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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

формирование у студентов философского мировоззрения, целостного понимания 

места человека в природе и обществе. 

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование представлений о специфике философского мировоззрения, 

многообразии мировоззренческих подходов в осмыслении мира; 

- знания основных этапов историко-философского процесса; 

- формирование представлений о важнейших принципах, категориях и законах 

философского знания;  

- овладение современной культурой философского мышления, уяснение ее 

основных концепций; 

- владение навыками анализа философских текстов 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" учебного плана.  

Является основой для освоения таких дисциплин, как: Психология, Педагогика, 

История социальной работы. Производственная практика, Научно-исследовательская 

работа, Преддипломная практика, Выполнение, подготовка к процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы, Защита выпускной квалификационной работы  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Код и наименование индикатора* 
Результаты обучения по дисциплине 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

ИУК-5.1. Имеет базовые представления о 

межкультурном разнообразии общества в 

этическом и философском контекстах. 

ИУК-5.2. Интерпретирует проблемы 

современности с позиции этики и 

философских знаний 

Знает базовые представления о межкультурном 

разнообразии общества в этическом и философском 

контекстах. 

Умеет интерпретировать проблемы современности с 

позиции этики и философских знаний 

Владеет – критической рефлексией 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

  

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 
Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 

заочная 

  1 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

курс 

(часы) 

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего):      

занятия лекционного типа 32 32    

лабораторные занятия        

практические занятия   32 32    



семинарские занятия      

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4 4    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2    

Самостоятельная работа, в том 

числе: 
     

Реферат/эссе (подготовка) 9,8 9,8    

Самостоятельное изучение разделов, 

самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к  практическим 

занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

30 30    

Подготовка к текущему контролю       

Контроль:      

Подготовка к экзамену      

Общая 

трудоемкость                                      

час. 108     

в том числе 

контактная 

работа 

68,2     

зач. ед 2     

 

2.2 Содержание дисциплины 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (1 курсе) (ОФО  форма 

обучения) 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит

орная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  Предмет философии, ее структура и функции 17,8 4 4  9,8 

2.  История философии 43 14 14  15 

3.  Основные проблемы философского знания 43 14 14  15 

 ИТОГО по разделам дисциплины 103,8 32 32  39,8 

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2     

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине  108 32 32  39,8 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование 

раздела (темы) 
Содержание раздела (темы) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Предмет 

философии, ее 

структура и 

функции 

Происхождение термина «философия». 

Проблематика философии. Природа 

философского знания. Функции философии: 

мировоззренческая, гносеологическая, 

методологическая, праксеологическая, 

аксиологическая, общекультурная. Разделы 

философии. Методологическая база философии. 

Источники философии. Миф и религия как 

Опрос, 

проверка 

глоссария 



специфические типы мировоззрения. Философия 

как особая форма познавательного отношения к 

миру. Разделы философии. Место философии в 

системе научного знания. Философия как форма 

ценностного сознания и как форма самосознания 

культуры 

2.  Античная 

философия 

Проблема генезиса философии в древней 

Греции. Натурфилософия в античности. 

Антропологический поворот V в.: софисты и 

Сократ. Онтология Платона: обоснование 

объективного идеализма (онтологическая, 

психологическая, гносеологическая и этическая 

аргументация). Гносеология Платона. Учение о 

душе. Учение об идеальном государстве. 

Критика платонизма Аристотелем. Онтология 

Аристотеля: типология причинности; учение о 

материи и форме. Теория познания и логика. 

Основные черты эпохи эллинизма. 

Периодизация. Киническая школа философии. 

Антисфен и Диоген. Практическая философия. 

Философская школа Эпикура. Онтологические и 

гносеологические взгляды Эпикура. 

Эпикурейская этика. Скептицизм. Пиррон и 

принципы античного скепсиса. Скептицизм 

после Пиррона. Стоицизм. Периодизация 

древнего, среднего и нового Стоицизма. Зенон и 

структура стоической философии. Физика 

стоиков. Этическое учение. Римский стоицизм 

Сенеки и Марка Аврелия 

Опрос, 

проверка 

глоссария 

3.  Философия 

Средних веков, 

эпохи Возрождения 

и Нового времени 

Теоцентризм средневековой 

философии. Проблема соотношения 

веры и разума в средние века. 

Августин как представитель 

патристики. Фома Аквинский как 

представитель схоластики. 

Доказательства бытия Бога. Проблема 

универсалий: реализм и номинализм. 

Современные интерпретации 

наследия средневековой философии. 

Антропоцентризм и гуманизм 

философии эпохи Возрождения. 

Основные направления философии 

Возрождения. Натурфилософия 

Возрождения. Магия и алхимия. 

Пантеизм. Философские воззрения Н. 

Кузанского и Дж. Бруно. Социально- 

политические воззрения (Н. 

Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Общая характеристика философии 

эпохи Нового времени. 

Натурфилософский механицизм 

философии XVII-XVIII вв. Эмпиризм 

Опрос, 

проверка 

глоссария 



(Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм). 

Учение о первичных и вторичных 

качествах. Рационализм (Р. Декарт, 

Б.Спиноза, Г.Лейбниц). Учение о 

субстанции. Идеология эпохи 

Просвещения. Учения французских 

материалистов XVIII в. (Д. Дидро, Ж.-

Ж. Руссо). Социальные учения 

философов Нового времени. 

 

4.  Немецкая 

классическая 

философия. 

Позитивизм. 

Прагматизм. 

Марксистская 

философия 

Общая характеристика философии 

немецкого идеализма. 

Трансцендентальная философия И. 

Канта: проблематика, основные 

понятия, коперниканский переворот 

Канта. Структура 

трансцендентального субъекта. 

Проблема синтеза. Антиномии 

чистого разума и проблема 

доказательства бытия Бога: границы 

научного познания. Мораль и свобода 

в учении Канта. Категорический 

императив. Трансцендентальный 

идеализм И.Г. Фихте и Ф.В. 

Шеллинга. Философия романтизма. 

Система и метод Г.В.Ф. Гегеля. 

Позитивизм как направление 

философской мысли. Позитивизм О. 

Конта. Эволюционный позитивизм Г. 

Спенсера. Индуктивная логика Д.С. 

Милля и этика утилитаризма. 

Прагматизм Ч. Пирса и У. Джемса. 

Теория познания прагматизма. 

Марксизм как философия и 

идеология. Диалектический и 

исторический материализм К. Маркса 

и Ф. Энгельса. 

 

Опрос, 

проверка 

глоссария 

5.  Философский 

иррационализм XIX 

– начала ХХ века. 

Особенности, 

основные черты и 

направления 

русской философии 

Мир как воля и представление в 

концепции Шопенгауэра. Новая 

философия Ф. Ницше. Учение Ницше 

о двух началах культуры. 

Европейский нигилизм и учение о 

смерти Бога. Учение Ницше о Воле-к-

власти и Сверхчеловеке. Учение А. 

Бергсона об интуиции и творческой 

эволюции. Особенности русской 

философии. Славянофилы и 

западничество. Философские идеи в 

русской литературе: Л.Н. Толстой и 

Ф.М. Достоевский. Философия 

всеединства В.С. Соловьева. 

Опрос, 

проверка 

глоссария 



«Оправдание добра» как главное 

сочинение и основная проблема 

философии Соловьева. Символизм и 

философия. Софиология С. Булгакова 

и П. Флоренского. Философия 

свободы и творчества Н.А. Бердяева. 

Диалектическая система А.Ф. Лосева. 

Философия советского периода и 

проблемы современной 

отечественной философии 

 

6.  Философское 

учение о бытии. 

Логика и теория 

познания. Этика и 

эстетика как 

философские науки 

Бытие как философская проблема. 

Философское и научное понимание 

бытия. Бытие, сущее, небытие, единое 

и многое, единое и общее, 

возможность и действительность. 

Субстанциальное понимание бытия: 

монизм, дуализм, плюрализм. Вопрос 

о смысле бытия в XX веке. 

Фундаментальная онтология М. 

Хайдеггера. Понятие материи, её 

атрибутов. Философское и 

естественнонаучное понимание 

материи. Понятие движения. 

Проблема движения как 

универсальной формы бытия. 

Движение и развитие. Пространство и 

время как формы бытия. Их 

интерпретация в философии и науке. 

Системная организация универсума. 

Часть и целое. Элемент, структура, 

система. Различные формы 

детерминации. Категории 

необходимости и случайности. 

Свобода и необходимость. Научные, 

философские и религиозные картины 

мира. Логика и ее законы. Понятие, 

суждение и умозаключение в логике. 

Логическая теория аргументации. 

Сущность познавательного подхода к 

миру. Многообразие подходов к 

пониманию познания: рационализм и 

иррационализм, агностицизм, 

скептицизм. Научное и вненаучное 

знание. Понятие субъекта и объекта 

познания (Р. Декарт, И. Кант). Роль 

практики в познании. Чувственное и 

рациональное в познании. Интуиция, 

ее роль в процессе познания. 

Проблема истины в философии. 

Этика как философская наука и как 

практическая философия. Основные 

Опрос, 

проверка 

глоссария 



категории этики. Понятие и структура 

морали. Моральное сознание и 

основные парадигмы этики: 

эвдемонизм, гедонизм, утилитаризм, 

ригоризм. Этические системы 

Аристотеля и Канта. Проблемы 

современной этики. Эстетика как 

философская наука. Основные 

категории и области исследования 

эстетики. Принципы эстетического 

познания. Проблемы современной 

эстетики. 

 

7.  Философское 

учение о сознании. 

Феноменология. 

Экзистенциализм и 

герменевтика. 

Философия науки 

Субстанциальные и несубстанциальные 

трактовки сознания. Религиозная и философская 

позиции. Теория отражения. Проблема 

самосознания в классической философии. 

Сознание как форма отражения 

действительности. Структура психики и 

сознания. Бессознательное, его природа, 

структура и проявления. Позитивное сознание: 

ощущение, восприятие, представление. Сфера 

мыслительных процессов: разум, рассудок, 

рефлексия. Феноменология Эдмунда Гуссерля. 

Феноменологическая редукция. Учение Гуссерля 

о жизненном мире. Философия 

экзистенциализма.  

Опрос, 

проверка 

глоссария 

8.  Структурализм и 

постструктурализм. 

Философия 

постмодернизма и 

деконструкции 

Структурализм, его возникновение и 

принципы. Структурная лингвистика 

Ф. де Соссюра. Этнологический 

структурализм К. Леви-Строса. 

Структуралистская теория мифа. Р. 

Барт и структурный анализ текстов. 

Психоаналитический структурализм 

Ж. Лакана. Структура психики и 

концепция лакановского субъекта. 

Эпистемологический структурализм 

М. Фуко. Постструктурализм. 

Постмодернизм в искусстве и 

философии. Критика мета-нарративов 

у Ж.-Ф. Лиотара. Постмодернизм и 

состояние знания. Новая 

концептуальность в философии Ж. 

Делеза. Ризома. Симуляционная 

концепция Ж. Бодрийяра. 

Деконструкция и ее принципы в 

философии Ж. Деррида. 

 

 

Опрос, 

проверка 

глоссария 

 

 



2.3.2 Занятия семинарского типа 

 

№  
Наименование 

раздела (темы) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Предмет 

философии, ее 

структура и 

функции 

1. Дайте определение философии как науки. 

Что является предметом изучения философии? 

2. В чем состоит специфика философии в 

сравнении с другими гуманитарными 

науками? 

3. Перечислите основные разделы 

философии. Что они изучают? 

4. Каковы основные функции философии? 

Укажите основные методы философского 

познания. Каковы их особенности? 

Опрос/дискуссия 

2.  Античная 

философия 

6. Перечислите основных представителей 

греческой натурфилософии. Что изучали 

натурфилософы? 

7. Охарактеризуйте причины и сущность 

антропологического поворота античной 

философии. В чем расходились взгляды 

софистов и Сократа? 

8. Каковы основные идеи философии 

Платона? 

9. Как представлял себе Платон идеальное 

государство? 

10. За что Аристотель подверг критике 

взгляды Платона? 

11. Каковы основные положения философии 

Аристотеля? 

12. В чем состоит специфика эллинистической 

философии? 

13. Каковы причины появления и основные 

идеи античного скептицизма? 

14. В чем состояли основные различия между 

философскими взглядами стоиков и Эпикура? 

Перечислите основных представителей 

неоплатонизма. Что нового внес неоплатонизм в 

философию? 

Опрос/дискуссия 

3.  Философия 

Средних веков, 

эпохи Возрождения 

и Нового времени 

16. Чем отличались периоды патристики и 

схоластики в средневековой философии? 

17. В чем состояло отличие средневекового 

реализма от номинализма? 

Каковы основные черты философии эпохи 

Возрождения? 

19. Дайте определение эмпиризма и 
рационализма. 
Чем они различались между собой? 

20. В чем состояли основные идеи философии 

Рене Декарта? 

21. Что такое субъективный идеализм и 

каковы его основные принципы? 

Опрос/дискуссия 



Охарактеризуйте эпоху Просвещения. Какими 

были идеи Просвещения в философии? 

4.  Немецкая 

классическая 

философия. 

Позитивизм. 

Прагматизм. 

Марксистская 

философия 

23. Какие новые идеи внес в философию И. 
Кант? 
24. В чем специфика кантовского 

трансцендентализма? 

25. Охарактеризуйте философские системы 

И.Г. Фихте и Ф.В. Шеллинга. В чем их 

отличие друг от друга? 

26. Как соотносились между собой метод и 

система у Г.В.Ф. Гегеля? 

27. Что Гегель понимал под диалектикой? 

28. Почему позитивизм отвергает метафизику? 

29. Как связаны философия и наука в 

позитивизме? 
30. Какова специфика понимания истины в 

прагматизме? 

31. Чем отличается практика в марксизме и 

прагматизме? 

В чем отличие философии от идеологии? 

Опрос/дискуссия 

5.  Философский 

иррационализм 

XIX – начала ХХ 

века. Особенности, 

основные черты и 

направления 

русской философии 

33. Каковы истоки и суть кризиса 
классической фи 
лософии? 

34. Охарактеризуйте понятие иррационализма. 

35. Почему философия Шопенгауэра 

пессимистическая? 

36. Что такое нигилизм по Ницше? 

37. Чем отличаются эволюционные концепции 

Дарвина и Бергсона? 

38. Когда возникает русская философия? 

39. В чем отличие русской и западной 

философии? 

40. Что такое всеединство у В. Соловьева? 

41. Что такое неопатристический синтез? 
Каковы основные проблемы современной 

философии в России? 

Опрос/дискуссия 

6.  Философское 

учение о бытии. 

Логика и теория 

познания. Этика и 

эстетика как 

философские науки 

43. Что изучает онтология? Каково ее место 
среди 
других разделов философии? 

44. Охарактеризуйте понятия бытия и сущего. 

Каково соотношение между ними? 

45. Чем различаются между собой монизм, 

дуализм, плюрализм? 

46. Каковы основные виды бытия? 

47. В чем состоят основные идеи 

фундаментальной онтологии Мартина 

Хайдеггера? 

48. Какие трактовки пространства и времени 

сложились в истории философии? 

49. Каковы основные проблемы теории 

познания? 

В чем специфика понимания истины в 

Опрос/дискуссия 



философии? 

51. Охарактеризуйте проблему истины в 
философии. 
Чем различаются между собой 

корреспондентская, когерентная, 

прагматическая и семантическая концепции 

истины? 

52. Что такое рационализм и эмпиризм в 

теории познания? 

53. В чем различие между скептицизмом и 

агностицизмом? 

54. Что изучает наука этика? 

55. Какова структура морального сознания? 

56. В чем состоит основное различие 

этических систем Аристотеля и Канта? 

57. Почему эстетическое познание 

парадоксально? 

В чем состоит различие эстетики модернизма и 

постмодернизма? 

7.  Философское 

учение о сознании. 

Феноменология. 

Экзистенциализм и 

герменевтика. 

Философия науки 

59. Чем отличаются понятия души и сознания? 
60. Что такое субстанциальная и 

несубстанциальная трактовки сознания? 

61. Что такое интенциональность сознания в 

феноменологии? 

62. Охарактеризуйте понятие

 бессознательного в психоаналитической 

философии. 

63. Охарактеризуйте понятия 

интенциональности и феноменологической 

редукции. В чем состоит специфика 

феноменологического метода в философии? 

64. Какие философские идеи содержатся в 

понятии 

«поток сознания»? 

65. За что экзистенциализм критикует науку? 

66. Каковы основания человеческой свободы в 

экзистенциализме? 

67. В чем состоит различие между 

категориями и экзистенциалами? 

68. Что такое герменевтический круг? 

69. Чем отличаются крнцепции Дильтея и 

Гадамера? 

70. Какова структура научного познания? 

71. Каковы уровни и формы научного 

познания? 

72. Чем отличаются проблема, гипотеза и 

теория? 

73. Что такое формализация как способ 

научного познания? 

74. Чем отличается системный анализ от 

моделирования в науке? 

75. Дайте определение научного метода. 

Опрос/дискуссия 



Каковы методы эмпирического и 

теоретического познания? 

Чем различаются методы естественных и 
гуманитарных наук? 

8.  Структурализм и 

постструктурализм. 

Философия 

постмодернизма и 

деконструкции 

77. В чем состоит специфика структурализма? 
78. В чем разница подходов к психике у 

Фрейда и Лакана? В чем состоит различие 

произведения от текста у Р. Барта? 

79. Что такое эпистема в структурализме М. 

Фуко? 

Чем отличаются структурализм и 

постструктурализм? 
81. Каковы истоки постмодернизма? 
82. Какой тип детерминации характерен для 

постмодернистской науки? 

83. Что такое концепт в философии Ж. Делеза? 

84. Каковы основные характеристики 

современности у Ж. Бодрийяра? 

Что такое деконструкция? 

Опрос/дискуссия 

 

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 

работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), 

коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д. 

При изучении дисциплины могут применятся электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 

выполнению самостоятельной работы  

 

1 Опрос/дискуссия Методические указания по организации самостоятельной работы по 

направлению подготовки 41.03.04 утвержденные на заседании кафедры 

политологии и политического управления, протокол №8 от 22.04.2021 г. 

и Учёным Советом факультета управления и психологии КубГУ, 

протокол № 4 от 26.04.2021 

2 тест Методические указания по организации самостоятельной работы по 

направлению подготовки 41.03.04 утвержденные на заседании кафедры 
политологии и политического управления, протокол №8 от 22.04.2021 г. 

и Учёным Советом факультета управления и психологии КубГУ, 

протокол № 4 от 26.04.2021 

3 Опрос/глоссарий Методические указания по организации самостоятельной работы по 

направлению подготовки 41.03.04 утвержденные на заседании кафедры 

политологии и политического управления, протокол №8 от 22.04.2021 г. 

и Учёным Советом факультета управления и психологии КубГУ, 

протокол № 4 от 26.04.2021 

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, 

– в форме аудиофайла, 



– в печатной форме на языке Брайля. 

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, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

Устный опрос. 

Критерии оценки: 

 «отлично» / «зачтено» - логично изложено  содержание ответа на вопрос, при этом 

выявленные знания соответствуют  объему и глубине их раскрытия; правильно 

использована научная терминология в контексте ответа; верно, в соответствии с вопросом 

характеризованы основные концепции, выделены их существенные признаки, 

закономерности развития; объяснены причинно-следственные и функциональные связи; 

продемонстрировано  умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу 

теоретические положения и понятия; умение формулировать собственные суждения и 

аргументы. 

 «хорошо» / «зачтено» - студент допустил малозначительные ошибки, или 

недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы 

самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо 

из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

 «удовлетворительно» / «зачтено» - в ответе допущены значительные ошибки, или 

в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог 

показать необходимые умения. 

Проблемный семинар. 

Критерии оценки: 

«отлично» / «зачтено» - студент демонстрирует системные знания по заявленной 

теме проблемного семинара, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями 

и эмпирическими фактами, формулирует аналитические обобщения и выводы. 

«хорошо» / «зачтено»  -  студент демонстрирует общие знания по заявленной теме 

проблемного семинара, умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и 

эмпирическими фактами. 

 «удовлетворительно» / «зачтено» - студент имеет фрагментарные представления о 

содержании заявленной темы проблемного семинара, частично освоил понятийно-

категориальный аппарат. 

Тестирование  в рамках проблемного семинара. 

Критерии оценки: 



«отлично» / «зачтено» -  если студент отвечает правильно от 91 до 100 % тестовых 

заданий. 

«хорошо» / «зачтено» - если студент отвечает правильно от 51 до 90 % тестовых 

заданий. 

 «удовлетворительно» / «зачтено» - если студент отвечает правильно на 50% 

тестовых заданий. 

Дискуссия. 

Критерии оценки: 

«отлично» / «зачтено» - студент демонстрирует системные знания по теме занятия, 

умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и эмпирическими фактами, 

формулирует аналитические обобщения и выводы.  

«хорошо» / «зачтено»  -  студент демонстрирует общие знания по теме занятия, 

умеет устанавливать связи между теоретическими понятиями и эмпирическими фактами. 

«удовлетворительно» / «зачтено» - студент имеет фрагментарные представления о 

содержании темы занятия, частично освоил понятийно-категориальный аппарат, в 

аргументации частично использует суждения общего характера. 

Семинар-дискуссия.  

Основной акцент при проведении этого вида семинаров делается на инициативе 

студентов в поиске материалов к семинару и активности их в ходе дискуссии. Этот вид 

семинара практикуется в случае, когда необходимо познакомить студентов с темой, 

имеющей неоднозначное освещение в науке и публичном пространстве. При этом важно, 

чтобы источники информации, которыми пользуются студенты, были разнообразными, 

представляли разные точки зрения на проблему. При проведении семинара в такой форме 

преподаватель  направляет дискуссию, задает вопросы, оживляющие её течение и 

направляет в нужное русло.   

Критерии оценки: 

«отлично» / «зачтено» -  студент активно участвует в дискуссии, логично и 

последовательно выражает свой ответ, демонстрирует знания, которые  соответствуют  

объему их раскрытия; правильно использует научную терминологию в контексте ответа; 

демонстрирует умения объяснять причинно-следственные и функциональные связи; 

раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия; 

формулировать собственные суждения и аргументы. 

 «хорошо» / «зачтено» - студент допускает  малозначительные ошибки, или 

недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы 

самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо 

из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

 «удовлетворительно» / «зачтено» - в ответе допущены значительные ошибки, или 

в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог 

показать необходимые умения. 



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Философия».  

Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам,   

разноуровневых заданий, и промежуточной аттестации в форме   вопросов и заданий к  

зачету. 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Код и наименование 

индикатора 
Результаты обучения 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1  

УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

ИУК-5.1. Имеет базовые 

представления о 

межкультурном 

разнообразии общества в 

этическом и 

философском контекстах. 
ИУК-5.2. 

Интерпретирует 

проблемы современности 

с позиции этики и 

философских знаний 

Знает базовые 

представления о 
межкультурном 

разнообразии общества в 

этическом и 

философском 

контекстах. 

Умеет интерпретировать 

проблемы 

современности с 

позиции этики и 

философских знаний 

Владеет – критической 
рефлексией 

Опрос/дискуссия/тест Вопросы к зачету 1-30 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Темы рефератов 

Понятие мировоззрения. 

Философия и политика. 

Философия и религия. 

Философия как образ жизни. 

Философия и наука. 

Проблема судеб России в трудах русских философов. 

Философия русского космизма. 

Учение о Софии в русской философии. 

Проблема морали в философии Ф. Ницше. 

Русская философия XIX–XX вв. 

Экзистенциализм как гуманизм. 

Вариант теста 

Тема: Восточная философия 

1.  Начало формирования философского мышления в Индии связано с: 



а) даосизмом; 

б) брахманизмом; 

в) исламом 

г) буддизмом. 

2.  Основные идеи брахманизма изложены в: 

а) Упанишадах; 

б) Книге перемен; 

в) Бхагавадгите; 

г) Книге «Лунь юй». 

3.  Даосизм – это философия: 

а) Конфуция; 

б) Лао-цзы; 

в) Мо-цзы; 

г) Цзоу Яня. 

4.  Категория «небо» относится к философии: 

а) брахманистов 

б) чарваков; 

в) Конфуция 

г) Мо-цзы. 

5.  Верно ли утверждение, что категория «недеяние» характеризует философию Лао-цзы? 

А) Да; 

Б) Нет. 

6.  Категории философии Конфуция: 

а) жэнь; 

б) недеяние; 

в) мокша; 

г) небо. 

7.  Элементы, входящие в учение о пяти стихиях в Древнем Китае: 

а) Вода; 



б) Огонь; 

в) Металл; 

г) Воздух. 

8. Установите соответствие между философскими учениями и категориями, которые в них 

используются: 

1) Брахманизм. 

2) Конфуцианство. 

3) Даосизм. 

4) Натурфилософия. 

А) инь и ян. 

Б) атман. 

В) небо. 

Г) дао. 

  

9.  Установите последовательность четырех «благородных истин» в буддизме: 

а) Существует путь, ведущий к освобождению от страдания. 

Б) Существует освобождение от страдания. 

В) Существует причина страдания. 

Г) Существование человека неразрывно связано со страданием  

10.  Материалистическая школа в философии  Древней Индии называется … 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(экзамен/зачет) 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Философия Древней Индии и Древнего Китая 

2. Предпосылки расцвета философии в Древней Греции и особенности античной 

философии   

3. Античная натурфилософия  

4. Философия Сократа 

5. Философские системы Платона и Аристотеля  

6. Эллинистический период античной философии  

7. Специфические черты философии средних веков  

8. Патристика. Августин Блаженный  

9. Философское учение Фомы Аквинского  

10. Характерные черты философии эпохи Возрождения. Философия Н. Кузанского, 

Дж. Бруно, М. Монтеня, Т. Мора  

11. Воззрения виднейших философов XVII в.: Р. Декарта, Б. Спинозы, Ф. Бэкона, Т. 

Гоббса  

12. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма  

13. Философия эпохи Просвещения  

14. Трансцендентальная философия И. Канта  

15. Субъективный идеализм И. Фихте  

16. Объективный идеализм Ф. Шеллинга  



17. Диалектический идеализм Г. Гегеля  

18. Антропологический материализм Л. Фейербаха  

19. Особенности русской философии  

20. Философия западников и славянофилов  

21. Философские воззрения Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского  

22. Материалистические традиции русской философии  

23. Русская религиозная философия  

24.  Русский космизм  

25. В преддверии философии XX в.: А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, С. Кьеркегор  

26. Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса  

27. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм  

28. Прагматизм  

29. Экзистенциализм  

30. Психоанализ (фрейдизм и неофрейдизм) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Критерии оценивания по зачету: 

«зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу, знает 

основные этапы развития философии и их содержание,  владеет понятийным аппаратом 

дисциплины, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять  

материал, иллюстрируя его примерами из истории философии. 

 

«не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется привести 

примеры по истории философии, характеризующие основные этапы ее развития, 

довольно ограниченный объем знаний программного  материала,  не владеет понятийным 

аппаратом (словарный диктант по глоссарию выполнен правильно менее, чем на 50%). 

 

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 (модулю) 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. 



 

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 

5.1. Учебная литература 

1.Философия философии. Тексты философии : учебное пособие / составитель В. 

Кузнецов. — Москва : Академический Проект, 2020. — 347 с. — ISBN 978-5-8291-3205-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/132871  

2. Соколов, В. В. Философия как история философии : учебное пособие / В. В. 

Соколов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Академический Проект, 2020. — 863 с. — 

ISBN 978-5-8291-3213-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132956 

3. Бондарев В.П. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс]: 

учебник / Бондарев В.П. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 512 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548217 

5.2. Периодическая литература 

Философские науки (журнал) 

1. Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com  

2. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com  

 

Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. ScienceDirect www.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/  

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда  
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

12. Springer Nature Protocols and Methods   
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

13. Springer Materials  http://materials.springer.com/ 

14. zbMath  https://zbmath.org/ 

15. Nano Database  https://nano.nature.com/ 

16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

17. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

18. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 
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Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

3. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

5. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/; 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/; 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ . 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском" https://pushkininstitute.ru/; 

10. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

11. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

12. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

13. Образовательный портал "Учеба" http://www.ucheba.com/; 

14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответы http://xn--

273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 
 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/  

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУ http://docspace.kubsu.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и 

технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ 

ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/ 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для этого 

студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к устному опросу содержатся в рабочей программе дисциплине и в фонде 

оценочных средств и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки 

студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 

литературой. Для подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с 

материалом по заданной тематике в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины «Тренинг медиации», выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам.  

Методические рекомендации по подготовке к лекции-дискуссии: 
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Особенность такой лекции состоит в том, что в процессе её чтения преподаватель ставит 

перед студентами вопросы и проводит их обсуждение в течение 10-12 минут. Лучше, 

когда вопросы перед обучаемыми поставлены заблаговременно, чтобы они имели 

возможность подготовиться. Также как при подготовке к устному опросу студент изучает 

лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-

ресурсов. Постановка проблемных вопросов вызывает оживление, столкновение точек 

зрения, создаёт дискуссию, концентрирует творческую энергию всей аудитории при 

умелом управлении его преподавателем. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат представляет собой письменную работу на определенную тему. По содержанию, 

реферат – краткое осмысленное изложение информации по данной теме, собранной из 

разных источников. Это также может быть краткое изложение научной работы, 

результатов изучения какой-либо проблемы. 

Следует акцентировать внимание студентов на том, что формулировка темы (названия) 

работы должна быть: 

ясной по форме (не содержать неудобочитаемых и фраз двойного толкования); 

содержать ключевые слова, которые репрезентируют исследовательскую работу; 

быть конкретной (не содержать неопределенных слов «некоторые», «особые» и т.д.); 

содержать в себе действительную задачу; 

быть компактной. 

Методические рекомендации по подготовке к тесту: 

Цель тестирований в ходе учебного процесса студентов состоит не только в 

систематическом контроле за знанием точных дат, имен, событий, явлений, но и в 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно 

тесты способствуют развитию творческого мышления, умению самостоятельно 

локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве. 

Можно дать следующие методические рекомендации: 

Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, 

пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 

успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по 

первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая 

спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить 

его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в 

тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо 

концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. 

Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – 

позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

 Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, 

а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет 

в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

 Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и 

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок 

сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и 

сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 



Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 

чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в 

правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи 

рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и 

опыта, находящихся на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту или даже итоговому экзамену не следует просто заучивать раздел 

учебника, необходимо понять логику изложенного материала.  

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной подготовке студентом 

учебного материала дисциплины с учетом учебника, лекционных и семинарских занятий 

сгруппированном виде контрольных вопросов 

На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить: 

полный конспект курса 

Качественной подготовкой к зачету является: 

полное знание всего учебного материала по курсу, выражающуюся в строгом 

соответствии излагаемого студентом материала учебника, лекции, семинарских занятий; 

свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимально широкого, освещения вопроса(свободным 

оперированием материалом не считается рассуждения на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); 

демонстрация знаний дополнительного материала; 

четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с 

целью выяснить объем знаний студента. 

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. 

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. 

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. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений 

Оснащенность специальных 

помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного 

типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Microsoft Windows 8, 10, 

Microsoft Office Professional Plus. 



Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: 

Microsoft Windows 8, 10, 

Microsoft Office Professional Plus. 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
Наименование помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (читальный 

зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 

техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 
электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 

беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 8, 10, 

Microsoft Office Professional Plus. 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся № А213 

(Зал доступа к электронным 

ресурсам и каталогам) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная 
техника с подключением к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду 

образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет 

(проводное соединение и 
беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 8, 10, 

Microsoft Office Professional Plus. 
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