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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Диалектика» 

 
 
Дисциплина «Диалектика» является факультативной дисциплиной образовательной 

программы (ОП) «Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъектив-
ность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия.  

Дисциплина нацелена на формирование:  
универсальных компетенций (УК): 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 
Дисциплина «Диалектика» ставит своей задачей ознакомление магистрантов с 

одним из основных типов философского рассуждения – диалектическим. В рамках курса 
предполагается раскрытие природы диалектики, а также постановка вопроса о 
соотношении между диалектикой как методом мышления и как онтологической структурой 
движения. Особое внимание будет уделено диалектике социальных феноменов как 
классическому объекту ее приложения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекции (14 часов), семинарские занятия 
(34 часа), самостоятельная работа магистранта (60 часов).  
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1. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Диалектика» является ознакомление магистрантов 

с природой диалектического рассуждения и с историей основных подходов к этому во-
просу. 

Задачи: 
1. Охарактеризовать проблему диалектики в философии. 
2. Очертить соотношение диалектики и традиционной логики. Осветить проблему 

и дебаты о легитимности диалектики как метода в современной философии. 
3. Описать историю развития диалектики. 
4. Продемонстрировать на примерах методологическую значимость диалектики в 

исследовании общества.  
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине, направленными на формирование обучаю-
щихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций (Таблица 
1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с планируемыми     

результатами формирования компетенций обучающихся 
Код и 

название 
компетенции 

Индикаторы 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине,  характеризующие этапы формирования 

компетенций 
УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ про-

блемных ситу-
аций на основе 

системного 
подхода, выра-
батывать стра-
тегию действий 

ИД.УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя её состав-
ляющие и связи между ними 
ИД.УК-1.2. Определяет про-
белы в информации, необхо-
димой для решения проблем-
ной ситуации, и проектирует 
процессы по их устранению 
ИД.УК-1.3. Критически оце-
нивает надёжность источни-
ков информации, работает с 
противоречивой информаци-
ей из разных источников 
ИД.УК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно аргументиру-
ет стратегию решения про-
блемной ситуации на основе 
системного и междисципли-
нарного подходов 
ИД.УК-1.5. Строит сценарии 
реализации стратегии, опре-
деляя возможные риски и 
предлагая пути их устране-
ния 

Знать: методы научного познания, в основе которых 
лежит рассмотрение объекта как системы: целостного 
комплекса взаимосвязанных элементов, методы и моде-
ли стратегического планирования 
З (УК-1) 
Уметь: с использованием методов системного подхода 
анализировать альтернативные варианты решения ис-
следовательских задач, вырабатывать стратегию дей-
ствий и оценивать социальную эффективность реализа-
ции стратегических планов  
У (УК-1) 
Владеть: целостной системой навыков методологиче-
ского использования системного подхода при решении 
проблем, возникающих при выполнении исследователь-
ских работ, навыками отстаивания своей точки зрения 
при выработке стратегических планов выполнения ис-
следовательских работ 
В (УК-1) 

 
3.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Дисциплина «Диалектика» является факультативной дисциплиной. Курс читается в 
четвёртом семестре, форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

Для полноценного освоения дисциплины учащиеся должны иметь базовые навыки 
теоретического мышления и чтения философских текстов разных эпох. 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, 
применяются магистрантами в процессе выполнении, подготовки к процедуре защиты и 
защиты выпускной квалификационной работы.  
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
 

Таблица 2. 
Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 
Всего Семестр 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с препода-
вателем, в том числе: 

48 - - - 48 

Лекции (Л) 14 - - - 14 
Семинарские занятия (СЗ) 34 - - - 34 
Самостоятельная работа (СР) 60 - - - 60 
Промежуточная аттестация форма Зачет с 

оценкой 
- - - Зачёт с 

оценкой 
час. - - - - - 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 - - - 108/3 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ. 
Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине: через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, 
навыки – далее ЗУВ) по средствам индикаторов достижения компетенций в соответствии с 
Таблицей 3. 

 
5.1. Содержание дисциплины 

 Таблица 3 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот. 
с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

1 Античная диалек-
тика как форма 
рассуждения. 
 
 
 

Ввод понятия Платоном. 
Предыстория: софисты и их 
парадоксальные рассуждения. 
Платоническая трактовка 
диалектики как метода вос-
хождения к форме. Поздней-
шее переопределение диалек-
тики неоплатониками, и пла-
тоновский «Парменид» как ее 
образец. Неоплатонические 
трактовки «Парменида». Вли-
яние диалектики на Аристо-
теля (теории трагедии, мелан-
холии). 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

2 Неоплатоническая 
традиция диалек-
тики. 
 
 
 

Онтологическая интерпрета-
ция логики. лотин, Прокл, 
Дамасский Диадох, Псевдо-
Дионисий Ареопагит, Марси-
лио Фичино. Диалектика и 
христианство: негативная 
теология. Соотношение диа-
лектического неоплатонизма 
и господствующего аристоте-
лизма. 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

3 Новое время: от-
ход от диалектики, 
его причины.  
 

Скрытая работа диалектиче-
ской логики у Декарта и Гоб-
бса. Кантовские докритиче-
ские подступы к диалектике 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание тем (разделов) Коды 
компетенций 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот. 
с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

 математического знания («от-
рицательные величины») и 
его критицизм. Переоткрытие 
диалектики в немецком идеа-
лизме. Основные идеи и шко-
лы немецкого идеализма. Ге-
гелевская диалектика исто-
рии. Ее отличие от неоплато-
нической. Роль христианства. 

ИД.УК-1.5. 
 

4 «Смещенная» 
диалектика» 
Маркса и Энгель-
са. 
 

 

Материализм и идеализм? 
Вульгаризация марксистской 
диалектики в ортодоксальном 
марксизме 20 века. Позити-
вистская и виталистская кри-
тика диалектики. 
Диалектика в неомарксизме 
20 века: Лукач, Маркузе, 
Адорно, Сартр. Психологиче-
ская диалектика Ж.Лакана. Ее 
социально-политическая ин-
терпретация у С. Жижека. 
Дебаты о значении диалекти-
ки во второй половине 20 века 
(Колетти, Лаклау, Ильенков). 
«Бессознательная» диалекти-
ка в философии и социологии. 
Примеры диалектики в соци-
альном исследовании. 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

 
5.2. Структура дисциплины 

Таблица 4. 
Структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  

контроля  успе-
ваемости*, про-

межуточной 
аттестации 

Всего 

Контактная работа               
обучающихся с              

преподавателем по типам 
учебных занятий в                                   
соответствии с УП 

СР 

Л СЗ 

Тема 1 Античная диалектика как 
форма рассуждения. 27 3 8 16 О 

Д 

Тема 2 Неоплатоническая традиция 
диалектики. 27 3 8 16 О 

Д 

Тема 3 Новое время: отход от диа-
лектики, его причины.  26 3 8 15 О 

Д 

Тема 4 «Смещенная» диалектика» 
Маркса и Энгельса. 28 5 10 13 О 

Д 
Промежуточная аттестация - - - - Зачёт с оценкой 
Всего: 108/3 14 34 60 - 
*Примечание:  формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), диспут (Д). 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
6.1. Общие положения. 

Знания и навыки, полученные в результате лекций, семинарских занятий закрепля-
ются и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, путем 
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чтения текстов и исследовательской литературы (из списков основной и дополнительной 
литературы) и их анализа. 

Самостоятельная работа является важнейшей частью процесса высшего образова-
ния. Ее следует осознанно организовать, выделив для этого необходимое время и соответ-
ственным образом организовав рабочее пространство. Важнейшим элементом самостоя-
тельной работы является проработка материалов прошедших занятий (анализ конспектов, 
чтение рекомендованной литературы) и подготовка к следующим лекциям/семинарским 
занятиям. Литературу, рекомендованную в программе курса, следует, по возможности, чи-
тать в течение всего семестра, концентрируясь на обусловленных программой курса темах.  

Существенную часть самостоятельной работы магистранта представляет самостоя-
тельное изучение вспомогательных учебно-методических изданий, лекционных конспек-
тов, интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям, опросам, диспутам, вы-
полнение практических заданий также является важной формой работы магистранта. Са-
мостоятельная работа может вестись как индивидуально, так и при содействии преподава-
теля. 

 
6.2. Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной 
работы и разделам дисциплины: 

Тема 1. Античная диалектика как форма рассуждения: 
1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученно-

го на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 8 часов.  
1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, самостоя-

тельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 8 часов.  
Итого: 16 часов. 
 
Тема 2. Неоплатоническая традиция диалектики: 
2.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученно-

го на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 8 часов.  
2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, самостоя-

тельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 8 часов.  
Итого: 16 часов. 
 
Тема 3. Новое время: отход от диалектики, его причины: 
3.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученно-

го на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 7 часов.  
3.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, самостоя-

тельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 8 часов.  
Итого: 15 часов. 
 
Тема 4. «Смещенная» диалектика» Маркса и Энгельса: 
4.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученно-

го на предыдущих лекциях материала при подготовке к последующим лекциям – 6 часов.  
4.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, самостоя-

тельное изучение рекомендованной литературы, повторение материала лекций – 7 часов.  
Итого: 13 часов. 

 
6.3. Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Трактовка и понятие диалектики.  
2.  Платоническая трактовка диалектики как метода восхождения к форме.  
3.  Трактовки «Парменида». 
4.  Влияние диалектики на Аристотеля (теории трагедии, меланхолии). 
5. Онтологическая интерпретация логики.  
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6. Плотин, Прокл, Дамасский Диадох, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Марсилио 
Фичино.  

7. Диалектика и христианство: негативная теология.  
8. Скрытая работа диалектической логики у Декарта и Гоббса.  
9. Кантовские докритические подступы к диалектике математического знания 

(«отрицательные величины») и его критицизм.  
10. Переоткрытие диалектики в немецком идеализме.  
11. Основные идеи и школы немецкого идеализма.  
12. Гегелевская диалектика истории.  
13. Отличие гегелевской диалектики от неоплатонической.  
14. Роль христианства. 
 

6.4. Перечень литературы для самостоятельной работы обучающегося: 
1. Ивин, А.А. Диалектика: зарождение, триумф и крах / А.А. Ивин. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 306 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4084-5; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276780 

2. Васильев, С.Ф. В поисках диалектики: сборник научных трудов / 
С.Ф. Васильев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 127 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-3664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL. 

3. Акопов, С.В. Человек многомерный: транснациональная модель идентифика-
ции с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ): монография / 
С.В. Акопов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 296 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
906792-66-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363139. 

 
6.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «Диалекти-
ка»  разработано учебно-методическое обеспечение в составе: 

1. Контрольные задания для подготовки к процедурам текущего контроля (п. 7.2 
Рабочей программы). 

2. Типовые задания для подготовки к промежуточной аттестации (п. 7.4 Рабочей 
программы). 

3. Рекомендуемые основная, дополнительная литература, Интернет-ресурсы и 
справочные системы (п. 8, 9 Рабочей программы). 

4. Рабочая программа дисциплины размещена в электронной информационно-
образовательной среде Университета на электронном учебно-методическом ресурсе 
АНООВО «ЕУСПб» — образовательном портале LMS Sakai — Sakai@EU. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
7.1 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения в 
процессе текущей аттестации 

Информация о содержании и процедуре текущего контроля успеваемости, методике 
оценивания знаний, умений и навыков обучающегося в ходе текущего контроля доводятся 
научно-педагогическими работниками Университета до сведения обучающегося на первом 
занятии по данной дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает подготовку магистрантов к каждому 
семинарскому занятию, участие в опросах, диспутах, активное слушание на лекциях. 
Магистрант должен присутствовать на семинарских занятиях, отвечать на поставленные 
вопросы, показывая, что прочитал разбираемую литературу, представлять содержательные 
реплики по темам обсуждения.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363139
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Текущий контроль проводится в форме устных опросов, оценивания участия 
магистрантов в проходящих диспутах, демонстрирующих степень знакомства магистрантов 
с дополнительной литературой. 

Таблица 5. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения в 

процессе текущей аттестации 
Наименование тем (разделов) Коды 

компетенц
ий 

Индикаторы 
компетенций  

(в соот. 
с Таблицей 1) 

Коды ЗУВ (в 
соответствии 
с Таблицей 1) 

Формы            
текущего 
контроля 

успеваемости 

Результа-
ты теку-

щего кон-
троля 

1. Античная диалектика как форма 
рассуждения. 

 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  

 

З (УК-1) 
 

Опрос 1 
 
 
Диспут 1 

зачтено/ 
не зачтено 

 
зачтено/ 

не зачтено 
2. Неоплатоническая традиция 
диалектики. 
 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  

З (УК-1) 
У (УК-1) 

 

Опрос 2 
 
 
Диспут 2 

зачтено/ 
не зачтено 

 
зачтено/ 

не зачтено 
3. Новое время: отход от диалек-
тики, его причины.  
 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

Опрос 3 
 
 
Диспут 3 

зачтено/ 
не зачтено 

 
зачтено/ 

не зачтено 
4. «Смещенная» диалектика» 
Маркса и Энгельса. 
 

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

Опрос 4 
 
 
Диспут 4 

зачтено/ 
не зачтено 

 
зачтено/ 

не зачтено 
 

Таблица 6 
Критерии оценивания 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

Опрос  

ответ отсутствует или является односложным, или содержит существенные 
ошибки – не зачтено 
магистрант в ответах демонстрирует знание всех теоретических положений, 
(развернуто) отвечает на все поставленные вопросы, предлагает обоснования 
при ответе на все или большинство поставленных вопросов; несущественные 
ошибки не снижают качество ответа — зачтено 

Диспут  

пассивность, участие без представления аргументов и обоснования точки 
зрения, несформированность навыков профессиональной коммуникации в 
группе — не зачтено 
представление аргументированной научной позиции, обоснование точки зрения 
в дискуссии, демонстрация навыков профессиональной коммуникации в группе 
— зачтено 

 

7.2 Контрольные задания для текущей аттестации 
Примерный материал опросов, диспутов: 

Тема 1. Античная диалектика как форма рассуждения. 
Аналитическое чтение. Опрос 1. Диспут 1. Магистрантам предлагается привести не 

менее трех обоснованных тезисов по проблеме: 
1. Становление диалектики. Гераклит. Софистика. 
2. Чтение и интерпретация работы Горгия «О небытии». 
3. Платоновское понятие диалектики. 
4. Изобретение будущей «диалектики» неоплатоников.  
5. Аналитическое чтение «Парменида» с комментариями Прокла и Дамасского Диадоха. 
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Тема 2. Неоплатоническая традиция диалектики. 

Опрос 2. Диспут 2. Магистрантам предлагается привести не менее трех обоснован-
ных тезисов по проблеме: 
1. Христианство и неоплатонизм.  
2. Негативная теология. Иерархия сущего. 
3. Аналитическое чтение и интерпретация трактата Псевдо-Дионисия Ареопагита «О 

божественных именах». 
4. Ренессансный неоплатонизм.  
5. Гуманизм, мистика телесности.  
6. Неоплатонизм в литературе и изобразительном искусстве.  
7. Марсилио Фичино. 
 

Тема 3. Новое время: отход от диалектики, его причины. 
Опрос 3. Диспут 3. Магистрантам предлагается привести не менее трех обоснован-

ных тезисов по проблеме: 
1. Понятие Aufhebung.  
2. Феноменология духа и пример диалектического движения (диалектика господина и 

раба). 
3. Инновации Гегеля: историзм; чередование природы и духа («субстанции и субъекта»). 
4. Негативность как двигатель диалектики и ее выявление в чистом виде. 
5. Гегель об отрицании.  
6. Три вида рефлексии.  
7. Четыре такта диалектики. 

 
Тема 4. «Смещенная» диалектика» Маркса и Энгельса. 

Опрос 4. Диспут 4. Магистрантам предлагается привести не менее трех обоснован-
ных тезисов по проблеме: 

1. Маркс о диалектике (ранние работы).  
2. Диалектика в Капитале. 
3. Энгельс и создание диалектического материализма. 
4. Возврат к немецкому идеализму.  
5. Источник движения и рефлексии – будущее (Лукач?)  
6. Негативная диалектика как теория художественного авангарда (Беньямин, Адорно).  
7. Кожев и Маркузе как две основные интерпретации диалектического метода в XX 

веке. 
8. Психологическая диалектика Лакана.  
9. Влияние на нее Кожева и Хайдеггера.  

10. Граф желания: требование и наслаждение, речь и наслаждение, символ и фантазм.  
11. Опасности психологизма.  
12. Интерпретация Жижека: реальное классовой борьбы и коммунистическое желание. 

 
7.3 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их достижения в 
процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, выставляемый на основе 
финального эссе. 

Перед зачетом с оценкой проводится консультация, на которой преподаватель 
отвечает на вопросы магистрантов. 

В результате промежуточного контроля знаний студенты получают аттестацию по 
дисциплине.  

Таблица 7 
 Показатели, критерии и оценивание компетенций и индикаторов их 

достижения в процессе промежуточной аттестации 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетенц

ий 

Индикато-
ры компе-

тенций  
(в соот. 

с Таблицей 
1) 

Коды ЗУВ 
(в соответ-

ствии с 
Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

зачет с оценкой 
/финальное эссе  

УК-1 
 

ИД.УК-1.1.  
ИД.УК-1.2.  
ИД.УК-1.3.  
ИД.УК-1.4.  
ИД.УК-1.5. 

 

З (УК-1) 
У (УК-1) 
В (УК-1) 

 

Эссе соответствует следующим 
требованиям:  
сформулирован исследователь-
ский вопрос, корректно выбраны 
методы и собраны данные, тема 
раскрыта, соблюдены структура 
и научный стиль, сформулирова-
ны выводы, аргументация убеди-
тельна, правильно оформлен 
библиографический аппарат и 
т.д.                    
Магистрант демонстрирует: 
глубокое усвоение программного 
материала; изложение данного 
материала исчерпывающе, по-
следовательно, четко; 
умение делать обоснованные 
выводы; соблюдение норм уст-
ной и письменной литературной 
речи. 
Эссе представлено на защите на 
высоком профессиональном 
уровне. 

Зачтено, 
отлично 

 В эссе не соблюдены некоторые 
требования к работе: при раскры-
тии темы и проблемы (данные 
представлены недостаточно пол-
но, выводы сформулированы 
недостаточно четко, аргумента-
ция недостаточно убедительна). 
Магистрант демонстрирует:  
твердое знание материала курса;  
последовательное изложение 
материала; знание теоретических 
положений без обоснованной их 
аргументации; соблюдение норм 
устной и письменной литератур-
ной речи. 
Эссе успешно представлено на 
защите. 

Зачтено, 
хорошо 

 Эссе содержит существенные 
оплошности:  
нарушено сразу несколько требо-
ваний, например, выводы плохо 
обоснованы; есть фактические 
ошибки. 
Магистрант демонстрирует: 
знание основного материала, но 
владение им не в полном объеме; 
допущение существенных неточ-
ностей; допущение недостаточно 
правильных формулировок; до-
пущение нарушения логической 
последовательности в изложении 
материала; наличие нарушений 
норм литературной устной и 
письменной речи. 
Эссе представлено на защите. 

Зачтено, 
удовлетво-
рительно 
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Форма 
промежуточной 
аттестации/вид 
промежуточной 

аттестации 

Коды 
компетенц

ий 

Индикато-
ры компе-

тенций  
(в соот. 

с Таблицей 
1) 

Коды ЗУВ 
(в соответ-

ствии с 
Таблицей 1) 

Критерии оценивания Оценка 

    Представленное эссе не отвечает 
предъявляемым требованиям 
(либо не предоставление эссе);  
Магистрант демонстрирует: 
незнание значительной части 
программного материала: 
наличие существенных ошибок в 
определениях, формулировках, 
понимании теоретических поло-
жений; бессистемность при отве-
те на поставленный вопрос; 
отсутствие в ответе логически 
корректного анализа, аргумента-
ции, классификации; 
наличие нарушений норм устной 
и письменной литературной ре-
чи. 

Не зачтено, 
неудовле-
творитель-
но 

 
Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках «зачте-

но, удовлетворительно», «зачтено хорошо», «зачтено отлично» показывают уровень сфор-
мированности у обучающегося компетенций по дисциплине в соответствии с картами ком-
петенций образовательной программы «Современная политическая теория: язык, знание, 
власть, субъективность» по направлению подготовки 47.04.01 Философия (уровень маги-
стратуры). 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценке «не за-
чтено, неудовлетворительно», показывают не сформированность у обучающегося компе-
тенций по дисциплине в соответствии с картами компетенций образовательной программы 
«Современная политическая теория: язык, знание, власть, субъективность» по направле-
нию подготовки 47.04.01 Философия (уровень магистратуры). 

 
Таблица 7а 

Система оценки знаний обучающихся 
Пятибалльная  

(стандартная) система 
Стобалльная 

система оценки 
Бинарная система оценки 

5 (отлично) 100-81 зачтено 
4 (хорошо) 80-61 
3 (удовлетворительно) 60-41 
2 (неудовлетворительно) 40 и менее не зачтено 

 
7.4. Типовые задания к промежуточной аттестации 
Перечень типовых тем финальных эссе (презентаций): 
1. Роль диалектики в познании научной истины; 
2. Диалектика Платона; 
3. Немецкий идеализм. Причины переоткрытия диалектики как нового основания науки;  
4. Диалектика господина и раба у Гегеля; ее наиболее известные интерпретации; 
5. Кожев и Маркузе о смысле диалектики; 
6. Гуманистическая диалектика в СССР; 
7. Диалектика Лакана; 
 
7.5. Средства оценки индикаторов достижения компетенций 
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Таблица 8 
Средства оценки индикаторов достижения компетенций 

Коды 
компетенций 

Индикаторы компетенций 
(в соот.с Таблицей 1) 

Средства оценки (в соот. с Таблицами 5, 7) 

УК-1 
 
 

ИД.УК-1.1. 
ИД.УК-1.2. 
ИД.УК-1.3. 
ИД.УК-1.4. 
ИД.УК-1.5. 

Диспут, опрос, эссе 

 
Таблица 9 

Описание средств оценки индикаторов достижения компетенций 
Средства оценки  
(в соот. с Табли-

цами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

Диспут         Магистрант в ходе подготовки к дуспуту по предлагаемым темам на раз-
ных этапах, показывает наличие теоретической базы знаний в рамках дисци-
плины, необходимой для выполнения следующих действий в области профес-
сиональной деятельности: 
       - анализ проблемной ситуации, определение пробелов в информации, 
оценивание надёжности источников информации, разработка стратегии реше-
ния проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного под-
ходов, построение сценариев реализации стратегии, определение возможных 
рисков и предложения их устранению; 
        - осуществляет квалифицированный и грамотный выбор научных задач, 
проводя их глубокую разработку на основе методов философского обобщения 
выявляет степень научной новизны и актуальности поставленных задач для 
формирования исследовательских задач, в контексте современных социально-
философских исследований, а также использует методики формулирования 
конкретных задач в избранной научной области, методы определения пара-
метров научной новизны, значимости и эвристичности;  
        - использует современные подходы к постановке научных проблем в 
научном исследовании философии и смежных наук, прикладные методики 
решения поставленных задач в соответствующей предметной области. С уче-
том целей и задач исследования,  осуществления комплексных научных раз-
работок в области социальной философии и смежных дисциплин, основанных 
на выбранной научной парадигме и самостоятельно сформированной методо-
логии применяет новые методические подходы. 

Опрос         Магистрант в ходе подготовки к опросу по предлагаемым темам на раз-
ных этапах, показывает наличие теоретической базы знаний в рамках дисци-
плины, необходимой для выполнения следующих действий в области профес-
сиональной деятельности: 
       - анализ проблемной ситуации, определение пробелов в информации, 
оценивание надёжности источников информации, разработка стратегии реше-
ния проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного под-
ходов, построение сценариев реализации стратегии, определение возможных 
рисков и предложения их устранению; 
        - осуществляет квалифицированный и грамотный выбор научных задач, 
проводя их глубокую разработку на основе методов философского обобщения 
выявляет степень научной новизны и актуальности поставленных задач для 
формирования исследовательских задач, в контексте современных социально-
философских исследований, а также использует методики формулирования 
конкретных задач в избранной научной области, методы определения пара-
метров научной новизны, значимости и эвристичности;  
        - использует современные подходы к постановке научных проблем в 
научном исследовании философии и смежных наук, прикладные методики 
решения поставленных задач в соответствующей предметной области. С уче-
том целей и задач исследования,  осуществления комплексных научных раз-
работок в области социальной философии и смежных дисциплин, основанных 
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Средства оценки  
(в соот. с Табли-

цами 5, 7) 

Рекомендованный план выполнения работы 

на выбранной научной парадигме и самостоятельно сформированной методо-
логии применяет новые методические подходы. 

Эссе         Магистрант в ходе подготовки к эссе по предлагаемым темам, показывает 
наличие теоретической и практической базы знаний в рамках дисциплины, 
необходимой для выполнения следующих действий в области профессио-
нальной деятельности: 
           - анализ проблемной ситуации, определение пробелов в информации, 
оценивание надёжности источников информации, разработка стратегии реше-
ния проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного под-
ходов, построение сценариев реализации стратегии, определение возможных 
рисков и предложения их устранению; 
           - осуществляет квалифицированный и грамотный выбор научных задач, 
проводя их глубокую разработку на основе методов философского обобщения 
выявляет степень научной новизны и актуальности поставленных задач для 
формирования исследовательских задач, в контексте современных социально-
философских исследований, а также использует методики формулирования 
конкретных задач в избранной научной области, методы определения пара-
метров научной новизны, значимости и эвристичности;  
        - использует современные подходы к постановке научных проблем в 
научном исследовании философии и смежных наук, прикладные методики 
решения поставленных задач в соответствующей предметной области. С уче-
том целей и задач исследования,  осуществления комплексных научных раз-
работок в области социальной философии и смежных дисциплин, основанных 
на выбранной научной парадигме и самостоятельно сформированной методо-
логии применяет новые методические подходы. 

 
 

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
8.1 Основная литература: 

1. Ивин, А.А. Диалектика: зарождение, триумф и крах / А.А. Ивин. - Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 306 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4084-5; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276780 

2. Васильев, С.Ф. В поисках диалектики: сборник научных трудов / 
С.Ф. Васильев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 127 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-3664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL. 
 
8.2  Дополнительная литература: 

1. Акопов, С.В. Человек многомерный: транснациональная модель идентифика-
ции с макрополитическими сообществами (метатеоретический анализ): монография / 
С.В. Акопов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 296 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
906792-66-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363139. 

 
9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
9.1 Программное обеспечение  

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-
преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  
2. MS Office (OVS Office Platform)  
3. Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276780
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363139
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4. Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  
5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 
6. ABBYY Lingvo x5  
7. Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 
8. Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 
9. Google Chrome – бесплатно 
10. Opera – бесплатно 
11. Mozilla – бесплатно 
12. VLC – бесплатно 

 

9.2 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины:  

Информационно-справочные системы 
1. Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 
3. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru  
4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru   
5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации: http://pravo.gov.ru  
6. Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys  
7. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru  
 
Профессиональные базы данных информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
1. Google. Книги: https://books.google.com   
2. Internet Archive: https://archive.org 
3. Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/philosophy/ 
4. Philosophy.ru: http://www.philosophy.ru 
5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info 
6. Библиотека Ихтика [ihtik.lib.ru]: http://ihtik.lib.ru/   
7. Докусфера — Российская национальная библиотека: http://leb.nlr.ru  
8. ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»:                             

http://e-heritage.ru/  
9. Интелрос. Интеллектуальная Россия: http://www.intelros.ru/ 
10. Логос. Философско-литературный журнал: http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm 
11. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  
12. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 
13. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
14. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 
15. Философия и атеизм: http://books.atheism.ru/ 
16. Философия, психология, политика: 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm  
17. Философский словарь: http://filosof.historic.ru 

9.3 Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 
Профессиональные базы данных:  
1. Сambridge University Press — полнотекстовая коллекция журналов издательства 

Сambridge University Press: https://www.cambridge.org;  

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
https://www.cambridge.org/
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2. East View – 100 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам (архив и 
текущая подписка): https://dlib.eastview.com/browse;  

3. Ebook Central  коллекция электронных книг Academic Complete библиотеки 
компании ProQuest — Ebook Central — более 140 тыс. электронных  научных книг 
крупнейших издательств мира: https://ebookcentral.proquest.com; 

4. EBSCO  – научные журналы, справочники, полнотекстовые и многопрофильные 
базы данных:       http://search.ebscohost.com;   

5. eLIBRARY.RU — Российский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 
научных статей и публикаций, наукометрическая база данных: http://elibrary.ru; 

6. JSTOR –  полнотекстовая база данных междисциплинарного характера, 
включающая более тысячи научных журналов по гуманитарным, социальным наукам и 
математике с их первого выпуска: http://www.jstor.org/;  

7. Oxford Reference Online — словари издательства Oxford University Press - 
http://www.oxfordreference.com/; 

8. Oxford University Press — полнотекстовая коллекция журналов издательства Oxford 
University Press (текущая подписка и архив): http://www.oxfordjournals.org/en/; 

9. Project MUSE Standard Collection — полные тексты более чем 300 журналов по 
гуманитарным наукам  зарубежных научных издательств: http://muse.jhu.edu/; 

10. ProQuest Dissertations & Theses — база диссертаций и дипломных работ: 
http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations; 

11. Sage — полнотекстовая коллекция журналов издательства Sage (текущая подписка и 
архив): http://online.sagepub.com/; 

12. SCOPUS – реферативная наукометрическая база данных: https://www.scopus.com; 
13. Taylor&Francis – полнотекстовая коллекция журналов издательства Taylor&Francis 

(текущая подписка и архив) – http://www.tandfonline.com/; 
14. Web of Science — реферативная наукометрическая база данных:  

http://apps.webofknowledge.com; 
15. Университетская информационная система РОССИЯ — база электронных 

ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области социально-
гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

16. Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных 
журналов) 

Электронные библиотечные системы: 
1. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – http://znanium.com/; 
2. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система (ЭБС) –  

http://biblioclub.ru/ 
 

9.4 Электронная информационно-образовательная среда Университета 
Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя электрон-
ный учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный портал LMS Sa-
kai — Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета, офици-
альный сайт Университета (Европейский университет в Санкт-Петербурге 
[https://eu.spb.ru]), локальную сеть и корпоративную электронную почту Университета, и 
обеспечивает:  
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы;  

https://dlib.eastview.com/browse
https://ebookcentral.proquest.com/
http://search.ebscohost.com/
http://elibrary.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.oxfordreference.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
https://mp.eu.spb.ru/owa/redir.aspx?SURL=s3oiHpdHPrsK6W3ueK5xQPetnbRdrvehgddJxVxsLMn0bDhAYNrTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AbQB1AHMAZQAuAGoAaAB1AC4AZQBkAHUALwA.&URL=http%3a%2f%2fmuse.jhu.edu%2f
http://muse.jhu.edu/
http://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations
http://online.sagepub.com/
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.tandfonline.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» 
(электронной почты и т.д.).  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки Университета, содержа-
щей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 

многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается демонстрационным 
оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляется 
возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента (помощника). Для 
слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на экране ПК. Для 
самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья в помещении для 
самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями бесконтактного 
ввода информации и управления компьютером (специализированное лицензионное 
программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Библиотека университета 
предоставляет удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки Университета с 
возможностями для слабовидящих увеличения текста на экране ПК. Лица с ограниченными 
возможностями здоровья могут при необходимости воспользоваться имеющимся в 
университете креслом-коляской. В учебном корпусе имеется адаптированный лифт. На 
первом этаже оборудован специализированный туалет. У входа в здание университета для 
инвалидов оборудована специальная кнопка, входная среда обеспечена информационной 
доской о режиме работы университета, выполненной рельефно-точечным тактильным 
шрифтом (азбука Брайля). 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Диалектика» 
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