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1 Цели и задачи изучения дисциплины. 

 

1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании основы философских 

знаний как понимания смысла человеческого бытия, роли нравственного выбора, 

взаимосвязи свободы и ответственности, мировоззренческие и методологические основы 

мышления.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Сформировать ценностные ориентации в профессиональной и социальной 

деятельности.  

Дать знания предметной области, системы, содержания и взаимосвязи основных 

принципов, законов, понятий и категорий философии, знание принципов, закономерностей, 

тенденций развития бытия природы, общества и познавательной деятельности. 

Сформировать умение использовать полученные знания для решения социальных и 

профессиональных задач. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, значительно повышают 

эффективность учебного процесса в целом и дают возможность обучающимся осваивать 

последующие дисциплины учебного плана на качественно более высоком уровне. 

Изучение философии в целом должно способствовать формированию навыков 

самостоятельного, критического и свободного мышления, а также общему развитию 

личности и культуры обучающегося. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных компетенций (ОК) 

 

1 

 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- основы 

философских 

знаний, 

наиболее 

общие 

стороны 

природы, 

общества, 

мышления, 

законы их 

развития; 

- основные 

философские 

- формировать 

и 

аргументиров

анно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

философии; 

- 

использовать 

положения и 

- навыками 

анализа 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

-навыками 

использования 

основы 

философских 

знаний для 
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понятия и 

категории;  

 

категории 

философии 

для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

(для студентов ЗФО). 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Курс 

(часы) 

1 2 3 4 

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего): 10 10    

Занятия лекционного типа 6 6    

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия)   

4 

 

4 

 
 

 
 

Лабораторные занятия        

Иная контактная работа:      

Контроль самостоятельной работы (КСР) - -    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3    

Самостоятельная работа, в том числе: 53 53    

Курсовая работа  - -    

Проработка учебного (теоретического) материала 12,5 12,5    

Анализ научно-методической литературы 12,5 12,5    

Реферат, эссе 15,3 15,3    

Подготовка к текущему контролю 12,5 12,5    

Контроль:      

Подготовка к экзамену 8,7 8,7    

Общая трудоемкость                                      час. 72 72    

в том числе контактная 

работа 

 

10,3 

 

10,3 
   

зач. ед 2 2    
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2.2 Структура дисциплины: 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе (заочная форма) 

 

№ 

раздел

а 

Наименование разделов  Количество часов 

Всего Аудиторная 
работа 

СРС 

Л ПЗ 

1 

Философия, её предмет и место в 

культуре человечества 8 1 

 

1 

 

 6 

2 Философия древнего мира 8 1 1 6 

3 Античная философия 8 1 1 6 

4 Средневековая философия 8 1 1 6 

5 Философия Нового времени 7 1  6 

6 Философия XX века 7 1  6 

7 Русская философия 6   6 

8 Учение о бытии (онтология) 6   6 

9 Познание (гносеология) 

 

5   5 

 Итого по дисциплине:  6 4 53 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины:  

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

 

№ 

Раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1.  Философия, ее 

предмет и место в 

культуре человечества 

Мировоззрение и его историко-культурный 

характер. Мироощущение и мировосприятие. 

Эмоционально-образный и логико-

рассудочный уровни мировоззрения. Два 

подхода к духовному освоению мира: с 

позиции природы и с позиции человека. 

Типы мировоззрения: художественно-

образное, мифологическое, религиозное, 

философское, научное. Мировоззрение и 

убеждения. Мировоззрение личности, 

социальной группы, эпохи. 

Предмет философии. Влияние обыденного 

опыта и теоретических установок на 

формирование философских взглядов. 

Реферат (Р),  
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Философия как самосознание культуры. 

Основные аспекты философского знания. 

Функции философии. Роль философии в 

кризисные периоды развития общества. 

Изменение предмета философии в ходе 

истории. 

2.  Философия Древнего 

мира 

Зарождение философской теоретической 

мысли, ее культурно-исторические 

предпосылки. Соотношение трех основных 

центров цивилизации Древнего мира  

древнекитайского, древнеиндийского и 

европейского. Формирование восточного и 

западного стилей философствования. 

Особенности мифологии на Востоке и 

возникновение прафилософии., их 

взаимосвязь и взаимозависимость. Переход 

от пра-философии к философии. 

Недифференцированность философии на 

Востоке. 

Основополагающие принципы 

древнеиндийской философии: космизм, 

экологизм, альтруизм. Ее основные школы и 

направления - ортодоксальные (веданта, йога, 

ньяя, вайшешика, санхья, миманса) и 

неортодоксальные (джайнизм, буддизм). 

Особенности “ортодоксальной” индийской 

логики. Характерные черты философии 

Древнего Китая: натурализм, обращенность в 

прошлое, социально-нравственный характер, 

ориентация на авторитет. Типы методологии 

(нумерология и логика), их особенности в 

философских учениях Китая. Основные 

школы: даосизм, конфуцианство, моизм, 

легизм, школа имен. 

Реферат (Р) 

3.  Античная философия: 

основные проблемы и 

идеи 

Условия возникновения и развития 

философии в Древней Греции и Древнем 

Риме. Начальный этап - философия физиса 

(милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, 

элеаты, атомисты) - постановка и решение 

проблемы первоосновы мира. Изменение 

представлений о сути философии (софисты). 

Значение творчества Сократа для понимания 

сущности человека и Блага. Классический 

период философии античности. Открытие 

идеальной реальности, соотнесение ее с 

познавательными возможностями человека и 

идеальным социумом (Платон). 

Энциклопедическая философская система 

Аристотеля. Эллино-римский период 

Реферат (Р)  
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античной философии (эпикурейцы, стоики, 

скептики, эклектики, неоплатоники). 

Космоцентричность, всесторонность и 

универсальность античной философии. И ее 

место в историко-культурном развитии 

человечества. 

4.  Философия средних 

веков 

Теоцентризм - системообразующий принцип 

философии Средневековья. Влияние идей 

Библии и Корана на становление и развитие 

философской культуры эпохи. Основные 

этапы средневековой философии: 

апологетика (Тертуллиан), патристика 

(Аврелий Августин), схоластика (Боэций, 

Абеляр, Альберт Великий). Классическая 

философия средневековья (Фома 

Аквинский). Философская мысль в Византии 

(Иоанн Дамаскин). Арабская философия 

(Авиценна,Аверроэс). Мистика (Бонавентура, 

Майстер Экхарт). 

Основные философские проблемы 

средневековой философии: божественное 

предопределение и свобода человека, 

теодицея, разум и воля, душа и тело, 

сущность и существование, сотворенное и 

вечное. Проблема доказательства бытия Бога. 

Понятие высшего Блага как основы 

средневековой этики. Спор о природе общих 

понятий - номинализм и реализм. Философия 

истории в Средние века.  

Антропоцентризм, гуманизм, 

натурфилософия, пантеизм - отличительные 

особенности философского мировоззрения 

эпохи Возрождения. Процесс секуляризации 

духа. Проблемы человеческой 

индивидуальности (Эразм Роттердамский, 

Б.Телезио). Переход от неоплатонических 

познавательных программ (Николай 

Кузанский) к гуманистическим (Ф.Петрарка), 

утверждение натурфилософской ориентации 

в знании (Л. да Винчи, Н.Коперник, 

Дж.Бруно, Г.Галилей). Формирование новой 

картины мира, согласующей проблемы 

космоса, человека, природы, религии и 

социума. 

Реформация как один из путей преодоления 

средневековой схоластики (М.Лютер, 

Ж.Кальвин). Реформация и 

контрреформация. Философские аспекты 

концепции “открытости” истории 

Эссе (Э) 
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(Н.Маккиавелли); утопии как ранние формы 

ненаучного прогнозирования (Т.Мор, 

Т.Кампанелла). 

5.  Философия Нового 

времени 

Научная революция ХVII века и ее влияние 

на особенности рассмотрения основных 

философских проблем. Национальные школы 

в философии. Приоритет гносеологии и 

методологии в философии Нового времени. 

Проблема достоверности знаний: эмпиризм 

(Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). Связь 

гносеологии и онтологии: монизм, дуализм, 

плюрализм. Обоснование новой картины 

мира и ее динамика (И.Ньютон, 

Г.В.Лейбниц). Взаимовлияние и 

взаимообусловленность методов науки 

(естествознания) и философии в Новое 

время. Пантеистический монизм Б.Спинозы 

во взглядах на материю, природу, познание, 

человека, общество. 

Философия эпохи Просвещения. Разработка 

модели нового исторического субъекта, 

формирование понятия “гражданское 

общество”, развитие взглядов о господстве 

человека над природой, обоснование идеи об 

отсутствии целей в естественнонаучном 

познании. Наука, прогресс, цивилизация в 

философии Нового времени. 

Максима философского сознания ХIХ века - 

принципиальное различие природы и 

культуры. Основные проблемы немецкой 

классической философии: целостность и 

структурированность бытия, его 

познаваемость, активность сознания, связь 

сознания и познания, принципы развития, 

сущность человека, универсальность и 

всеобщность форм нравственности. Принцип 

тождества бытия и мышления, его 

трансформации в немецкой классической 

философии. Философское учение И.Канта: 

априоризм как попытка обоснования 

всеобщего характера научного знания; 

автономия нравственной области 

человеческой деятельности; развитие 

философии от наукоучения к философии 

духа. Трансцендентальный идеализм 

последователей Канта. Энциклопедия 

философских наук Гегеля. Система и метод в 

его учении. Философия истории Гегеля.  

Кризис традиционной формы философского 

Реферат (Р) 
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знания в середине ХIХ века. 

Социокультурные основания 

мировоззренческого плюрализма. 

Модернизация антропологизма (Л.Фейербах, 

С.Кьеркегор) и натурализма (А.Шопенгауэр, 

О.Конт). Формирование новых типов 

философствования: консервативно-

традиционных (неогегельянство, 

шелленгианство), новаторско-традиционных 

(марксизм), антиклассических 

(иррационалистических и сциентистских). 

6.  Философия XX века Роль философии как интегрирующего 

фактора культуры (конец ХIХ - ХХ в.в.). 

Европейская культура и трансформация 

основных философских проблем, смена 

ценностей и ориентиров. Максима 

общественного сознания ХХ века: проблема 

смысла истории и проблема комплексного 

изучения человека. Новые типы 

философствования: сциентистский и 

антропологический. 

Сциентизм как способ преодоления 

“кризиса” классической философии при 

помощи ее же методов. Позитивизм: 

проблема метода в “первом” позитивизме 

(О.Конт, Г.Спенсер) и источника познания в 

эмпириокритицизме (Э.Мах, Р.Авенариус). 

Позитивистские философские направления: 

аналитический эмпиризм (Л.Витгенштейн, 

Б.Рассел), философия науки (К.Поппер); 

постпозитивизм /историческая школа/ (Т.Кун, 

И.Лакатос). Прагматизм и проблема 

понимания истины (Ч.Пирс, Д.Дьюи). 

Герменевтика и ее взгляд на познание 

(В.Дильтей, Г.Х.Гадамер). 

Антропологизм (иррационалистической 

направленности). “Философия жизни” и ее 

противопоставление “наук о духе” и “наук о 

природе” (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, 

А.Бергсон). Феноменология о психологизме и 

интуитивизме, о проблеме времени 

(Э.Гуссерль). Существование, бытие, человек 

и его свобода, сознание в экзистенциализме 

(К.Ясперс, Ж.-П.Сартр). Психоанализ 

(З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм). 

Сближение позиций религиозной философии 

и философии науки (П.Тейяр де Шарден, 

П.Тиллих, В.Гейзенберг, А.Швейцер). 

Философские дискуссии современности и их 

Реферат (Р),  
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влияние на развитие западной цивилизации. 

7.  Основные идеи и 

этапы развития 

русской философии 

Влияние языческих, античных, византийских 

традиций и русского менталитета на 

становление отечественной культуры 

философствования. Практически-

нравственная и художественно-образная 

ориентация русской философии. 

Формирование и основные периоды развития 

русской философской мысли. Религиозные и 

светские традиции в отечественной 

философии. Формирование самобытной 

русской философской проблематики /IХ - 

ХIII в.в./ (Иларион, Кирилл Туровский, 

Владимир Мономах). Становление 

национального самосознания и русского типа 

мудрствования /ХIV - ХVII в.в./ (Нил 

Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич, 

А.Курбский). Возникновение русской 

философии /ХVIII - I половина ХIХ в./ 

(М.В.Ломоносов, 

А.Н.Радищев).Просветительская мысль в 

России и попытки философского осознания 

ее пути (русская идея, западники и 

славянофилы, почвенники, евразийцы). 

Русская религиозная философия и ее 

основные направления (К.Н.Леонтьев, 

Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, 

В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков). 

“Философия естествознания” в России и ее 

основные проявления (позитивистские, 

социологические, космистские). Русская 

философия после 1917 года: официальная 

философия, творчество советских 

философов, философия русского зарубежья. 

Проблема Запада-Востока-России в науке и 

философии. Преемственность и 

самобытность. Проблема духовности. Диалог 

культур. 

Влияние русской философии на социально-

политическую жизнь России, на состояние 

российского общества. Философские 

традиции в русской литературе, искусстве и 

публицистике. Русская философия в 

контексте мировой философской мысли. 

Реферат (Р),  

8.  Учение о бытии 

(Онтология) 

Бытие, небытие, ничто. Основные виды 

бытия. Реальность объективная и 

субъективная. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Бытие 

вещей, процессов и состояний. Бытие, 

Эссе (Э) 
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субстанция, материя, природа. Материальное 

и идеальное. Человеческое бытие. 

Общественное бытие. Пространство и время: 

сущности или свойства. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. 

Картины мира: обыденная, религиозная, 

философская, научная. Природа мифов о 

сотворении мира. Религиозная и 

теологическая концепции происхождения и 

сущности мира. Космогония. Креационизм, 

его особенности в различных религиозных 

системах. Формирование представлений о 

Космосе и Вселенной. Виталистические 

теории. Идея многоступенчатости 

мироздания. Модернизация в ходе истории 

мифологических и религиозных взглядов на 

проблему бытия. Идея единства мира. 

Становление и развитие научной картины 

мира; коперниковский переворот и его 

последствия. Философские и физические 

основания космологии. Формирование идеи 

саморазвивающейся Вселенной. Динамика 

картин мира в ХХ столетии. 

9.  Теория познания 

(гносеология) 

Многообразие форм духовно-практического 

освоения мира: язык, труд, игра, познание, 

мораль, искусство, религия, философия. 

Познание как предмет философского анализа. 

Сознание и познание. Агностицизм. Знание и 

вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и 

мнение, вера и предрассудок. 

Субъект и объект познания. Познавательные 

способности человека. Познание и 

творчество. Понимание и объяснение. 

Чувственный и рациональный этапы 

познания и их формы. Роль абстракций в 

процессе познания. Современные 

разновидности эмпиризма, рационализма, 

априоризма и интуитивизма. Проблема 

истины в философии и науке. Исторические 

разновидности понимания истины. 

Абсолютное и относительное в истине. 

Истина и заблуждение. Критерии истины: 

рациональная интуиция, соответствие 

чувствам или логическим законам, “экономия 

мышления”, практика, верификация, 

когеренция, корреспонденция, 

фальсификация и др. Истина, оценка, 

ценность. 

Реферат (Р) 
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Логика как наука о принципах правильного 

мышления. Этапы ее развития и современное 

состояние. Понятие, суждение, 

умозаключение. Законы формальной логики. 

Аналогии. Доказательство, опровержение. 

Спор, полемика, дискуссия. 

Вненаучные формы познания: обыденное, 

мифологическое, религиозное, паранаучное, 

художественное. 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа. 

№ 

Раздела 

Наименовани

е раздела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Философия, ее 

предмет и место в 

культуре 

человечества 

Мировоззрение и его историко-

культурный характер. Мироощущение и 

мировосприятие. Эмоционально-образный и 

логико-рассудочный уровни мировоззрения. 

Два подхода к духовному освоению мира: с 

позиции природы и с позиции человека. Типы 

мировоззрения: художественно-образное, 

мифологическое, религиозное, философское, 

научное. Мировоззрение и убеждения. 

Мировоззрение личности, социальной группы, 

эпохи. 

Предмет философии. Влияние 

обыденного опыта и теоретических установок 

на формирование философских взглядов. 

Философия как самосознание культуры. 

Основные аспекты философского знания. 

Функции философии. Роль философии в 

кризисные периоды развития общества. 

Изменение предмета философии в ходе 

истории. 

Устный опрос 

(Уо), 

Тестирование 

(Т) 

2 Философия 

Древнего мира 

Зарождение философской теоретической 

мысли, ее культурно-исторические 

предпосылки. Соотношение трех основных 

центров цивилизации Древнего мира  

древнекитайского, древнеиндийского и 

европейского. Формирование восточного и 

западного стилей философствования. 

Особенности мифологии на Востоке и 

возникновение пра-философии., их 

взаимосвязь и взаимозависимость. Переход от 

пра-философии к философии. 

Недифференцированность философии на 

Востоке. 

Основополагающие принципы 

Устный опрос 

(Уо), 

Тестирование 

(Т) 
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древнеиндийской философии: космизм, 

экологизм, альтруизм. Ее основные школы и 

направления - ортодоксальные (веданта, йога, 

ньяя, вайшешика, санхья, миманса) и 

неортодоксальные (джайнизм, буддизм). 

Особенности “ортодоксальной” индийской 

логики. Характерные черты философии 

Древнего Китая: натурализм, обращенность в 

прошлое, социально-нравственный характер, 

ориентация на авторитет. Типы методологии 

(нумерология и логика), их особенности в 

философских учениях Китая. Основные школы: 

даосизм, конфуцианство, моизм, легизм, школа 

имен. 

3 Античная 

философия: 

основные проблемы 

и идеи 

Условия возникновения и развития философии 

в Древней Греции и Древнем Риме. Начальный 

этап - философия физиса (милетская школа, 

пифагорейцы, Гераклит, элеаты, атомисты) - 

постановка и решение проблемы первоосновы 

мира. Изменение представлений о сути 

философии (софисты). Значение творчества 

Сократа для понимания сущности человека и 

Блага. Классический период философии 

античности. Открытие идеальной реальности, 

соотнесение ее с познавательными 

возможностями человека и идеальным 

социумом (Платон). Энциклопедическая 

философская система Аристотеля. Эллино-

римский период античной философии 

(эпикурейцы, стоики, скептики, эклектики, 

неоплатоники). 

Космоцентричность, всесторонность и 

универсальность античной философии. И ее 

место в историко-культурном развитии 

человечества. 

Устный опрос 

(Уо), 

Тестирование 

(Т) 

4 Философия средних 

веков 

Теоцентризм - системообразующий принцип 

философии Средневековья. Влияние идей 

Библии и Корана на становление и развитие 

философской культуры эпохи. Основные этапы 

средневековой философии: апологетика 

(Тертуллиан), патристика (Аврелий Августин), 

схоластика (Боэций, Абеляр, Альберт Великий). 

Классическая философия средневековья (Фома 

Аквинский). Философская мысль в Византии 

(Иоанн Дамаскин). Арабская философия 

(Авиценна,Аверроэс). Мистика (Бонавентура, 

Майстер Экхарт). 

Основные философские проблемы 

средневековой философии: божественное 

Устный опрос 

(Уо), 

Тестирование 

(Т) 
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предопределение и свобода человека, теодицея, 

разум и воля, душа и тело, сущность и 

существование, сотворенное и вечное. 

Проблема доказательства бытия Бога. Понятие 

высшего Блага как основы средневековой 

этики. Спор о природе общих понятий - 

номинализм и реализм. Философия истории в 

Средние века.  

Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, 

пантеизм - отличительные особенности 

философского мировоззрения эпохи 

Возрождения. Процесс секуляризации духа. 

Проблемы человеческой индивидуальности 

(Эразм Роттердамский, Б.Телезио). Переход от 

неоплатонических познавательных программ 

(Николай Кузанский) к гуманистическим 

(Ф.Петрарка), утверждение натурфилософской 

ориентации в знании (Л. да Винчи, 

Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей). 

Формирование новой картины мира, 

согласующей проблемы космоса, человека, 

природы, религии и социума. 

Реформация как один из путей преодоления 

средневековой схоластики (М.Лютер, 

Ж.Кальвин). Реформация и контрреформация. 

Философские аспекты концепции “открытости” 

истории (Н.Маккиавелли); утопии как ранние 

формы ненаучного прогнозирования (Т.Мор, 

Т.Кампанелла). 

5 Философия Нового 

времени 

Научная революция ХVII века и ее влияние на 

особенности рассмотрения основных 

философских проблем. Национальные школы в 

философии. Приоритет гносеологии и 

методологии в философии Нового времени. 

Проблема достоверности знаний: эмпиризм 

(Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). Связь 

гносеологии и онтологии: монизм, дуализм, 

плюрализм. Обоснование новой картины мира 

и ее динамика (И.Ньютон, Г.В.Лейбниц). 

Взаимовлияние и взаимообусловленность 

методов науки (естествознания) и философии в 

Новое время. Пантеистический монизм 

Б.Спинозы во взглядах на материю, природу, 

познание, человека, общество. 

Философия эпохи Просвещения. Разработка 

модели нового исторического субъекта, 

формирование понятия “гражданское 

общество”, развитие взглядов о господстве 

человека над природой, обоснование идеи об 

Устный опрос 

(Уо), 

Тестирование 

(Т) 
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отсутствии целей в естественнонаучном 

познании. Наука, прогресс, цивилизация в 

философии Нового времени. 

Максима философского сознания ХIХ века - 

принципиальное различие природы и культуры. 

Основные проблемы немецкой классической 

философии: целостность и 

структурированность бытия, его 

познаваемость, активность сознания, связь 

сознания и познания, принципы развития, 

сущность человека, универсальность и 

всеобщность форм нравственности. Принцип 

тождества бытия и мышления, его 

трансформации в немецкой классической 

философии. Философское учение И.Канта: 

априоризм как попытка обоснования всеобщего 

характера научного знания; автономия 

нравственной области человеческой 

деятельности; развитие философии от 

наукоучения к философии духа. 

Трансцендентальный идеализм последователей 

Канта. Энциклопедия философских наук 

Гегеля. Система и метод в его учении. 

Философия истории Гегеля.  

Кризис традиционной формы философского 

знания в середине ХIХ века. Социокультурные 

основания мировоззренческого плюрализма. 

Модернизация антропологизма (Л.Фейербах, 

С.Кьеркегор) и натурализма (А.Шопенгауэр, 

О.Конт). Формирование новых типов 

философствования: консервативно-

традиционных (неогегельянство, 

шелленгианство), новаторско-традиционных 

(марксизм), антиклассических 

(иррационалистических и сциентистских). 

6 Философия XX века Роль философии как интегрирующего фактора 

культуры (конец ХIХ - ХХ в.в.). Европейская 

культура и трансформация основных 

философских проблем, смена ценностей и 

ориентиров. Максима общественного сознания 

ХХ века: проблема смысла истории и проблема 

комплексного изучения человека. Новые типы 

философствования: сциентистский и 

антропологический. 

Сциентизм как способ преодоления “кризиса” 

классической философии при помощи ее же 

методов. Позитивизм: проблема метода в 

“первом” позитивизме (О.Конт, Г.Спенсер) и 

источника познания в эмпириокритицизме 

Устный опрос 

(Уо) 
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(Э.Мах, Р.Авенариус). Позитивистские 

философские направления: аналитический 

эмпиризм (Л.Витгенштейн, Б.Рассел), 

философия науки (К.Поппер); постпозитивизм 

/историческая школа/ (Т.Кун, И.Лакатос). 

Прагматизм и проблема понимания истины 

(Ч.Пирс, Д.Дьюи). Герменевтика и ее взгляд на 

познание (В.Дильтей, Г.Х.Гадамер). 

Антропологизм (иррационалистической 

направленности). “Философия жизни” и ее 

противопоставление “наук о духе” и “наук о 

природе” (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, 

А.Бергсон). Феноменология о психологизме и 

интуитивизме, о проблеме времени 

(Э.Гуссерль). Существование, бытие, человек и 

его свобода, сознание в экзистенциализме 

(К.Ясперс, Ж.-П.Сартр). Психоанализ (З.Фрейд, 

К.Г.Юнг, Э.Фромм). 

Сближение позиций религиозной философии и 

философии науки (П.Тейяр де Шарден, 

П.Тиллих, В.Гейзенберг, А.Швейцер). 

Философские дискуссии современности и их 

влияние на развитие западной цивилизации. 

7 Основные идеи и 

этапы развития 

русской философии 

Влияние языческих, античных, византийских 

традиций и русского менталитета на 

становление отечественной культуры 

философствования. Практически-нравственная 

и художественно-образная ориентация русской 

философии. 

Формирование и основные периоды развития 

русской философской мысли. Религиозные и 

светские традиции в отечественной 

философии. Формирование самобытной 

русской философской проблематики /IХ - ХIII 

в.в./ (Иларион, Кирилл Туровский, Владимир 

Мономах). Становление национального 

самосознания и русского типа мудрствования 

/ХIV - ХVII в.в./ (Нил Сорский, Иосиф 

Волоцкий, Юрий Крижанич, А.Курбский). 

Возникновение русской философии /ХVIII - I 

половина ХIХ в./ (М.В.Ломоносов, 

А.Н.Радищев).Просветительская мысль в 

России и попытки философского осознания ее 

пути (русская идея, западники и славянофилы, 

почвенники, евразийцы). Русская религиозная 

философия и ее основные направления 

(К.Н.Леонтьев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, 

В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков). 

“Философия естествознания” в России и ее 

Устный опрос 

(Уо) 
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основные проявления (позитивистские, 

социологические, космистские). Русская 

философия после 1917 года: официальная 

философия, творчество советских философов, 

философия русского зарубежья. 

Проблема Запада-Востока-России в науке и 

философии. Преемственность и самобытность. 

Проблема духовности. Диалог культур. 

Влияние русской философии на социально-

политическую жизнь России, на состояние 

российского общества. Философские традиции 

в русской литературе, искусстве и 

публицистике. Русская философия в контексте 

мировой философской мысли. 

8 Учение о бытии 

(Онтология) 

Бытие, небытие, ничто. Основные виды бытия. 

Реальность объективная и субъективная. 

Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Бытие вещей, процессов и 

состояний. Бытие, субстанция, материя, 

природа. Материальное и идеальное. 

Человеческое бытие. Общественное бытие. 

Пространство и время: сущности или свойства. 

Проблема жизни, ее конечности и 

бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. 

Картины мира: обыденная, религиозная, 

философская, научная. Природа мифов о 

сотворении мира. Религиозная и теологическая 

концепции происхождения и сущности мира. 

Космогония. Креационизм, его особенности в 

различных религиозных системах. 

Формирование представлений о Космосе и 

Вселенной. Виталистические теории. Идея 

многоступенчатости мироздания. 

Модернизация в ходе истории мифологических 

и религиозных взглядов на проблему бытия. 

Идея единства мира. Становление и развитие 

научной картины мира; Формирование идеи 

саморазвивающейся Вселенной. Динамика 

картин мира в ХХ столетии. 

Устный опрос 

(Уо), 

Тестирование 

(Т) 

 

9 Теория познания 

(гносеология) 

Многообразие форм духовно-практического 

освоения мира: язык, труд, игра, познание, 

мораль, искусство, религия, философия. 

Познание как предмет философского анализа. 

Сознание и познание. Агностицизм. Знание и 

вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и 

мнение, вера и предрассудок. 

Субъект и объект познания. Познавательные 

способности человека. Познание и творчество. 

Устный опрос 

(Уо), 

Тестирование 

(Т) 
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Понимание и объяснение. Чувственный и 

рациональный этапы познания и их формы. 

Роль абстракций в процессе познания. 

Современные разновидности эмпиризма, 

рационализма, априоризма и интуитивизма. 

Проблема истины в философии и науке. 

Исторические разновидности понимания 

истины. Абсолютное и относительное в истине. 

Истина и заблуждение. Критерии истины: 

рациональная интуиция, соответствие чувствам 

или логическим законам, “экономия 

мышления”, практика, верификация, 

когеренция, корреспонденция, фальсификация 

и др. Истина, оценка, ценность. 

Логика как наука о принципах правильного 

мышления. Этапы ее развития и современное 

состояние. Понятие, суждение, умозаключение. 

Законы формальной логики. Аналогии. 

Доказательство, опровержение. Спор, 

полемика, дискуссия. 

Вненаучные формы познания: обыденное, 

мифологическое, религиозное, паранаучное, 

художественное. 

 

2.3.3 Лабораторные занятия. 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ  

 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

№

  
Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения 

дисциплины по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1 Проработка учебного 

(теоретического) 

материала  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся (рассмотрены и утверждены на 

заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Армавире 28 августа 2017 г., протокол №1) 

2 Анализ научно-

методической 

литературы 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся (рассмотрены и утверждены на 

заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Армавире 28 августа 2017 г., протокол №1); 

Основная и дополнительная литература по дисциплине. 
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3 Подготовка рефератов, 

эссе 

 

Методические рекомендации по подготовке, написанию и 

порядку оформления рефератов и эссе (рассмотрены и 

утверждены на заседании кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Армавире 28 августа 2017 г., протокол №1) 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии. 

 

При реализации учебной работы по дисциплине используются традиционные 

образовательные технологии, ориентированные на организацию образовательного процесса, 

предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к обучающемуся. 

Используемые образовательные технологии по-новому реализуют содержание 

обучения и обеспечивают реализацию компетенций, подразумевая научные подходы к 

организации образовательного процесса, изменяют и предоставляют новые формы, методы и 

средства обучения.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

4.1   Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

 

Тема 1 Философия, её предмет и место в культуре человечества 

1. Философия и мировоззрение. 

2. Исторические формы мировоззрения (сравнить философию с наукой, религией, 

искусством и другими формами общественного сознания). 

3. Философия и мифология. Протофилософия. Генезис философии. 

4. Понятие философии, ее структура и функции. 

5. Основной вопрос философии и его современное решение. 

6. Определение понятия философского знания. 

7. Предмет философии. 

8. Понятие мировоззрения. 
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9. Структура мировоззрения. 

10. Каково соотношение философии и науки, философии и искусства, религии и 

мифологии? 

11. Предназначение онтологии, гносеологии и аксиологии, их соотношение и место в 

философии. 

12.  Обладает ли философия своим языком? В чем состоит его особенность? 

13.  Каковы отличительные признаки философского текста? 

14.  В чем состоят мировоззренческая и методологическая функции философии? 

15.  Является ли религия философией? Может ли философия быть религией? 

16.  Какие суждения о философии вам известны? 

17. В чем выражается значение философии в жизни человека? 

 

Тема 2 Философия древнего мира 

1. Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические 

предпосылки.  

2. Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира  

древнекитайского, древнеиндийского и европейского.  

3. Формирование восточного и западного стилей философствования.  

4. Особенности мифологии на Востоке и возникновение пра-философии., их 

взаимосвязь и взаимозависимость. 

5. В чем заключаются особенности “ортодоксальной” индийской логики.  

6. Какие характерные черты философии Древнего Китая: натурализм, обращенность в 

прошлое, социально-нравственный характер, ориентация на авторитет. 

 

Примерные тестовые задания:  

 

1. Наиболее ранней формой мировоззрения является 

a. Религия 

б. Мифология 

в. Философия 

2. К традиционным верованиям древнеиндийской культуры относят 

а. Джайнизм 

б. Брахманизм 

в. Буддизм 

3. Для комплекса предфилософских идей Древнего Китая характерен/ны 

а. Культ предков 

б. Представление о трансцендентном личностном божестве 

в. Поиск первоосновы мира 

4. Космос в сознании древнего эллина не является 

а. Хаосом 

б. Порядком 

в. Астрономическим термином 

5. Земной мир с точки зрения Платона представляет собой 

а. Относительное существование, мир подобий 

б. Истинное бытие 

в. Небытие 

6. Направление в теории познания XVII в., признающее первичность и истинность 

чувственного познания называлось 

а. Рационализм 

б. Позитивизм 
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в. Эмпиризм 

7. Философия И. Канта получила название 

а. Трансцендентализм 

б. Философия жизни 

в. Критическая философия 

8. Кому принадлежит авторство фразы: «Знание — сила» (Scientia potentia est). 

а. Р. Декарту 

б. Г. Лейбницу 

в. Ф. Бэкону 

9. Кого не относят к представителям классической немецкой философии 

а. И. Фихте 

б. И. Кант 

в. Х. Вольф 

10. К представителям “второго позитивизма” относят 

а. Э Маха 

б. У. Джемса 

в. Г. Фреге 

 

Примерные темы эссе: 

1.Мировоззрение, его сущность, содержание, структура. 

2. Философия: смысл и функции. Специфика философского знания. 

3. Генезис философии: мифологическое, религиозное, обыденное сознание. 

4. Философия и наука: история и современность. 

5. Размышления о природе (греческая "физика") как исток и начало западной 

философии. 

6. Греческая предфилософия: Гомер, Гесиод, 7 мудрецов. 

7. Проблемы науки в философии ХХ в. (Б. Рассел, К. Поппер). 

8. Философия ХХ в.: направления, идеи, представители (общий обзор). 

9. Философия ХХ в.: направления, идеи, представители (одно направление по выбору 

студента). 

10. Общество как предмет философского анализа. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Мифология как исторический тип мировоззрения. От мифологии к философии. 

2. Философско-религиозные школы Древней Индии и Древнего Китая. 

3. Основные этапы развития античной философии. 

4. Этика и антропология Сократа. 

5. Учение Платона об “идее”. 

6. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение. 

7. Основные принципы христианской философии средних веков. 

8. Патристика: суть учения и основные представители. 

9. Схоластика и ее роль в философии Средневековья. 

10. Мировоззренческие принципы эпохи Возрождения. 
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4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Мифология как исторический тип мировоззрения. От мифологии к философии. 

2. Философско-религиозные школы Древней Индии и Древнего Китая. 

3. Основные этапы развития античной философии. 

4. Этика и антропология Сократа. 

5. Учение Платона об “идее”. 

6. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение. 

7. Основные принципы христианской философии средних веков. 

8. Патристика: суть учения и основные представители. 

9. Схоластика и ее роль в философии Средневековья. 

10. Мировоззренческие принципы эпохи Возрождения. 

11. Реформация и ее влияние на становление нового философского мышления. 

12. Общая характеристика философии Нового времени. 

13. Философия эмпиризма и рационализма: общее и различное. 

14. Теория познания И.Канта: основные понятия и принципы. 

15. Соотношение системы и метода в философии Гегеля. 

16. Социальные и экономические аспекты философии К.Маркса. 

17. Исторические формы и их особенности философии позитивизма 

18. Основные принципы философии прагматизма и его представители. 

19. Философские аспекты учений психоанализа и неофрейдизма. 

20. Русский, немецкий и французский экзистенциализм. 

21. Философские идеи Ф.Достоевского и Л.Толстого и их влияние на духовную жизнь 

России. 

22. Философская система Вл.Соловьева. 

23. “Русский космизм” как философское направление. 

24. Предмет философии и основные аспекты философского знания. 

25. Категория бытия в философии. 

26. Идея развития и модификации ее философского воплощения. 

27. Пространство и время как философские категории. 

28. Закон и закономерность. Детерминизм и индетерминизм, волюнтаризм и фатализм. 

29. Сознание и бессознательное. Сознание и язык. 

30. Человек, индивид, личность. Свобода и ответственность как условия 

существования человечности. 

31. Наука, ее особенности и социальные функции. Философия науки. 

32. Понятия “общество” и “социальные отношения”. Система социальных отношений. 

33. Проблема типологии исторического процесса (О.Шпенглер, К.Маркс, А.Тойнби). 

34. Техника: ее специфика и закономерности развития.  

35. Техника и технические науки. Философия техники. 

36. Понятие “информация. Информатизация: тенденции в изменении сознания, 

мышления, культуры. 

37. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: язык, труд, игра, 

познание, мораль, искусство, религия, философия.  

38. Познание как предмет философского анализа. Сознание и познание. 

39. Логика как наука о принципах правильного мышления. 

40. . Религиозная и теологическая концепции происхождения и сущности мира. 

Космогония.  

41. Креационизм, его особенности в различных религиозных системах. 
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42. Русская философия в контексте мировой философской мысли. 

43. Формирование самобытной русской философской проблематики /IХ - ХIII в.в./ 

(Иларион, Кирилл Туровский, Владимир Мономах). 

44. Роль философии как интегрирующего фактора культуры (конец ХIХ - ХХ в.в.). 

45. Предмет философии. Влияние обыденного опыта и теоретических установок на 

формирование философских взглядов.  

46. Философия как самосознание культуры. Основные аспекты философского знания. 

47. Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира  

древнекитайского, древнеиндийского и европейского. 

48. Основополагающие принципы древнеиндийской философии: космизм, экологизм, 

альтруизм. 

49. Характерные черты философии Древнего Китая: натурализм, обращенность в 

прошлое, социально-нравственный характер, ориентация на авторитет. 

50. Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем Риме. 

51. Изменение представлений о сути философии (софисты).  

52. Значение творчества Сократа для понимания сущности человека и Блага. 

  53. Греческие философы в поисках нравственных ориентиров и смысла жизни: 

киники, стоики эпикурейцы. 

  54. Религиозные основания средневековой философии. Бог как абсолютное бытие.  

  55 Идеи творения и откровения (Августин, Фома Аквинский). 

  56. Антропологизм и гуманизм мыслителей Возрождения. 

 57. Научная ориентация философии Нового времени. Ф. Бэкон об очищении разума от 

"идолов". 

 58. Сомнение как принцип научного познания (в философии Р.Декарта). 

 59. Рационализм (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц) и эмпиризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк) Нового времени о познании. 

 60 . Философия французского Просвещения: идеалы разума, свободы и прогресса 

(Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, П.Гольбах и др.). 

 

Уровень требований и критерии оценок на экзамене 

Положительные оценки выставляются, если компетенция ОК-1, освоена, 

обучающийся владеет материалом, отвечает на основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает глубокое знание 

вопросов билета в объеме учебной программы, понимает суть проблем дисциплины, 

самостоятельно и в логической последовательности излагает учебный материал, умеет 

выделять существенное, аргументировано отстаивает свою позицию по философским 

проблемам, свободно оперирует философскими понятиями, четко формулирует ответы на 

поставленные вопросы, понимает методологическое значение философских проблем. 

 «Хорошо» выставляется если обучающийся знает основное содержание вопросов 

билета и учебной программы, излагает материал без серьезных пробелов и ошибок, логично 

и правильно отвечает на поставленные вопросы, владеет философской терминологией, имеет 

представление о методологическом значении философских проблем.  

«Удовлетворительно» выставляется, если обучающийся владеет самыми общими 

знаниями по вопросам билета и по дисциплине в целом, проявляет затруднения как на уровне 

самостоятельного мышления, так и при ответах на дополнительные вопросы, излагает 

материал непоследовательно или неточно, имеет поверхностные представления о смысловом 

значении философской терминологии и методологическом значении философских проблем, 

обнаруживает пробелы в знакомстве с учебной литературой. 

 «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не владеет основным минимумом 

знаний по предмету, не понимает сути философских проблем и их методологического 



25 

 

значения, не способен правильно определять философскую термин логию, не может ответить 

на поставленные вопросы даже с помощью наводящих вопросов, плохо знаком с учебной 

литературой. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в 

несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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Образец билета 

 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный университет» в г. Армавире 

 

38.03.03 Управление персоналом 

Направленность (профиль) - Управление персоналом 

 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

 

Философия 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1 Мифология как исторический тип мировоззрения. От мифологии к философии. 

 

2 Проблема типологии исторического процесса (О. Шпенглер, К. Маркс, А. Тойнби). 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________________ О. В. Гуренкова 

(подпись) 

 

 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины. 

 

5.1 Основная литература: 

 

1.Ретюнских, Л. Т. Философия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата / Л. Т. 

Ретюнских. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 357 с.. -URL: https://biblio-

online.ru/viewer/276983F7-FC4B-4D97-8B26-BF17FB27C6A6#page/1 

2. Ивин, А. А. Философия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата / А. А. 

Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). -URL: https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-

781737E3C317#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» 

и «Юрайт» и др. 

 

5.2 Дополнительная литература: 

 

1. Стрельник, О. Н. Философия [Электронный ресурс]: конспект лекций / О. Н. 

Стрельник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 239 с. -

URL: https://biblio-online.ru/viewer/467D8157-2ABA-4B9E-83AC-CABE33686BEA#page/1 

2. Ивин, А. А. Философия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата / А. А. 

Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). -URL: https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-

https://biblio-online.ru/viewer/276983F7-FC4B-4D97-8B26-BF17FB27C6A6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/276983F7-FC4B-4D97-8B26-BF17FB27C6A6#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/467D8157-2ABA-4B9E-83AC-CABE33686BEA#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317#page/1
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781737E3C317#page/1 

3. Спиркин, А. Г. Общая философия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата / 

А. Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). -URL: https://biblio-online.ru/viewer/2BB1AA5D-5C7C-4315-BCCF-

D40E458C5960#page/1 

 

5.3 Периодические издания  

 

1. Философский журнал  -URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30125 

2. Философия и общество  -URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7312 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» - 

URL:www.grebennikon.ru 

 2. «Электронная библиотека диссертаций» Российской Государственной Библиотеки 

(РГБ). - URL:https://dvs.rsl.ru/ 

3.Базы данных компании «Ист Вью». - URL:http://dlib.eastview.com 

4. ЭБС издательства «Лань». – URL: https://e.lanbook.com 

5. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». – URL: www.biblioclub.ru 

6. ЭБС «Юрайт». – URL: http://www.biblio-online.ru/ 

7. Научная электронная библиотека (НЭБ)«eLibrary.ru». - URL:http://www.elibrary.ru 

8. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда. - 

URL:http://lib.myilibrary.com 

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

10. Электронный периодический справочник « Системы гарант» - http://www.garant.ru 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

По курсу предусмотрено проведение лекционных занятий, на которых дается основной 

систематизированный материал. Основной целью лекции является обеспечение 

теоретической основы обучения, развитие интереса к учебной деятельности и конкретной 

учебной дисциплине, формирование у обучающихся ориентиров для самостоятельной 

работы. 

Подготовка к практическим занятиям.  

Практические занятия ориентированы на работу с учебной и периодической 

литературой, знакомство с содержанием, принципами и инструментами осуществления и 

решением основных вопросов, приобретение навыков для самостоятельных оценок 

результатов оценки основных явлений дисциплины. К практическому занятию обучающийся 

должен ответить на основные контрольные вопросы изучаемой темы, подготовить эссе, 

решить тесты. Кроме того, следует изучить тему по конспекту лекций и учебнику или 

учебным пособиям из списка литературы. 

 Тестирование по предложенным темам. Подготовка тестированию предполагает 

изучение материалов лекций, учебной литературы. 

Устный опрос. Важнейшие требования к устным ответам студентов – 

самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, 

умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 

наиболее существенные из них. Ответ обучающегося должно соответствовать требованиям 

логики: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

https://biblio-online.ru/viewer/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2BB1AA5D-5C7C-4315-BCCF-D40E458C5960#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2BB1AA5D-5C7C-4315-BCCF-D40E458C5960#page/1
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30125
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7312
http://www.grebennikon.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://dlib.eastview.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.myilibrary.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование 

понятий и терминов. 

Написание эссе. Эссе – вид самостоятельной работы, представляющий собой  

небольшое по объему и свободное по композиции сочинение на заданную тему, отражающее 

подчеркнуто индивидуальную позицию автора. Рекомендуемый объем эссе – 2-3 печатные 

страницы.  

Написание реферата – это вид самостоятельной работы студента, содержащий ин-

формацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие профессиональный интерес, 

несущие элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять письменную 

модель первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может 

включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на определённую 

тему на семинарах. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды работ:  

− работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

− изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  

− подготовка к семинарским занятиям;  

− написание реферата и эссе по заданной проблеме.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Экзамен – проверочное испытание по учебной дисциплине, конечная форма изучения 

предмета, а также механизм выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель 

экзамена – проверить сложившуюся у обучающегося систему понятий и отметить степень 

полученных знаний. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

8.1 Перечень информационных технологий. 

 

−  Предоставление доступа всем участникам образовательного процесса к 

корпоративной сети университета и глобальной сети Интернет. 

−  Предоставление доступа участникам образовательного процесса через сеть 

Интернет к справочно-поисковым информационным системам.  

−  Использование специализированного (Офисное ПО, графические, видео- и 

аудиоредакторы и пр.) программного обеспечения для подготовки тестовых, методических и 

учебных материалов.  
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−  Использование офисного и мультимедийного программного обеспечения при 

проведении занятий и для самостоятельной подготовки обучающихся. 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

 

Microsoft Windows , Microsoft Office Professional Plus; 

Acrobat Reader DC; Sumatra PDF ; 

Mozilla FireFox; 

Медиаплеер VLC; 

Архиватор 7‒ zip; 

Gimp 2.6.16 (растровый графический редактор); 

Inkscape 0.91 (векторный графический редактор). 

 

8.3  Перечень информационных справочных систем: 

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLibrary.ru». - URL:http://www.elibrary.ru 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины  и 

оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа 

2.  Семинарские занятия Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 

типа 

3.  Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций 

4.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

5.  Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспеченный доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

http://www.elibrary.ru/

