обучения. 

Вид учебной работы ВСЕГО, ак.ч. 
Семестр(-ы) 

3 

Контактная работа, ак.ч. 34 34 

Лекции (ЛК) 17 17 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17 17 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 29 29 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9 9 

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 72 72 

зач.ед. 0 0 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
Номер 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) Вид учебной работы* 

Раздел 

1 

Историко-

религиоведческий 

раздел 

1.1 

Что такое религия. Роль 

и значение религии в 

истории и в жизни 

общества. 

Религиозность. 

Исторически ранние 

формы религии. 

Религии и конфессии. 

Религия в 

бесписьменных 

обществах и в Древнем 

Мире 

ЛК, СЗ 

1.2 

Предыстория 

христианства: Ближний 

Восток в I тысячелетии 

до н.э. Ветхозаветный 

иудаизм. Иудаизм 

периода Второго 

Храма. Формирование и 

кодификация 

ветхозаветного канона. 

Иудаизм и античность. 

Современный иудаизм 

ЛК, СЗ 

1.3 

Возникновение 

христианства. 

Формирование 

новозаветного канона. 

Вселенские соборы. 

Символ веры. 

Христианское 

вероучение. 

Древневосточные 

церкви. Христианство 

до разделения церквей 

ЛК, СЗ 

1.4 

Великая схизма. 

Особенности 

восточного и западного 

христианства. Мировое 

православие. 

Католицизм. 

Протестантизм. 

Поместные 

православные церкви. 

Древневосточные 

церкви 

ЛК, СЗ 

1.5 

Возникновение ислама. 

Коран и Сунна. Столпы 

ислама и основы веры. 

Суннизм, шиизм, 

хариджизм, суфизм. 

Распространение 

ислама. Современный 

ислам 

ЛК, СЗ 

1.6 

Буддизм: истоки и 

основные идеи. 

Тхеравада, махаяна, 

ваджраяна. Основные 

ЛК, СЗ 
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Номер 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) Вид учебной работы* 

буддистские тексты. 

Буддизм в Тибете и 

Центральной Азии. 

Современный буддизм 

1.7 

Религиозная ситуация в 

современном мире. 

Новые религиозные 

движения. Религиозный 

радикализм и 

экстремизм. Риски и 

угрозы в религиозной 

сфере 

ЛК, СЗ 

Раздел 

2 

Исторические аспекты 

формирования России 

как 

поликонфессионального 

государства-

цивилизации 

2.1 

От Древней Руси к 

Российскому 

государству. Крещение 

Алании. Крещение 

Руси. Принятие ислама 

народами Волжской 

Булгарии. 

Формирование единого 

культурного 

пространства. Россия и 

Орда. Борьба с 

экспансией 

крестоносцев. 

Формирование единого 

Русского государства. 

Установление 

автокефалии Русской 

церкви 

ЛК, СЗ 

2.2 

Россия в XVI – XVII 

веках: от великого 

княжества к царству. 

Россия как 

многонациональная и 

поликонфессиональная 

держава. Установление 

патриаршества. Роль 

Русской церкви в 

преодолении Смуты. 

Реформы патриарха 

Никона и 

возникновение 

старообрядчества. 

Интеграция народов, 

традиционно 

исповедующих ислам. 

Развитие православного 

и мусульманского 

духовенства. 

Миссионерство и 

христианизация в 

контексте русских 

географических 

открытий 

ЛК, СЗ 

2.3 

Россия в конце XVII - 

XVIII веках: от царства 

к империи. Церковная 

реформа Петра 

Великого. Укрепление 

веротерпимости. 

ЛК, СЗ 
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Номер 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) Вид учебной работы* 

Признание буддизма. 

Российская империя в 

XIX – начале XX вв. 

Религиозная жизнь в 

начале XX в. 

2.4 

Россия в «годы великих 

потрясений». Религия в 

советском обществе. 

Всероссийский 

поместный собор 1917 

года и восстановление 

патриаршества. Декрет 

об отделении церкви от 

государства и школы от 

церкви. 

Обновленчество. 

Политика советского 

государства в 

отношении религии. 

Роль религиозных 

организаций в Великой 

Отечественной войне. 

Возрождение 

религиозной жизни в 

1980-х – 1990-х гг. 

ЛК, СЗ 

2.5 

Религиозная жизнь в 

современной России. 

Государственно-

религиозные и 

межрелигиозные 

отношения. 

Традиционные религии 

Российской Федерации. 

ЛК, СЗ 

Раздел 

3 

Религиозные традиции 

России и традиционные 

российские духовно-

нравственные 

ценности¶ 

3.1 

Человек и его место в 

мире. Христианская, 

исламская, буддийская 

и иудейская 

религиозные 

антропологии. Тело и 

сознание. Рождение и 

смерть. Ценность 

земной жизни человека 

и ее смыслы. 

Человеческое 

достоинство. Религия и 

этика. Посмертное 

бытие. Память о 

предках. 

ЛК, СЗ 

3.2 

Понятие традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей. Общность 

духовно-нравственных 

ценностей для 

верующих и 

неверующих. 

Христианство, ислам, 

буддизм и иудаизм об 

общественной морали. 

Этика созидательного 

труда и человеколюбия. 

ЛК, СЗ 
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Номер 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) Вид учебной работы* 

Ценности семьи. 

Религиозные традиции 

России о милосердии, 

социальной 

справедливости, 

коллективизме, 

взаимопомощи и 

взаимоуважении.  

3.3 

Религиозные традиции 

России и 

общероссийская 

гражданская 

идентичность. 

Служение Отечеству и 

ответственность за его 

судьбу. Историческая 

память о совместном 

мирном созидании и 

совместной защите 

Родины. Исторически 

сложившееся духовно-

нравственное единство 

народов России. Россия 

как 

поликонфессиональное 

государство-

цивилизация 

ЛК, СЗ 

3.4 

Российское 

законодательство о 

религиозных 

объединениях. 

Миссионерская 

деятельность. 

Имущество 

религиозного 

назначения. Объекты 

культурного наследия. 

Государственно-

религиозные 

отношения. Совет по 

взаимодействию с 

религиозными 

объединениями при 

Президенте Российской 

Федерации. 

Межрелигиозный совет 

России. 

Религиоведческая 

экспертиза. 

Религиозные 

организации 

Российской Федерации 

и задачи сохранения и 

укрепления 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей.  

ЛК, СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

практические/семинарские занятия.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 1. Религиоведение: учебник для академического бакалавриата / М. М. Шахнович [и 

др.] ; под редакцией М. М. Шахнович. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2025 

 2. Яблоков И. Н.  Религиоведение : учебник для вузов / И. Н. Яблоков ; под 

редакцией И. Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2025. 

 3. Дмитриев В. В., Дымченко Л. Д. Религиоведение. Учеб. пособие для 

академического бакалавриата. 2-е изд., доп. и испр. М.: Юрайт, 2019.  

 4. Полетаева Т. А. Православная культура: традиции и история. В 2-х частях. Учеб. 

пособие для вузов. 3-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2018—2019. 

 5. Лозинский, С. Г. История папства / С. Г. Лозинский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. 

 6. Жудинова Е.В. Иудаизм. Москва : Мир книги, 2006. 

 7. Буддизм в социокультурных и политических процессах России, Внутренней и 

Вос-точной Азии: сравнительный контекст / отв. ред. Л. Е. Янгутов. Улан-Удэ: Изд-во 

БНЦ СО РАН, 2018. 

Дополнительная литература: 

 1. Алексеева СИ. Святейший Синод в системе высших государственных 

учреждений пореформенной России. 1856-1904 гг. СПб., 2003.  

 2. Аликберов А.К., Бобровников В.О., Бустанов А.К. Российский ислам: Очерки 

истории и культуры. 2-е изд., испр. и доп. М., 2019. 

 3. Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской 

империи (последняя треть XVIII - начало XX в.). М., 2004. 

 4. Балагушкин Е. Г.  Нетрадиционные религии в современной России. М., 2002. 

 5. Васильева О.Ю., Трофимчук Н.А.. История религий в России. Учебник. М., 2004. 

 6. Вихнович В.В. Иудаизм. СПб, 2006. 

 7. Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика) / 

Составление, комментарии, вводная статья Д.Ю. Арапов. М., 2001.  

 8. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический 

словарь. М., 1998-2004. Вып. 1-4. 

 9. Мельник С.В. Межрелигиозный диалог: типологизация, методология, формы 

реализации. Монография. Москва, 2022. 

Тип аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

Лекционная   

Семинарская   

Для 

самостоятельной 

работы 
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 10. Религии России: Информационно-аналитические материалы по вопросам 

государственно-конфессиональных отношений / общ. ред. О.Ю. Васильева. М., 2013. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров 

  - Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

  - ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

  - ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

  - ЭБС «Троицкий мост» 

 2. Базы данных и поисковые системы 

  - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

  - поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

  - поисковая система Google https://www.google.ru/ 

  - реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 1. Курс лекций по дисциплине «История религий России». 

 
 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности (факультатив)» 

входит в программу магистратуры «Философия: диалог культур» по направлению 47.04.01 

«Философия» и изучается в  семестре  курса. Дисциплину реализует Кафедра иностранных 

языков . Дисциплина состоит из 9 разделов и 11 тем и направлена на изучение научного 

иностранного языка, на расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с их 

специализацией на иностранном языке; на поддержание ранее приобретённых навыков и 

умений иноязычного общения и их использование как базы для развития коммуникативной 

компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности, 

Целью освоения дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого студентами на предыдущей ступени образования 

(бакалавриат); развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения 

во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального и научного общения; 

дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной компетенции, необходимой для 

профессионального общения, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(факультатив)» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций 

(части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-4 

Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1 Способен применять современные коммуникативные 

технологии на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) для академического 

взаимодействия; 

УК-4.2 Способен применять современные коммуникативные 

технологии на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) для профессионального 

взаимодействия; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности (факультатив)» 

относится к факультативным дисциплинам блока ФТД образовательной программы 

высшего образования. 

 

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также 

осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (факультатив)». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Научно-исследовательская работа 

в семестре (Вуз-Партнёр);  

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

(Вуз-Партнер);  

 

Педагогическая практика;  

Научно-исследовательская 

работа;  

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

** - элективные дисциплины /практики
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности (факультатив)» составляет «0» зачетных 

единиц. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы 

обучения. 

Вид учебной работы ВСЕГО, ак.ч. 
Семестр(-ы) 

3 

Контактная работа, ак.ч. 34 34 

Лекции (ЛК) 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 29 29 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9 9 

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 72 72 

зач.ед. 0 0 

 

 

 

 

 

 



5 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1 
Мир науки. Научный 

прогресс. 
1.1 

Мир науки. Научные открытия, теории и 

проблемы, связанные с ними. 
СЗ 

Раздел 2 Наука и научные методы. 

2.1 Различные аспекты науки и научные методы. СЗ 

2.2 
Чтение, конспектирование и реферирование 

научных статей по изучаемой проблематике. 
СЗ 

Раздел 3 Наука и общество. 

3.1 Уровень и степень влияния науки на общество. СЗ 

3.2 
Академический перевод текста по 

специальности. 
СЗ 

Раздел 4 Наука  и образование. 4.1 
Взаимовлияние образовательного процесса и 

научно-исследовательской работы. 
СЗ 

Раздел 5 Написание статьи. 5.1 
Написание введения и заключения к научной 

статье по изучаемой проблематике. 
СЗ 

Раздел 6 

Участие в 

международных 

конференциях. 

6.1 

Правила участия в международных 

конференциях и основные принципы подготовки 

доклада. 

СЗ 

Раздел 7 

Эффективная 

презентация. 

Технические средства. 

7.1 
Установление контакта с аудиторией, 

технические средствах презентации. 
СЗ 

Раздел 8 

Эффективная 

презентация. Ответы на 

вопросы. 

8.1 
Успешное завершение презентации. Ответы на 

вопросы. 
СЗ 

Раздел 9 Наука и этика. 9.1 
Моральные и этические нормы современного 

ученого-гуманитария. 
СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

практические/семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 1. Некоторые вопросы теории перевода [Текст/электронный ресурс] = 

SomeProblemsofTranslationTheory: Учебное пособие по курсу "Теория и практика 

перевода" (на английском языке. Для студентов гуманитарных специальностей / Авт. 

колл. Н.В.Болдовская, Л.К.Заева, Е.С.Морозова и др. - Электронные текстовые данные. - 

М. : Изд-во РУДН, 2017. - 104 с. - ISBN 978-5-209-07085-6: 

Тип аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

Семинарская  
Магнитно-маркерная 

доска 

Для 

самостоятельной 

работы 
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73.31http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=457509&idb=0 

 2. Несова Н.М. Ключи к академическому английскому [Электронный ресурс] = 

KeystoAcademicEnglish : Учебно-методическое пособие / Н.М. Несова, Л.В. 

Кривошлыкова. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2018. - 39 с. - ISBN 

978-5-209-08622-2. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470293&idb=0 

 3. Чернова О.Е. Пособие по научному стилю речи. Английский язык [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / О.Е. Чернова, Л.И. Чикилевская. - Электронные текстовые 

данные. - М. : Изд-во РУДН, 2019. - 131 с. - ISBN 978-5-209-09263-6. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=478299&idb=0 

 4. Дашевская Г.А., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык для делового общения. – 

М.: Муравей, 2003. 

 5. Цзинь Тао. Современное китайское общество. Перемены и проблемы. Пособие 

для обучения китайскому языку на продвинутом этапе. – М., РУДН, 2012. 

 6. Никитина Т.Н. Грамматика китайского публицистического текста. – М., 2007. 

Дополнительная литература: 

 1. Карцева Е.Ю., Кулиева Ш.А., Максимова О.Б., Паймакова Е.А., Тавберидзе 

Д.В.EnglishforSocialSciencesandHumanities. PartI. Английский для гуманитариев. Часть I. 

Учеб. пособие. – М.: Цифровичок, 2016. – 62с. 

 2. Карцева Е.Ю., Кулиева Ш.А., Максимова О.Б., Паймакова Е.А., Тавберидзе 

Д.В.EnglishforSocialSciencesandHumanities. PartII. Английский для гуманитариев. Часть II 

Учеб. пособие. – М.: Цифровичок, 2016. – 68с. 

 3. Stephen Bailey. Academic Writing A Handbook for International Students Third 

edition https://www.kau.edu.sa/Files/0013287/Subjects/academic-writing-handbook-

international-students-3rd-ed%20%282%29.pdf 

 4. Абдрахимов Л.Г., Щичко В.Ф. Китайский язык. Практический курс 

коммерческого перевода = 汉俄商业翻译实用教程. М.: Восточная книга, 2011. 

 5. Новый китайско-русский политико-экономический словарь. Пекин:  

Центральное издательство переводов, 2004 

 6. Материалы текущей зарубежной и отечественной периодики 

 7. Тексты по специальности, подбираемые преподавателем индивидуально для 

каждого студента 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров 

  - Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

  - ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

  - ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

  - ЭБС «Троицкий мост» 

 2. Базы данных и поисковые системы 

  - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

  - поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

  - поисковая система Google https://www.google.ru/ 

  - реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 1. Курс лекций по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (факультатив)». 
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* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» входит в 

программу магистратуры «Философия: диалог культур» по направлению 47.04.01 

«Философия» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра 

иностранных языков . Дисциплина состоит из 9 разделов и 11 тем и направлена на изучение 

научного иностранного языка, на расширение словарного запаса, необходимого для 

осуществления магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с 

их специализацией на иностранном языке; на поддержание ранее приобретённых навыков и 

умений иноязычного общения и их использование как базы для развития коммуникативной 

компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности, 

Целью освоения дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого студентами на предыдущей ступени образования 

(бакалавриат); развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения 

во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального и научного общения; 

дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной компетенции, необходимой для 

профессионального общения, а также для дальнейшего самообразования. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части 

компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-4 

Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1 Способен применять современные коммуникативные 

технологии на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) для академического 

взаимодействия; 

УК-4.2 Способен применять современные коммуникативные 

технологии на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) для профессионального 

взаимодействия; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы высшего образования. 

 

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также 

осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Научно-исследовательская работа 

в семестре (Вуз-Партнёр);  

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

(Вуз-Партнер);  

 

Педагогическая практика;  

Научно-исследовательская 

работа;  

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

** - элективные дисциплины /практики
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» составляет «2» зачетные единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы 

обучения. 

Вид учебной работы ВСЕГО, ак.ч. 
Семестр(-ы) 

3 

Контактная работа, ак.ч. 34 34 

Лекции (ЛК) 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 20 20 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18 18 

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 72 72 

зач.ед. 2 2 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1 
Мир науки. Научный 

прогресс. 
1.1 

Мир науки. Научные открытия, теории и 

проблемы, связанные с ними. 
СЗ 

Раздел 2 Наука и научные методы. 

2.1 Различные аспекты науки и научные методы. СЗ 

2.2 
Чтение, конспектирование и реферирование 

научных статей по изучаемой проблематике. 
СЗ 

Раздел 3 Наука и общество. 

3.1 Уровень и степень влияния науки на общество. СЗ 

3.2 
Академический перевод текста по 

специальности. 
СЗ 

Раздел 4 Наука  и образование. 4.1 
Взаимовлияние образовательного процесса и 

научно-исследовательской работы. 
СЗ 

Раздел 5 Написание статьи. 5.1 
Написание введения и заключения к научной 

статье по изучаемой проблематике. 
СЗ 

Раздел 6 

Участие в 

международных 

конференциях. 

6.1 

Правила участия в международных 

конференциях и основные принципы подготовки 

доклада. 

СЗ 

Раздел 7 

Эффективная 

презентация. 

Технические средства. 

7.1 
Установление контакта с аудиторией, 

технические средствах презентации. 
СЗ 

Раздел 8 

Эффективная 

презентация. Ответы на 

вопросы. 

8.1 
Успешное завершение презентации. Ответы на 

вопросы. 
СЗ 

Раздел 9 Наука и этика. 9.1 
Моральные и этические нормы современного 

ученого-гуманитария. 
СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

практические/семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 1. Некоторые вопросы теории перевода [Текст/электронный ресурс] = 

SomeProblemsofTranslationTheory: Учебное пособие по курсу "Теория и практика 

перевода" (на английском языке. Для студентов гуманитарных специальностей / Авт. 

колл. Н.В.Болдовская, Л.К.Заева, Е.С.Морозова и др. - Электронные текстовые данные. - 

М. : Изд-во РУДН, 2017. - 104 с. - ISBN 978-5-209-07085-6: 

Тип аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

Семинарская  
Магнитно-маркерная 

доска 

Для 

самостоятельной 

работы 
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73.31http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=457509&idb=0 

 2. Несова Н.М. Ключи к академическому английскому [Электронный ресурс] = 

KeystoAcademicEnglish : Учебно-методическое пособие / Н.М. Несова, Л.В. 

Кривошлыкова. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во РУДН, 2018. - 39 с. - ISBN 

978-5-209-08622-2. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=470293&idb=0 

 3. Чернова О.Е. Пособие по научному стилю речи. Английский язык [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / О.Е. Чернова, Л.И. Чикилевская. - Электронные текстовые 

данные. - М. : Изд-во РУДН, 2019. - 131 с. - ISBN 978-5-209-09263-6. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=478299&idb=0 

 4. Дашевская Г.А., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык для делового общения. – 

М.: Муравей, 2003. 

 5. Цзинь Тао. Современное китайское общество. Перемены и проблемы. Пособие 

для обучения китайскому языку на продвинутом этапе. – М., РУДН, 2012. 

 6. Никитина Т.Н. Грамматика китайского публицистического текста. – М., 2007. 

Дополнительная литература: 

 1. Карцева Е.Ю., Кулиева Ш.А., Максимова О.Б., Паймакова Е.А., Тавберидзе 

Д.В.EnglishforSocialSciencesandHumanities. PartI. Английский для гуманитариев. Часть I. 

Учеб. пособие. – М.: Цифровичок, 2016. – 62с. 

 2. Карцева Е.Ю., Кулиева Ш.А., Максимова О.Б., Паймакова Е.А., Тавберидзе 

Д.В.EnglishforSocialSciencesandHumanities. PartII. Английский для гуманитариев. Часть II 

Учеб. пособие. – М.: Цифровичок, 2016. – 68с. 

 3. Stephen Bailey. Academic Writing A Handbook for International Students Third 

edition https://www.kau.edu.sa/Files/0013287/Subjects/academic-writing-handbook-

international-students-3rd-ed%20%282%29.pdf 

 4. Абдрахимов Л.Г., Щичко В.Ф. Китайский язык. Практический курс 

коммерческого перевода = 汉俄商业翻译实用教程. М.: Восточная книга, 2011. 

 5. Новый китайско-русский политико-экономический словарь. Пекин:  

Центральное издательство переводов, 2004 

 6. Материалы текущей зарубежной и отечественной периодики 

 7. Тексты по специальности, подбираемые преподавателем индивидуально для 

каждого студента 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров 

  - Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

  - ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

  - ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

  - ЭБС «Троицкий мост» 

 2. Базы данных и поисковые системы 

  - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

  - поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

  - поисковая система Google https://www.google.ru/ 

  - реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 1. Курс лекций по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности». 



7 

 
 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «От философской компаративистики к межкультурной философии: 

проблемы и основные подходы» входит в программу магистратуры «Философия: диалог 

культур» по направлению 47.04.01 «Философия» и изучается в 3 семестре 2 курса. 

Дисциплину реализует Кафедра истории философии. Дисциплина состоит из 4 разделов и 

10 тем и направлена на изучение проблемы духовного познания в истории культур Востока 

и Запада, выявляется инвариантное понятие духовного феномена.  

Целью освоения дисциплины является духовное познание как процесс развертывания 

сущности человека и духовного архетипа человечества. Отталкиваясь от широкого 

историко-философского материала, рассматривается генезис понятия духовного, 

становление человека как духовного существа, описываются базовые понятия, вокруг 

которых конституируется духовный опыт человечества, определяются сущностные 

характеристики духовного познания как такового. Пристальное внимание уделяется 

трансцендентальной философии И. Канта и значимости ее методологии в диалоге культур. 

Исследуются предметно-методологические изменения в развитии русской мысли, 

связанные с кантовской философией; вскрывается общность этических оснований 

различных культур; обосновывается необходимость реализации принципа ненасилия, что 

позволяет избегать конфликтов в современном глобализирующемся мире. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «От философской компаративистики к межкультурной 

философии: проблемы и основные подходы» направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-5 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1 Способен анализировать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

УК-5.2 Способен учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-1 

Способен применять в сфере 

своей профессиональной 

деятельности при решении 

нестандартных задач категории 

и принципы, характеризующие 

современные проблемы 

философии, предлагать и 

аргументированно 

обосновывать способы их 

решения. 

ОПК-1.1 Способен применять в сфере научно-

исследовательской деятельности при решении нестандартных 

задач категории и принципы, характеризующие современные 

проблемы философии, предлагать и аргументированно 

обосновывать способы их решения; 

ОПК-1.2 Способен применять в сфере педагогической 

деятельности при решении нестандартных задач категории и 

принципы, характеризующие современные проблемы 

философии, предлагать и аргументированно обосновывать 

способы их решения; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «От философской компаративистики к межкультурной философии: 

проблемы и основные подходы» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы высшего образования. 

 

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также 

осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению 
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запланированных результатов освоения дисциплины «От философской компаративистики к 

межкультурной философии: проблемы и основные подходы». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
 

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-5 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

 
Педагогическая практика;  

 

ОПК-1 

Способен применять в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности при решении 

нестандартных задач 

категории и принципы, 

характеризующие 

современные проблемы 

философии, предлагать и 

аргументированно 

обосновывать способы их 

решения. 

Научно-исследовательская работа 

в семестре (Вуз-Партнёр);  

Буддийская философия;  

Философская текстология (на 

основе произведений китайской 

классической философии);  

Философия марксизма;  

Основные произведения 

марксизма;  

 

Научно-исследовательская 

работа;  

Преддипломная практика;  

Педагогическая практика;  

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

** - элективные дисциплины /практики
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «От философской компаративистики к межкультурной философии: проблемы и основные подходы» 

составляет «6» зачетных единиц. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы 

обучения. 

Вид учебной работы ВСЕГО, ак.ч. 
Семестр(-ы) 

3 

Контактная работа, ак.ч. 51 51 

Лекции (ЛК) 17 17 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 138 138 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 216 216 

зач.ед. 6 6 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1 
Понятие духовного 

познания 

1.1 Культура, духовное и духовность ЛК, СЗ 

1.2 Сущностные черты духовного познания ЛК, СЗ 

Раздел 2 
Духовное как феномен 

сознания и веры 

2.1 
Духовное познание с точки зрения 

функционирования сознания 
ЛК, СЗ 

2.2 Вера как духовный феномен ЛК, СЗ 

Раздел 3 Духовное и экзистенция 

3.1 Феномен экзистенции ЛК, СЗ 

3.2 Философия и экзистенция ЛК, СЗ 

3.3 Любовь как вершина духовного ЛК, СЗ 

Раздел 4 
Манифестации 

духовного 

4.1 Совесть как духовный феномен ЛК, СЗ 

4.2 Творчество и красота как проявления духовного ЛК, СЗ 

4.3 
Духовное познание и этика в различных 

духовных культурах 
ЛК, СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

практические/семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

Тип аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 
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 1. Нижников С.А. Духовное познание в философии Востока и Запада. М.: Изд-во 

РУДН, 2009. 

 2. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. 

  - Концепция “осевого времени” в контексте интеркультурного диалога : 

монография / С. А. Нижников, В. В. Жданов, Л. Э. Крыштоп [и др.]. – Москва : РУДН, 

2023. – 157 с.  

Дополнительная литература: 

 1. Хайдеггер М. Что такое метафизика? М., 2007. 

 2. Мамардашвили М.К. Необходимость себя. М.: Изд-во "Лабиринт", 1996. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров 

  - Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

  - ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

  - ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

  - ЭБС «Троицкий мост» 

 2. Базы данных и поисковые системы 

  - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

  - поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

  - поисковая система Google https://www.google.ru/ 

  - реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 1. Курс лекций по дисциплине «От философской компаративистики к 

межкультурной философии: проблемы и основные подходы». 

 
 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Педагогика высшей школы и методика преподавания философии в 

вузе» входит в программу магистратуры «Философия: диалог культур» по направлению 

47.04.01 «Философия» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра 

истории философии. Дисциплина состоит из 6 разделов и 10 тем и направлена на изучение 

основ педагогики и методики преподавания философии в высшем учебном заведении.  

Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с основами педагогики 

высшей школы и методики преподавания в ВУЗе, с основными на сегодняшней день 

методиками преподавания философских курсов в бакалавриате и магистратуре. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Педагогика высшей школы и методика преподавания 

философии в вузе» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций 

(части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода; 

УК-1.2 Способен вырабатывать стратегию действий в 

проблемных ситуациях на основе системного подхода; 

УК-2 

Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.1 Способен управлять проектом на этапе планирования; 

УК-2.2 Способен управлять проектом на этапах реализации; 

ОПК-3 

Способен использовать в сфере 

своей профессиональной 

деятельности категории и 

принципы методики 

преподавания философии, 

педагогики высшей школы. 

ОПК-3.1 Способен использовать в сфере своей 

профессиональной деятельности категории и принципы 

методики преподавания философии; 

ОПК-3.2 Способен использовать в сфере своей 

профессиональной деятельности категории и принципы 

педагогики высшей школы; 

ОПК-4 

Способен вести экспертную 

работу, представлять ее итоги в 

виде отчетов, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями. 

ОПК-4.2 Способен проводить экспертизу проектов в области 

педагогической деятельности, представлять ее итоги в виде 

отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями; 

ОПК-5 

Способен разрабатывать и 

реализовывать организационно-

управленческие решения по 

профилю деятельности. 

ОПК-5.2 Способен разрабатывать и реализовывать 

организационно-управленческие решения в сфере 

педагогической деятельности; 

ОПК-6 

Способность использовать для 

решения научных и 

образовательных задач 

профессиональные социальные 

сети. 

ОПК-6.2 Способность использовать для решения 

образовательных задач профессиональные социальные сети; 

ПК-3 

Способен следовать в 

педагогической деятельности 

принципам и нормам 

профессиональной и 

академической этики. 

ПК-3.1 Способен следовать в педагогической деятельности 

принципам и нормам профессиональной этики; 

ПК-3.2 Способен следовать в педагогической деятельности 

принципам и нормам академической этики; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
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Дисциплина «Педагогика высшей школы и методика преподавания философии в 

вузе» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы высшего образования. 

 

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также 

осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины «Педагогика высшей школы и 

методика преподавания философии в вузе». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
 

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

Научно-исследовательская работа 

в семестре (Вуз-Партнёр);  

 

Педагогическая практика;  

Научно-исследовательская 

работа;  

Преддипломная практика;  

 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

Научно-исследовательская работа 

в семестре (Вуз-Партнёр);  

 

Научно-исследовательская 

работа;  

Преддипломная практика;  

Педагогическая практика;  

 

ОПК-6 

Способность использовать 

для решения научных и 

образовательных задач 

профессиональные 

социальные сети. 

Научно-исследовательская работа 

в семестре (Вуз-Партнёр);  

Философская текстология (на 

основе произведений китайской 

классической философии);  

 

Научно-исследовательская 

работа;  

Преддипломная практика;  

Педагогическая практика;  

 

ОПК-3 

Способен использовать в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности категории и 

принципы методики 

преподавания философии, 

педагогики высшей 

школы. 

 
Педагогическая практика;  

 

ОПК-4 

Способен вести 

экспертную работу, 

представлять ее итоги в 

виде отчетов, 

оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями. 

Философия марксизма;  

Научно-исследовательская работа 

в семестре (Вуз-Партнёр);  

 

Научно-исследовательская 

работа;  

Педагогическая практика;  

Преддипломная практика;  

 

ОПК-5 

Способен разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие решения 

по профилю деятельности. 

Научно-исследовательская работа 

в семестре (Вуз-Партнёр);  

Философия марксизма;  

 

Научно-исследовательская 

работа;  

Педагогическая практика;  

 

ПК-3 

Способен следовать в 

педагогической 

деятельности принципам и 

нормам профессиональной 

и академической этики. 

 
Педагогическая практика;  

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  
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** - элективные дисциплины /практики
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика высшей школы и методика преподавания философии в вузе» составляет «2» зачетные 

единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы 

обучения. 

Вид учебной работы ВСЕГО, ак.ч. 
Семестр(-ы) 

3 

Контактная работа, ак.ч. 34 34 

Лекции (ЛК) 17 17 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17 17 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 20 20 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18 18 

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 72 72 

зач.ед. 2 2 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1 Введение в педагогику 

1.1 Педагогика, ее предмет и специфика. ЛК, СЗ 

1.2 
Воспитание и обучение. Содержание 

образования 
ЛК, СЗ 

Раздел 2 Дидактика 

2.1 
Предмет дидактики, ее роль и задачи. Дидактика 

высшей школы 
ЛК, СЗ 

2.2 Обучение, сущность и задачи ЛК, СЗ 

2.3 Методы организации обучения ЛК, СЗ 

Раздел 3 
Лекция как форма 

занятий 

3.1 Лекция, ее виды ЛК, СЗ 

3.2 Методика построения текста лекции ЛК, СЗ 

Раздел 4 
Семинарские занятия и 

их формы 
4.1 Семинарские занятия и их формы ЛК, СЗ 

Раздел 5 
Самостоятельная работа 

студентов 
5.1 

Принципы организации самостоятельной работы 

студентов 
ЛК, СЗ 

Раздел 6 Оценочные средства 6.1 
Оценочные средства, их виды, принципы 

конструирования 
ЛК, СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

практические/семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 1. Канке В.А Теория обучения и воспитания: учебник и практикум. М.: Юрайт, 

2015 

 2. Князев Е.А. История педагогики и образования: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015 

 3. Мирон Н. И. Лекция в высшей школе // МНКО. 2014. №4 (47). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/lektsiya-v-vysshey-shkole. 

 4. Никитина В.К. Методика преподавания в Высшей школе // Столыпинский 

вестник, 2023.  5 (2), 748-755. 

 5. Перфилова А.В. Обучение медиации в высшей школе // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2024. №3-3 (90).  

 6. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. М.: 

Логос, 2015 

Тип аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

Лекционная   

Семинарская   

Для 

самостоятельной 

работы 
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Дополнительная литература: 

 1. Адо П. Философия как способ жить М., СПб.: Степной ветер, 2004 

 2. Бауман З. Образование // Индивидуализированное общество М: Логос, 2005. 

 3. Бибихин В.В. Мир. Томск: Водолей, 1995 

 4. Бибихин В.В. Язык философии М: Прогресс, 1993 

 5. Каменский З.А. История философии как наука. М., 1985 

 6. Каменский З.А. Методология историко-философского исследования. М., 2002 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров 

  - Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

  - ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

  - ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

  - ЭБС «Троицкий мост» 

 2. Базы данных и поисковые системы 

  - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

  - поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

  - поисковая система Google https://www.google.ru/ 

  - реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 1. Курс лекций по дисциплине «Педагогика высшей школы и методика 

преподавания философии в вузе». 

 
 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Современные проблемы философии: модерн и постмодерн» входит в 

программу магистратуры «Философия: диалог культур» по направлению 47.04.01 

«Философия» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра социальной 

философии. Дисциплина состоит из 5 разделов и 11 тем и направлена на изучение 

исторических  и эпистемических границ модерна и постмодерна, анализ проблемного  

напряжения  между  историей  и современностью в философском дискурсе наших дней.  

Целью освоения дисциплины является раскрытие эпохально-исторического сдвига от 

Модерна к Постмодерну, который несет в себе текущая историческая ситуация, ситуация 

транзита от настоящего к будущему. Особое внимание при этом уделяется 

глобализационной составляющей, а также месту и роли творчества человека в этом 

процессе.     

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Современные проблемы философии: модерн и постмодерн» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части 

компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ОПК-1 

Способен применять в сфере 

своей профессиональной 

деятельности при решении 

нестандартных задач категории 

и принципы, характеризующие 

современные проблемы 

философии, предлагать и 

аргументированно 

обосновывать способы их 

решения. 

ОПК-1.1 Способен применять в сфере научно-

исследовательской деятельности при решении нестандартных 

задач категории и принципы, характеризующие современные 

проблемы философии, предлагать и аргументированно 

обосновывать способы их решения; 

ОПК-1.2 Способен применять в сфере педагогической 

деятельности при решении нестандартных задач категории и 

принципы, характеризующие современные проблемы 

философии, предлагать и аргументированно обосновывать 

способы их решения; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Современные проблемы философии: модерн и постмодерн» относится к 

обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего 

образования. 

 

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также 

осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины «Современные проблемы философии: 

модерн и постмодерн». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
 

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ОПК-1 
Способен применять в 

сфере своей 

Научно-исследовательская работа 

в семестре (Вуз-Партнёр);  

Научно-исследовательская 

работа;  
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

профессиональной 

деятельности при решении 

нестандартных задач 

категории и принципы, 

характеризующие 

современные проблемы 

философии, предлагать и 

аргументированно 

обосновывать способы их 

решения. 

Буддийская философия;  

Философская текстология (на 

основе произведений китайской 

классической философии);  

Философия марксизма;  

Основные произведения 

марксизма;  

 

Преддипломная практика;  

Педагогическая практика;  

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

** - элективные дисциплины /практики
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Современные проблемы философии: модерн и постмодерн» составляет «6» зачетных единиц. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы 

обучения. 

Вид учебной работы ВСЕГО, ак.ч. 
Семестр(-ы) 

3 

Контактная работа, ак.ч. 51 51 

Лекции (ЛК) 17 17 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 138 138 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 216 216 

зач.ед. 6 6 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1 

Генезис и исторические 

предпосылки 

становления философии 

модерна и постмодерна 

1.1 
История философии и становление предмета 

философии истории 
ЛК 

1.2 

Переломы и сдвиги в философской 

проблематизации человека, общества и мира в 

целом 

СЗ 

1.3 Феномен «осевых времен» СЗ 

Раздел 2 

Философская 

концептуализация эпохи 

Модерна 

2.1 
Модерн и Постмодерн как исторически Первая и 

исторически Вторая современность 
ЛК 

2.2 

Поздний модерн и постмодерн: социально-

философская рефлексия основных принципов 

бытия 

ЛК 

Раздел 3 

Сложностная 

(complexity) методология 

современности 

(Постмодерна). 

Эпистемические и 

исторические границы 

эпохи Постмодерна 

3.1 
Различия современности. Complexity и 

плюрализм. Конструкция и деконструкция. 
СЗ 

3.2 

Отрицание линейного развития истории. 

Ризомность как одно из определений 

постсовременной эпохи 

СЗ 

Раздел 4 

Антропологические 

составляющие 

постмодерна. Человек и 

социальное в 

постмодернизме 

4.1 Проблемы взаимоотношения техники и человека СЗ 

4.2 Проблема Другого и вопросы идентичности ЛК 

Раздел 5 

Масс-медиа и их роль в 

обществе постмодерна. 

Проблемы глобализации 

5.1 
 Основные теории воздействия масс-медиа на 

человека и общество 
ЛК 

5.2  Традиции и инновации в проблеме гуманизма СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

практические/семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 1. Гречко П.К. Онтометодологический дискурс современности. Историческая 

продвинутость и ее вызовы. - М.: ЛЕНАНД, 2014. 

 2. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. − М.: Добросвет, 2013. 

Тип аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

Лекционная   

Семинарская   

Для 

самостоятельной 

работы 
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Дополнительная литература: 

 1. Бауман З. Текучая современность. - М.: Питер. 2011. 

 2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., -Добросвет. 2000  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров 

  - Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН  

https://mega.rudn.ru/MegaPro/Web 

  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

  - ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

  - ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

  - ЭБС «Знаниум» https://znanium.ru/ 

 2. Базы данных и поисковые системы 

  - Sage https://journals.sagepub.com/ 

  - Springer Nature Link https://link.springer.com/ 

  - Wiley Journal Database https://onlinelibrary.wiley.com/ 

  - Наукометрическая база данных Lens.org https://www.lens.org 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 1. Курс лекций по дисциплине «Современные проблемы философии: модерн и 

постмодерн». 

 
 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Современные проблемы философии: онтология и теория познания» 

входит в программу магистратуры «Философия: диалог культур» по направлению 47.04.01 

«Философия» и изучается в 3 семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра онтологии 

и теории познания. Дисциплина состоит из 2 разделов и 6 тем и направлена на изучение 

понятий, проблем и подходов в современной онтологии и теории познания. 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с понятиями, принципами и 

теориями современной онтологии и гносеологии, формирование и развитие 

профессиональных основ философско-теоретического мышления. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Современные проблемы философии: онтология и теория 

познания» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части 

компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ОПК-1 

Способен применять в сфере 

своей профессиональной 

деятельности при решении 

нестандартных задач категории 

и принципы, характеризующие 

современные проблемы 

философии, предлагать и 

аргументированно 

обосновывать способы их 

решения. 

ОПК-1.1 Способен применять в сфере научно-

исследовательской деятельности при решении нестандартных 

задач категории и принципы, характеризующие современные 

проблемы философии, предлагать и аргументированно 

обосновывать способы их решения; 

ОПК-1.2 Способен применять в сфере педагогической 

деятельности при решении нестандартных задач категории и 

принципы, характеризующие современные проблемы 

философии, предлагать и аргументированно обосновывать 

способы их решения; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Современные проблемы философии: онтология и теория познания» 

относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы высшего образования. 

 

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также 

осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины «Современные проблемы философии: 

онтология и теория познания». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
 

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ОПК-1 

Способен применять в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности при решении 

нестандартных задач 

категории и принципы, 

Научно-исследовательская работа 

в семестре (Вуз-Партнёр);  

Буддийская философия;  

Философская текстология (на 

основе произведений китайской 

классической философии);  

Научно-исследовательская 

работа;  

Преддипломная практика;  

Педагогическая практика;  
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

характеризующие 

современные проблемы 

философии, предлагать и 

аргументированно 

обосновывать способы их 

решения. 

Философия марксизма;  

Основные произведения 

марксизма;  

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

** - элективные дисциплины /практики
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Современные проблемы философии: онтология и теория познания» составляет «6» зачетных 

единиц. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы 

обучения. 

Вид учебной работы ВСЕГО, ак.ч. 
Семестр(-ы) 

3 

Контактная работа, ак.ч. 51 51 

Лекции (ЛК) 17 17 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 138 138 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 216 216 

зач.ед. 6 6 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1 
Современные проблемы 

онтологии 

1.1 
Онтологические проблемы в аналитической 

философии 
ЛК, СЗ 

1.2 Постнеклассическая онтология ЛК, СЗ 

1.3 Онтология современного трансцендентализма ЛК, СЗ 

Раздел 2 
Современные проблемы 

гносеологии 

2.1 
Проблемы познания в феноменолого-

герменевтической  традиции 
ЛК, СЗ 

2.2 
Эпистемология и социология научного познания 

в 21 веке 
ЛК, СЗ 

2.3 
Познание в свете когнитивистики и 

нейрофилософии 
ЛК, СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

практические/семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 1. Ивин, А. А.  Философия : учебник для вузов / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-4016-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509123 

 2. Ретюнских, Л. Т.  Философия : учебник для вузов / Л. Т. Ретюнских. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9073-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511289 

Дополнительная литература: 

 1. Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. 

 2. Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический Проект, 2007. 

 3. Хайдеггер М. Гегель. СПб.: Владимир Даль, 2015. 

 4. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М.: Республика, 2000. 

 5. Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. Мн., 2004. 

 6. Жижек С. Событие. Философское путешествие по концепту. М., 2019. 

 7. Бейтсон Г. Разум и природа: неизбежное единство. М., 2007. 

Тип аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

Лекционная   

Семинарская   

Для 

самостоятельной 

работы 
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 8. Хайдеггер М. Время и бытие // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 

 9. Аналитическая философия: становление и развитие. Антология. М., 1998. 

 10. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 

 11. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. 

 12. Латур Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир / пер. с англ. П. Куслий // 

Логос. — 2002. — № 5—6 (35) — С. 211—242. 

 13. Аналитическая философия: Становление и развитие (антология) / Сост. Грязнов 

А. Ф. — М.: ДИК «Прогресс-Традиция», 1998 

 14. Churchland, Patricia Smith (2002). Brain-Wise : Studies in Neurophilosophy. The 

MIT Press.  

 15. Northoff, Georg (2004). Philosophy of the Brain: The Brain Problem. John 

Benjamins. ISBN 978-0-262-23214-2.  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров 

  - Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

  - ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

  - ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

  - ЭБС «Троицкий мост» 

 2. Базы данных и поисковые системы 

  - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

  - поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

  - поисковая система Google https://www.google.ru/ 

  - реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 1. Курс лекций по дисциплине «Современные проблемы философии: онтология и 

теория познания». 

 
 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Теория и практика аргументации» входит в программу магистратуры 

«Философия: диалог культур» по направлению 47.04.01 «Философия» и изучается в 3 

семестре 2 курса. Дисциплину реализует Кафедра онтологии и теории познания. 

Дисциплина состоит из 7 разделов и 14 тем и направлена на изучение логических и 

прагматических аспектов теории аргументации, основных практических приемов ее 

анализа и построения. 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучаемых с основными 

принципами и нормами аргументационного анализа речи, формирование у них  
•

 сознательного и ответственного отношения к речи, 
• умения грамотно вести 

дискуссию и диалог вообще,
• умения распознавать уловки недобросовестных ораторов, 


• умения понимать речь другого и строить свою речь аргументированно и ясно. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Теория и практика аргументации» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-1.1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода; 

УК-1.2 Способен вырабатывать стратегию действий в 

проблемных ситуациях на основе системного подхода; 

ОПК-2 

Способен использовать в сфере 

своей различных видах 

профессиональной 

деятельности категории и 

принципы теории и практики 

аргументации. 

ОПК-2.1 Способен использовать в сфере научно-

исследовательской деятельности категории и принципы теории 

и практики аргументации; 

ОПК-2.2 Способен использовать в сфере педагогической 

деятельности категории и принципы теории и практики 

аргументации; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Теория и практика аргументации» относится к обязательной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования. 

 

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также 

осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины «Теория и практика аргументации». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  
 

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

Научно-исследовательская работа 

в семестре (Вуз-Партнёр);  

 

Научно-исследовательская 

работа;  

Преддипломная практика;  

Педагогическая практика;  
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

 

ОПК-2 

Способен использовать в 

сфере своей различных 

видах профессиональной 

деятельности категории и 

принципы теории и 

практики аргументации. 

Научно-исследовательская работа 

в семестре (Вуз-Партнёр);  

 

Научно-исследовательская 

работа;  

Педагогическая практика;  

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

** - элективные дисциплины /практики
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и практика аргументации» составляет «2» зачетные единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы 

обучения. 

Вид учебной работы ВСЕГО, ак.ч. 
Семестр(-ы) 

3 

Контактная работа, ак.ч. 17 17 

Лекции (ЛК) 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17 17 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 46 46 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 9 9 

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 72 72 

зач.ед. 2 2 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Номер 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

Раздел 1 
Основные понятия 

теории аргументации 

1.1 

Зарождение и становление теории 

аргументации. Основные подходы к построению 

теории аргументации. Аргументация и 

коммуникация. Аргументация и логика. 

ЛК, СЗ 

1.2 

Состав и структура аргументации. Способы 

аргументации. Прямое обоснование. Косвенное 

обоснование. Обоснование от противного. Типы 

и виды аргументации. Простая и сложная 

аргументация. Элементарная и комплексная 

аргументация. Единичная и множественная 

аргументация. 

ЛК, СЗ 

Раздел 2 

Принципы полемики и 

глобальные правила 

аргументации. 

2.1 

Принципы и правила. Отличие принципов от 

правил. Принципы полемики. Принцип силы. 

Принцип релевантности. Принцип итогового 

результата. Принцип стороннего наблюдателя.  

ЛК, СЗ 

2.2 

Глобальные правила аргументации. Правило 

свободы. Правило бремени доказательства. 

Правило ясности. 

ЛК, СЗ 

Раздел 3 
Ошибки и уловки в 

аргументации. 

3.1 

Уловки как нарушения правил аргументации. 

Нарушения правила свободы. Выведение своей 

точки зрения из-под удара. Воспрепятствование 

изложению. Дискредитация противника.  

ЛК, СЗ 

3.2 

Нарушения правила бремени доказательства. 

Перенос бремени доказательства на противника. 

Ссылка на очевидность. Личные гарантии. 

Нарушения правила ясности. Нечеткие 

формулировки тезиса или аргументов. 

Требования чрезмерного уточнения. 

Умышленное непонимание и искажение смысла 

выражений. 

ЛК, СЗ 

Раздел 4 
Полемические ситуации. 

Виды полемики. 

4.1 

Познавательная полемика. Состязательная 

полемика. Учебная полемика. Участники 

полемики. Структурные правила познавательной 

полемики. Правила тезиса. Правила аргументов.  

Правила формы аргументации.  

ЛК, СЗ 

4.2 

Ошибки и уловки в познавательной полемике. 

Уловки по отношению к тезису. Уловки по 

отношению к аргументам. Уловки по 

отношению к форме аргументации. 

Универсальные уловки. Деловая полемика. 

Риторика в переговорной практике. 

ЛК, СЗ 

Раздел 5 Вопросы в полемике 

5.1 

Понятие вопроса. Логическая структура вопроса 

и основные характеристики. Виды вопросов и 

ответов.  

ЛК, СЗ 

5.2 

Отношения между вопросами. Наводящие 

вопросы. Прагматика вопросов. Релевантность 

вопросов и ответов. Искусство задавать 

вопросы. 

ЛК, СЗ 

Раздел 6 
Аргументация в 

философском дискурсе 
6.1 

Сомнение как конституирующее условие 

аргументативного дискурса. Сомнение и точка 

зрения. Сомнение явное и неявное 

(имплицитный спор). Противоположные и 

противоречащие точки зрения. Изменение точки 

зрения как цель аргументации. Основные 

структурные компоненты точки зрения: 

ценности, верования, убеждения, мнения. 

ЛК, СЗ 
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Номер 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

6.2 

Техники анализа и оценки аргументации. Поиск 

логических и прагматических противоречий. 

Правила и ошибки, связанные с выдвижением и 

защитой «точки зрения». Полная и частичная 

подмена точки зрения. Форма аргументации как 

критерий приемлемости точки зрения. 

ЛК, СЗ 

Раздел 7 
Аргументативный анализ 

текстов. 

7.1 

Характеристики текста. Тексты–констатации 

(описание и повествование). Использование 

средств оценки и правил аргументативного 

дискурса при написании текста. 

Формулирование точки зрения.  

ЛК, СЗ 

7.2 

Анализ и оценка приемлемости выдвигаемых 

аргументов (свидетельства, общественное 

мнение, фактологические суждения, научные 

истины, законы логики и пр.) 

ЛК, СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

практические/семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 1. Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации: Учебное пособие. - М. : ФОРУМ : 

Тип аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

 

Для 

самостоятельной 

работы 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 
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ИНФРА-М, 2021. 

 2. Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: Юрайт, 2016.  

Дополнительная литература: 

 1. Ивлев Ю.В. Логика: Учебник - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015.  

 2. Сальникова Т.В. Логика: Учебно-методическое пособие. - М. : Изд-во РУДН, 

2016. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров 

  - Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

  - ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

  - ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

  - ЭБС «Троицкий мост» 

 2. Базы данных и поисковые системы 

  - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

  - поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

  - поисковая система Google https://www.google.ru/ 

  - реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 1. Курс лекций по дисциплине «Теория и практика аргументации». 

 
 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 
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