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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 эф-

фективность учебного процесса в целом и дают возможность обучающимся осваивать после-
дующие 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)
№
п.п.

Индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать уметь владеть
1

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 
направления, 
проблемы, 
теории и 
методы 
философии, 

- формировать
и 
аргументиров
анно 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
философии;
- 
использовать 
положения и 
категории 
философии 
для 
оценивания и 

- навыками 
восприятия и 
анализа текстов, 
имеющих 
философское 
содержание, 
приемами 
ведения 
дискуссии и 
полемики, 
изложения 
собственной 
точки зрения.

- навыками 
анализа 
мировоззренческ
их, социально и 
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содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественног
о развития

анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений

личностно 
значимых 
философских 
проблем.

-навыками 
использования 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческ
ой позиции

2
2

ОК-6 способностью  к
самоорганизации  и
самообразованию

- основы 
самоорганиза
ции и 
самообразова
ния

- применять 
на практике 
навыки 
самоорганиза
ции и 
самообразова
ния

- навыками 
самоорганизации
и 
самообразования

2. Структура и содержание дисциплины.

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их распределение по

видам работ представлено в таблице
(для студентов ЗФО).

Вид учебной работы Всего
 часов

Курс
1 2 3 4

 Контактная работа, в том числе: 16,5 8,2 8,3
Аудиторные занятия (всего): 16 8 8
Занятия лекционного типа 8 4 4
Занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия)  

8 4
4

Лабораторные занятия  - - -
Иная контактная работа: 0,5 0,2 0,3
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,5 0,2 0,3
Самостоятельная работа, в том числе: 115 60 55
Курсовая работа -
Проработка учебного (теоретического) материала 30 20 10
Анализ научно-методической литературы 25 10 15
Реферат, эссе 20 10 10
Подготовка к текущему контролю 40 20 20
Контроль: 12,5 3,8 8,7
Подготовка к зачету, экзамену
Общая трудоемкость      час. 144 72 72

в том числе контактная 
работа 16,5

8,2 8,3

зач. ед 4 2 2
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы дисциплины, изучаемые на 1-2 курсе (заочная форма)

№
раздела

Наименование разделов Количество часов

Всего Аудиторная
работа

СРС

Л ПЗ

1
Философия, её предмет и место в

культуре человечества 14 2 -
 

12

2 Философия древнего мира 14 2 - 12

3 Античная философия 14 - 2 12

4 Средневековая философия 14 - 2 12

5 Философия Нового времени 14 - 2 12

6 Философия XX века 14 2 - 12

7 Русская философия 14 2 - 12

8 Учение о бытии (онтология) 19 - - 19

9 Познание (гносеология) 14 - 2         12

Итого по дисциплине: 8 8 115
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. 
Философия как самосознание культуры. 

Реферат (Р),
Эссе (Э)
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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),
Эссе (Э)

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, 

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

Реферат (Р),
Эссе (Э)
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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 
знания в середине ХIХ века. 

Реферат (Р),
Эссе (Э)
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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 
влияние на развитие западной цивилизации.

Реферат (Р),
Эссе (Э)
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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),
Эссе (Э)

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 

Реферат (Р),
Эссе (Э)
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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.
Логика как наука о принципах правильного 

Реферат (Р),
Эссе (Э)
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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
древнеиндийской  философии:  космизм,

Устный опрос
(Уо),

Тестирование
(Т)
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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.

Тестирование
(Т),

Устный опрос
(У о)

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,

Тестирование
(Т)
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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
отсутствии  целей  в  естественнонаучном

Тестирование
(Т)
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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
(Э.Мах,  Р.Авенариус).  Позитивистские

Тестирование
(Т)
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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
основные  проявления  (позитивистские,

Тестирование
(Т)
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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.

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.
Понимание  и  объяснение.  Чувственный  и

Тестирование
(Т)
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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
1Проработка учебного 

(теоретического) 
материала 

Методические  рекомендации  по  организации
самостоятельной  работы  обучающихся  (рассмотрены  и
утверждены  на  заседании  кафедры  гуманитарных  и
естественно-научных  дисциплин  филиала  ФГБОУ  ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Армавире 20
мая 2020 г., протокол №10)

2Анализ научно-
методической 
литературы

Методические  рекомендации  по  организации
самостоятельной  работы  обучающихся  (рассмотрены  и
утверждены  на  заседании  кафедры  гуманитарных  и
естественно-научных  дисциплин  филиала  ФГБОУ  ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Армавире 20
мая 2020 г., протокол №10);
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Основная и дополнительная литература по дисциплине.
3Подготовка рефератов,

эссе
Методические  рекомендации  по  подготовке,  написанию  и
порядку  оформления  рефератов  и  эссе  (рассмотрены  и
утверждены  на  заседании  кафедры  гуманитарных  и
естественно-научных  дисциплин филиала  ФГБОУ  ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Армавире 20
мая 2020 г., протокол №10)

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 могут использоваться дистанционные

образовательные технологии.
При использовании ДОТ обучающийся и преподаватель могут взаимодействовать в

образовательном процессе в следующих формах:
-  онлайн,  которая  предусматривает  взаимодействие  участников  образовательного

процесса в режиме реального времени (видео-, аудио- конференции, чат и пр.);
-  офлайн,  которая  предусматривает  взаимодействие  участников  образовательного

процесса  в  режиме  отложенного  (произвольного)  времени  (электронная  почта,  форумы,
доски объявлений и пр.).

Выбор  формы  определяется  конкретными  видами  занятий,  трудоемкостью
дисциплины и техническими возможностями университета и обучающихся.
.

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, ис-

кусством 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.
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6. Определение понятия философского знания.
7. Предмет философии.
8. Понятие мировоззрения.
9. Структура мировоззрения.
10. Каково соотношение философии и науки, философии и искусства, религии и мифо-

логии?
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.

Тема 3 Античная философия: основные проблемы и идеи
1. Предпосылки возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем

Риме. Периодизация и характерные черты античной философии. Основные проблемы антич-
ной философии

2. Натурфилософия Милетской школы: проблема первоосновы бытия. Диалектика Ге-
раклита Эфесского. Элеаты: учение о бытии, проблема различения истины и мнения. Софи-
сты. Механизм и атомизм античной философии: Эмпедокл. Анаксагор, Демокрит.

3. Классический период. Этический антропологизм Сократа, учение о знании. Откры-
тие идеальной реальности и соотнесение ее с познавательными возможностями человека и
идеальным социумом Платоном. Энциклопедическая философская система Аристотеля.

4. Философия эллинско-римского периода. Этика эпикурейства и стоицизма. Эклекти-
ки, скептики, неоплатоники.

5. Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной философии и ее
место в историко-культурном развитии человечества.

Примерные тестовые задания: 

1. Наиболее ранней формой мировоззрения является
a. Религия
б. Мифология
в. Философия
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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
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.  «Мы  не  должны  дозволить  никому  переделывать  историческую  истину»  (Н.

Пирогов).
2. «Говорят, мир возник из хаоса. Мы должны позаботиться, чтобы он не кончил тем, с
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чего начал» (В. Жемчужников).
3. «Все было встарь, все повторится снова» (О. Мандельштам).
4. «Созидается общество началами нравственными» (Ф. Достоевский).
5. «Регресс имел место так же часто, как и прогресс» (Г. Спенсер).
6. «Любая реформа, кроме моральной, бесполезна» (Т. Карлейль).
7.  «Человек  имеет  свободу  выбора,  ибо  в  противном  случае  советы,  увещевания,

назидания, награды и наказания были бы бессмысленны» (Ф. Аквинский).
8. «Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Белинский).
9. «Иногда для того, чтобы стать бессмертным, надо заплатить ценою целой жизни»

(Ф. Ницше).
10. «Но если неизбежность смерти несовместима с истинной любовью, то бессмертие

совершенно несовместимо с пустотой нашей жизни» (В.Соловьёв).
11.  «Волю  и  желание  нельзя  смешивать...  Я  хочу  действия,  которое  тянет  в  одну

сторону, в то время как мое желание тянет в другую, прямо противоположную» (Дж. Локк).
12.  «Те  сомнения,  которые  не  разрешает  теория,  разрешит  тебе  практика»  (Л.

Фейербах).
13. «Будьте внимательны к своим мыслям — они начало поступков» (Лао-Цзы).
14.  «Нравственный  закон,  который  человек  должен  свободно  открыть  в  себе,

автоматически дает свои предписания, одинаковые для всех людей и для всех случаев жизни»
(Н. Бердяев).

15. «Наука — это истина, помноженная на сомнение» (Валери).
16.  «Зверь  никогда  не  доходит  до  такого  страшного  падения,  до  какого  доходит

человек» (Н. Бердяев).
17. «Искусство должно учить добродетели и ненавидеть порок» (ДДидро)
18.  «Всякое  настоящее  образование  добывается  только  путем  самообразования»

(Н.Рубакин).
19. «Познание и жизнь неотделимы» (Л.Фейхтвангер).
20. «Общество - свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал

другого» (Сенека).
21. «Без борьбы нет прогресса» (Ф.Дуглас).
22.  «Природа  не  терпит  пустоты:  там,  где  люди не  знают  правды,  они  заполняют

пробелы домыслом» (Б.Шоу)
23. «Естественным состоянием людей до объединения в общество была война, и не

просто война, а война всех против всех» (Т.Гоббс).
24.  «Живые  всегда,  и  всё  более  и  более,  управляются  умершими:  таков

фундаментальный закон человеческого порядка» (О.Конт).
25. «Философы лишь различным образом объясняют мир, но дело заключается в том,

чтобы изменить его» (К.Маркс, Ф.Энгельс).
26. «Многие знают многое, но никто не знает всего» (Античный аудизм).
27.  «Мир -  это зеркало,  и  оно возвращает каждому его  собственное изображение»

(У.Теккерей).
28. «Здравый смысл мы находим лишь у тех, кто с нами согласен» (ФЛарошфуко).
29.  «Человек-нечаянная,прекрасная,  мучительная  попытка  природы  осознать  самое

себя» (В.Шукшин).
30.  «Разум  и  чувство  -  две  силы,  равно  нуждающиеся  друг  в  друге,  мёртвые  и

ничтожные одна без другой» (В..Белинский).

Примерные темы рефератов:

1. Особенности  культурно-исторических  условий  и  своеобразие  философии  в
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Древней Индии.
2. Специфические черты философских учений Древнего Китая.
3. Роль учения Конфуция в развитии культур Китая и Японии.
4. Космоцентрический характер древнегреческой философии.
5. Проблема первоначала в милетской школе.
6. Учение Пифагора и ранний пифагореизм.
7. Гераклит: учение о противоположностях и становлении.
8. Апории Зенона и их философский смысл.
9. Атомизм Демокрита.
10. Моральная философия Сократа.
11. Проблема познания в философии Платона.
12. Учение Пдатона о государстве.
13. Социальная философия Аристотеля.
14. Специфические черты эллинистической мысли.
15. Эпикуреизм.
16. Стоицизм.
17. Бог, человек и мир в средневековой христианской философии.
18. Своеобразие восточной и западной патристики.
19. Личность и учение А.Августина.
20. Философский синтез Фомы Аквинского
21. Философия природы в XIII веке.
22. Ренессанс и становление новоевропейской науки и философии.
23. Идея Нитапказ в философии Марсилио Фичино. 
24. Дж.Бруно о бесконечности миров. 
25. Учение Николая Кузанского. 
26. Своеобразие философии Нового времени. 
27. Принцип философии Декарта. 
28. Рационалистическая метафизика в XVII веке. 
29. Универсальный детерминизм Спинозы. 
30. Эволюция английского эмпиризма (Бэкон, Локк, Юм). 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Философия, ее предмет и роль в обществе
2. Философия Древнего Китая
3. Философия Древней Индии
4. Досократовская античная философия
5. Сократ и Платон – радикальный поворот в античной философии
6. Философия Аристотеля как вершина античной мудрости
7. Ранняя средневековая философия. Тертуллиан и Августин
8. Средневековая  схоластика.  Полемика  реализма  и  номинализма.  Философия

Фомы Аквинского. Номинализм Р. Бэкона и У. Оккама
9. Философия эпохи Возрождения
10. Философия Нового времени. Проблема метода познания в философии Ф. Бэко-

на и Р. Декарта. Формирование классического научного мышления
11. Классическая немецкая философия (И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах)
12. Формирование  и  развитие  марксистской  философии.  Основные  положения

диалектического материализма и марксистской социологии
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13. Философская жизнь в России конца 19-начала 20 веков. Отражение в философ-
ских школах противоречий и тенденций развития Российского общества

14. Социологический позитивизм О. Конта – Спенсера- Дюркгейма- Сорокина
15. Аналитическая философия. Неопозитивизм и позитивизм в 20 веке. Проблема

развития научного знания (Витгенштейн, Поппер, Кун)
16. Иррационалистическая философия 19-20 веков (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А.

Бергсон, Ж.-П.Сартр, А. Камю)
17. Религиозная  философия  в  20  веке.  Неотомизм.  Философская  позиция  Т.  де

Шардена
18. Герменевтика как феноменология человеческого бытия.  Философская герме-

невтика Г. Гадамера
19. Философская категория бытия. Трактовка бытия в истории философии
20. Философская категория материи. Эволюция представлений о материи в исто-

рии философии. Пространство, время, движение – основные свойства материи
21. Современное естествознание о строении и свойствах материи
22. Проблема сознания в философии. Природные предпосылки и социальные фак-

торы возникновения сознания
23. Идеальность сознания. Язык и мышление. Проблема искусственного языка и

искусственного интеллекта
24. Диалектика как философское учение о всеобщей связи и развитии, ее историче-

ские формы, законы и категории.
25. Категории причины и следствия, необходимости и случайности. Трактовка ка-

тегорий детерминизма в современной методологии науки
26. Познание как предмет философского исследования.  Философские концепции

познания
27. Структура познавательной деятельности. Единство чувственного и рациональ-

ного в познании
28. Философская категория практики. Проблема истины. Критерий истины в науке
29. Наука как предмет философского осмысления. Гносеологические и структур-

ные особенности научного знания
30. Техника как предмет философского исследования. Современные тенденции и

противоречия развития технической цивилизации
31. Общество как система материальных и духовных элементов и процессов
32. Система общества в структурно-функциональном анализе (Парсонс, Мертон) и

диалектическом материализме (категория общественно-экономической формации)
33. Природа как важнейший объект философского осмысления. Учения о природе

в истории философии
34. Соотношение естественной и искусственной природы. Техническая среда
35. Ноосфера и глобальные проблемы современности, основные пути их решения
36. Проблема человека в истории философии
37. Биологическое и социальное в человеке. Современная наука о сущности антро-

погенеза
38. Общественное сознание: сущность, диалектика возникновения, функции
39. Структура общественного сознания современного общества
40. Проблема смысла жизни в истории философии и ее значение для человека и

общества
41.  Движение – способ существования материи. Формы движения материи, их вза-

имосвязь и взаимодействие.
42. Пространство и время как формы бытия материи, естественнонаучное и фило-

софское понимание.
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Уровень требований и критерии оценок на зачете
Оценка «зачтено» выставляется, если компетенции ОК-1, ОК-6 полностью освоены,

обучающийся владеет материалом, отвечает на основные и дополнительные вопросы.
Оценка «не зачтено» выставляется, если компетенции ОК-1, ОК-6 не освоены, обучающийся 
не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки.

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. 
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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.
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, ОК-6 освоена, обуча-

ющийся 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
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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
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 воз-
можностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в фор-
мах, 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 обучаю-

щихся.

Образец билета

филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«Кубанский государственный университет» в г. Армавире

38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль) – Финансовый менеджмент

Кафедра   гуманитарных и естественнонаучных дисциплин     

Философия

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

1 Мифология как исторический тип мировоззрения. От мифологии к философии.
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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:  учебник  для  вузов /  Л. Т. Ретюнских. —  Москва:

Издательство Юрайт,  2020. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9073-7.
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-
450421#page/1 (дата обращения: 14.05.2020). 

2 Пивоваров, Д. В.  Онтология: материя и ее атрибуты: учебное пособие для вузов /
Д. В. Пивоваров. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  191 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03084-6.  — Текст:  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  —
URL:  https://biblio-online.ru/viewer/ontologiya-materiya-i-ee-atributy-453243#page/1  (дата
обращения: 14.05.2020). 

3  Платон,  -.  Пир.  Апология  Сократа /  Платон;  переводчик  С. К. Апт,
М. С. Соловьев. — Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  89 с. — (Антология  мысли). —
ISBN 978-5-534-06630-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/viewer/pir-apologiya-sokrata-455261#page/1  (дата обращения: 14.05.2020). 

4  Каган,  М. С.  Проблемы  теории  культуры.  Избранные  труды /  М. С. Каган. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  253 с. —  (Антология  мысли). —  ISBN 978-5-534-
06179-6.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/viewer/problemy-teorii-kultury-izbrannye-trudy-454648#page/1  (дата
обращения: 14.05.2020).

Дополнительная литература:
1 Крюков, В. В.  Философия: учебник для вузов /  В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. и

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-06271-7.  —  Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-453394#page/1  (дата обращения: 14.05.2020). 

2 Спиркин, А. Г.  Философия в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е
изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  402 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02014-4.  — Текст:  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  —
URL:  https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-v-2-ch-chast-1-451889#page/1 (дата  обращения:
14.05.2020). 

3 Спиркин, А. Г.  Философия в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е
изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  185 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02016-8.  — Текст:  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  —
URL:  https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-v-2-ch-chast-2-451890#page/1 (дата  обращения:
14.05.2020). 

4 Каган, М. С.  Человек в теории культуры. Избранные труды: учебное пособие для
вузов /  М. С. Каган. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2020. —  195 с. —  (Антология
мысли). — ISBN 978-5-534-06180-2.  — Текст: электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  — URL:
https://biblio-online.ru/viewer/chelovek-v-teorii-kultury-izbrannye-trudy-454735#page/1 (дата
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обращения: 14.05.2020). 

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»,
в  том  числе  современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы, необходимые для освоения дисциплины.

1. Academia :видеолекции ученых России на телеканале «Россия К» : сайт. – URL:
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/   

2. Scopus  - база данных рефератов и цитирования Elsevier: сайт. – URL:  http://
www.scopus.com/

3. Web of Sciense (WoS, ISI): международная аналитическая база данных научного
цитирования : сайт. – URL: http://webofscience.com/

4. Архивы научных журналов на Российской платформе научных журналов НЭИ-
КОН: сайт. - URL: http://archive.neicon.ru/xmlui/

5. Базы данных компании «Ист Вью»: сайт. – URL: http://dlib.eastview.com . 
6. КиберЛенинка  :  научная  электронная  библиотека:  сайт.  –  URL:  http://

cyberleninka.ru.
7. Лекториум : видеоколлекции академических лекций вузов России: сайт. – URL:

http://www.lektorium.tv/
8. Научная  электронная  библиотека  статей  и  публикаций  «eLibrary.ru»:  сайт.  –

URL:  http://www.elibrary.ru/
9. Национальная электронная библиотека (НЭБ): сайт. - URL: http://нэб.рф/
10. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная систе-

ма правовой информации : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru .
11. Российское образование: федеральный портал: сайт — URL: http://www.edu.ru 
12. Справочно-правовая система «Гарант»: URL: http://www.garant.ru/
13. Справочно-правовая  система  «Консультант»:   URL:  http://www.consultant.ru/

about/sps/
14. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ): сайт. –

URL: http://uisrussia.msu.ru
15. ЭБС «ZNANIUM.COM»: сайт. – UR:  www.new.znanium.com  
16. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: сайт. – URL: www.biblioclub.ru 
17. ЭБС «Юрайт»: сайт. – URL: http://www.biblio-online.ru/
18.  ЭБС Издательства «Лань»: сайт. – URL: http://e.lanbook.com . 
19. Электронная библиотека «Grebennikon»: сайт. – URL: www.grebennikon.ru
20. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. –

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.
21. ИПС «Законодательство России»: сайт. - URL: http://pravo.gov.ru/ips
22. БД  Научного  центра  правовой  информации  Минюста  России:  сайт.  -  URL:

http://pravo.minjust.ru/
23. Федеральный  образовательный  портал  "Юридическая  Россия":  сайт.  -  URL:

http://law.edu.ru/
24. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент":

сайт. -   http://ecsocman.hse.ru/  
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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,
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.

Зачет. Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным

30



планом.  Зачет  является  формой контроля  усвоения  обучающимся  учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения реферативных работ, эссе, тестовых заданий, устного
опроса, выполнение ситуационных заданий. 

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 корпоратив-

ной сети университета и глобальной сети Интернет.
 Предоставление доступа участникам образовательного процесса через сеть Интер-

нет к справочно-поисковым информационным системам. 
 Использование специализированного (Офисное ПО, графические, видео- и аудиоре-

дакторы и пр.) программного обеспечения для подготовки тестовых, методических и учеб-
ных материалов. 

 Использование офисного и мультимедийного программного обеспечения при прове-
дении занятий и для самостоятельной подготовки обучающихся.

8.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения

-Libre Office (свободный офисный пакет);
-Gimp (растровый графический редактор);
-Inkscape (векторный графический редактор);
-Adobe Acrobat Reader, WinDjView, XnView (просмотр документов и рисунков);
-Mozilla FireFox,  Adobe Flash Player, JRE. (Internet);
-7-zip (архиватор);
-Notepad++ (текстовый редактор с подсветкой синтаксиса).
-Microsoft Windows
-Microsoft Office Professional Plus;
-МойОфис Стандартный. Ncloudtech, X2-STDNENUNL-A

 8.3 Перечень информационных справочных систем:
1.  Официальный  интернет-портал  правовой  информации.  Государственная  система

правовой информации. – URL: http://publication.pravo.gov.ru.
2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федера-

ции. – URL: http://www.gov.ru.
3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru.
4. Научная электронная библиотека (НЭБ) «eLibrary.ru». - URL:http://www.elibrary.ru
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9.  Материально-техническая  база,  необходимая  для  осуществления  образова-
тельного процесса по дисциплине 

№ Вид работ
Материально-техническое обеспечение дисциплины и

оснащенность

1. Лекционные занятия Аудитории для проведения занятий лекционного типа:
Аудитория 13 оснащена   учебной мебелью; 
Аудитория 14 оснащена    учебной мебелью,
Аудитория 23 оснащена   учебной мебелью, стационарным
мультимедийным комплексом  в  составе:  проектор,  экран
настенный,  персональный  компьютер  с  программным
обеспечением.
Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным 
мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран 
настенный, персональный компьютер с программным 
обеспечением; 
Аудитория 25 оснащена    учебной мебелью, стационарным
мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран 
настенный, персональный компьютер с программным 
обеспечением;  
Аудитория 26 оснащена   учебной мебелью, персональны-
ми компьютерами – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду организации, программное обеспе-
чение.
Аудитория 27 оснащена учебной мебелью, персональный
компьютер – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образо-
вательную среду организации, программное обеспечение;
Аудитория 28 оснащена   учебной мебелью, персональны-
ми компьютерами – 18 шт. с доступом к сети «Интернет» и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду организации, программное обеспе-
чение;
Аудитория 32 оснащена    учебной мебелью;
Аудитория 34 оснащена   учебной мебелью, стационарным
мультимедийным комплексом  в  составе:  проектор,  экран
настенный,  персональный  компьютер  с  программным
обеспечением; государственная символика (герб РФ, флаг
РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира), 
Аудитория 35 оснащена    учебной мебелью;
Аудитория 36 оснащена учебной мебелью.

2. Практические  заня-
тия

Аудитории для проведения занятий семинарского типа
Аудитория 13 оснащена учебной мебелью; 
Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным
мультимедийным комплексом  в  составе:  проектор,  экран
настенный, персональный компьютер с программным обес-
печением.
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Аудитория 24 оснащена   учебной мебелью, стационарным 
мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран 
настенный, персональный компьютер; 
Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным 
мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран 
настенный, персональный компьютер с программным 
обеспечением;  
Аудитория 26 оснащена учебной мебелью, персональными
компьютерами – 15 шт.  с доступом к сети «Интернет» и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду организации, программное обеспе-
чение;
Аудитория 27 оснащена учебной мебелью, персональный
компьютер – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образо-
вательную среду организации, программное обеспечение;
Аудитория 28 оснащена учебной мебелью, персональными
компьютерами – 18 шт.  с доступом к сети «Интернет» и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду организации, программное обеспе-
чение;
Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным
мультимедийным комплексом  в  составе:  проектор,  экран
настенный,  персональный компьютер,  программное обес-
печение;  государственная  символика  (герб РФ,  флаг  РФ;
флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира), 
Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 36 оснащена учебной мебелью; 
Аудитория 37 оснащена учебной мебелью, пособия нагляд-
ные по иностранному языку: учебные материалы, цветные
карты, таблицы.

3. Групповые  (индиви-
дуальные)  консульта-
ции

Аудитории  для  групповых  и  индивидуальных
консультаций:
Аудитория 13 оснащена учебной мебелью; 
Аудитория 14 оснащена учебной мебелью,
Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным
мультимедийным комплексом  в  составе:  проектор,  экран
настенный, персональный компьютер с программным обес-
печением; 
Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным 
мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран 
настенный, персональный компьютер с программным 
обеспечением; 
Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным 
мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран 
настенный, персональный компьютер с программным 
обеспечением;
Аудитория 26 оснащена учебной мебелью, персональными
компьютерами – 15 шт.  с доступом к сети «Интернет» и
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обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду организации, программное обеспе-
чение;
Аудитория 27 оснащена учебной мебелью, персональный
компьютер – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образо-
вательную среду организации, программное обеспечение;
Аудитория 28 оснащена учебной мебелью, персональными
компьютерами – 18 шт.  с доступом к сети «Интернет» и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду организации, программное обеспе-
чение;
Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным
мультимедийным комплексом  в  составе:  проектор,  экран
настенный,  персональный  компьютер  с  программным
обеспечением; государственная символика;
Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 36 оснащена учебной мебелью; 
Аудитория  37  оснащена  учебной  мебелью, материалы,
цветные карты, таблицы.

4. Текущий  контроль,
промежуточная  атте-
стация

Аудитории  для  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации:
Аудитория 13 оснащена учебной мебелью; 
Аудитория 14 оснащена учебной мебелью,
Аудитория 23 оснащена учебной мебелью, стационарным
мультимедийным комплексом  в  составе:  проектор,  экран
настенный, персональный компьютер с программным обес-
печением;
Аудитория 24 оснащена учебной мебелью, стационарным 
мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран 
настенный, персональный компьютер; 
Аудитория 25 оснащена учебной мебелью, стационарным 
мультимедийным комплексом в составе: проектор, экран 
настенный, персональный компьютер с программным 
обеспечением;
Аудитория 26 оснащена учебной мебелью, персональными
компьютерами – 15 шт.  с доступом к сети «Интернет» и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду организации, программное обеспе-
чение.
Аудитория 27 оснащена учебной мебелью, персональный
компьютер – 15 шт. с доступом к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образо-
вательную среду организации, программное обеспечение;
Аудитория 28 оснащена учебной мебелью, персональными
компьютерами – 18 шт.  с доступом к сети «Интернет» и
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-
образовательную среду организации, программное обеспе-
чение;
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Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 34 оснащена учебной мебелью, стационарным
мультимедийным комплексом  в  составе:  проектор,  экран
настенный,  персональный  компьютер  с  программным
обеспечением; государственная символика (герб РФ, флаг
РФ; флаг Краснодарского края, флаг г. Армавира);
Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 36 оснащена учебной мебелью; 
Аудитория 37 оснащена учебной мебелью; пособия нагляд-
ные по иностранному языку: учебные материалы, цветные
карты, таблицы.

5. Самостоятельная  ра-
бота

Помещения для  самостоятельной работы, с рабочими 
местами, оснащенными компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением  доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации:
Помещение для самостоятельной работы № 18  оснащено
учебной мебелью,  персональными компьютерами – 4 шт.,
один из персональных компьютеров, оснащен накладками
на клавиатуру со шрифтом Брайля, колонками и наушника-
ми, электронной программой для чтения вслух текстовых
файлов «Балаболка» с синтезатором речи с открытым ис-
ходным кодом RHVoice. МФУ, программное обеспечение;
специализированная  мебель:  стеллажи  библиотечные,
шкаф картотечный, библиотечный стол-барьер кафедра для
выдачи литературы.
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