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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-
лавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 12 ноября 2015 года № 1327 дисциплина «Философия» входит в состав цикла Б1 
базовой части. Данная дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является 
обязательной для изучения. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Философия» включает 19 тем, объединенных в 5 дидактических еди-
ниц: «Что есть философия», «Философия бытия», «Философия человека», «Философия 
познания», «Социальная философия». 

Цель изучения дисциплины – формирование развитой мировоззренческой культу-
ры как основы самосознания, самоопределения и самореализации личности гражданина и 
специалиста. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
− приобщение студентов к классическим образцам философского мышления и вовле-

чение их в рациональный процесс смысложизненного поиска;  
− ознакомление студентов с основными концепциями общественного развития и 

формирование у них навыков социально-исторического анализа; 
− привлечение студентов к участию в философском осмыслении проблем современ-

ной цивилизации, науки, научно-технического развития, определении ориентиров соб-
ственной социальной позиции и самоопределения в бытии. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-
СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение дисциплины «Философия» направлено на формирование следующих 
планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. Планируемые результаты 
обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются составной частью планируемых 
результатов освоения образовательной программы и определяют следующие требования. 
После освоения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями:  
 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 
 
Знать 
 

1. Основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, обще-
ства и мышления; фактологию, методологию, основные теоретические идеи, проблемы и 
направления философии. 
2. философские, научные, религиозные картины мира; многообразие подходов к опреде-
лению человеческой природы; способы разрешения антиномии индивидуального и обще-
ственного бытия; модели общественного развития, многовариантность исторического 
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процесса, его движущие силы и закономерности; особенности современной социальной 
динамики и положение человека в условиях ускорения темпов технологического развития. 
3. Принципы политического устройства общества, правового и гражданского самосозна-
ния. 
4. Исторические формы связи философии и экономической науки 
5. Ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные отношения; основ-
ные проблем стратификации российского общества, взаимоотношения социальных групп, 
общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной напряженности 
 

Уметь 
1. Применять понятийно-категориальный аппарат, основные методы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; искать факты, обобщать их в поня-
тиях, строить гипотезы, создавать исследовательские проекты; разрабатывать логические 
алгоритмы исследования типичных проблем.  

2. Анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, самостоятельно 
анализировать социально-политическую и научную литературу.  

3. Формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различ-
ным вопросам.  

4. Применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повы-
шения культурного уровня, профессиональной компетентности. Применять исторические 
и философские знания в формировании программ жизнедеятельности, самореализации 
личности. 

5. работать в коллективе, проявлять уважение к людям, толерантно относиться к 
другой культуре 

 
Владеть 
1. Навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
2. Навыками восприятия альтернативной точки зрения, готовности к диалогу, веде-

ния дискуссии по проблемам общественного и мировоззренческого характера, навыками 
публичной речи.  

3. Навыками текстологического анализа разного уровня сложности и письменного 
изложения собственной точки зрения с использованием аргументации. 

4. навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов; взаи-
модействия в поликультурной и полиэтничной среде. 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
ДЕ 

Наименование 
дидактической еди-

ницы ГОС 

№ 
п.п. Тема 

Перечень планируе-
мых результатов 
обучения (ПРО) 

1 Что есть философия 

1 Предмет философии  
ОК-1, ОК-5,ОК-7 

2 Генезис философии от ан-
тичности до наших дней 

3 
Отечественная философия 
как культурно-
исторический феномен.  

2 Философия бытия 
4 Онтология – учение о бы-

тии. 
 
ОК-1, ОК-5,ОК-7 

5 Картины мира 
6 Пространство, время и дви-
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жение – всеобщие атрибуты 
материи 

7 Диалектика бытия 

3 Философия познания 

8 Природа и сущность позна-
ния 

ОК-1, ОК-5,ОК-7 

9 Познавательные способно-
сти человека 

10 Проблема истины в фило-
софии 

11 Специфика научного по-
знания 

4 Философия человека 

12 Происхождение и сущность 
человека 

ОК-1, ОК-5,ОК-7 

13 Человек и природа 

14 Человек и культура 

15 Ценности и смысл жизни 
человека 

5 Социальная философия 

16 Общество и его структура ОК-1, ОК-5,ОК-7 

17 Развитие общества 

18 Человек и общество 

19 
Сценарий будущего и гло-
бальные проблемы совре-
менности 

 
 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО – ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 
 

Согласно учебному плану дисциплина «Философия» изучается в первом семестре 
первого курса. 

Знания, умения и навыки,  сформированные на  дисциплине «Философия», будут 
использованы на последующих  дисциплинах: «Методология научного исследования», 
«Социология». 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые сту-
дентами после изучения дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления 
профессиональной деятельности. 

 
6. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ: ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
заочная форма обучения 

4,6 лет 
 

Вид учебной работы 
Всего зачетных единиц 
(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 3 (108) 3 (108) 
Аудиторные занятия (контактная работа 12 12 
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обучающихся с преподавателем), из них: 
- лекции (Л) 4 4 
- семинарские занятия (СЗ)   
- практические занятия (ПЗ) 8 8 
- лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа студента (СРС), 
в том числе: 

92 92 

- курсовая работа (проект)   
- контрольная работа   
- доклад (реферат) + + 
контроль 4 4 
Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с оценкой 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
7.1. Содержание разделов дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. Что есть философия. 

 
Тема 1.Предмет философии. 

Предмет философии и его место в системе научного знания. Философия и мировоз-
зрение. 
 
Тема 2. Генезис философии от античности до наших дней. 

Античная философия. Философия Средневековья. Философия эпохи Возрождения. 
Западноевпропейская философия 17-18 вв. Философия французского Просвещения. 
Немецкая классическая философия. Западная философия конца 19-20 вв. 
 
Тема 3. Отечественная философия как культурно-исторический феномен. 

Русская философия: М.В. Ломоносов, А.Н.Радищев, П.Я. Чаадаев, славянофилы, 
западникики, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.Ф. Федоров, К.Н. Леонтьев, В.В. Роза-
нов, В.С. Соловьев. О философии 20 века. 

 
РАЗДЕЛ 2. Философия бытия 

 
Тема 4. Онтология – учение о бытии. 

Бытие. Историческое осознание категории бытия. Бытие как абсурд. О метафизике. 
Онтология христианства. Иерархия типов реальности. Бытие как проблема. Материя. Ис-
тория атомизма. Современная наука в поисках единства материального мира. 
 
Тема 5. Картины мира 
О понятии «картина мира». Картина мира как результат развития философии, науки и ре-
лигии. Религиозная картина мира. Соотношение Бога и человека. Философская картина 
мира. Соотношение мира и человека.  
 
Тема 6. Пространство, время и движение – всеобщие атрибуты материи 

Движение как атрибут сущего. Бытие движения. Происхождение движения. 
Иерархия уровней движения и несостоятельность редукционизма. Пространство и время. 
Общее понятие о пространстве и времени. Взаимоотношение пространства и времени. 
Пространственно-временные изменения. Пространство-время в теории относительности. 
О размерности пространства. Многообразная сущность времени. Биологическое время. 
Астрономическое время. Время человеческого бытия. Идея вечности.  
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Тема 7. Диалектика бытия  

Всеобщие закономерности бытия: всеобщей связи и всеобщего движения и разви-
тия. Основные законы диалектики, как конкретизация принципа развития. Категории диа-
лектики. Альтернативы диалектики. 
 
Тема 8. Природа и сущность познания. 

Гносеологическое понимание сознания. Онтологическое понимание сознания. 
Природа познания. Субъект и объект познания. Сущность и смысл познания. Виды позна-
ния. Соотношение знания и веры. Что есть истина.  

 
Тема 9. Познавательные способности человека. 

Память, представления и воображение. Наблюдение, эксперимент и описание. 
Мышление: его сущность и основные формы. Методы и приемы исследования. Сравнение 
и сравнительно - исторический метод. Анализ и синтез. Абстрагирование, идеализация, 
обобщение и ограничение.  Об открытии и изобретении. Доказательство и опровержение. 
 
Тема 10. Проблема истины в философии 

Истина, заблуждение, ложь – как результат познания. Понятие истины. Объектив-
ность истины. Диалектика абсолютной и относительной истины. Критерии истины в по-
знании. Относительность и историчность истины. Истина как процесс. Абсолютная исти-
на и абсолютное в истине. Конкретность истины и догматизм. Критерии истинности зна-
ния.  

 
Тема 11. Специфика научного познания.  

Чувственное, эмпирическое и теоретическое познание.  Методы научного позна-
ния. Уровни научного познания.  

РАЗДЕЛ 4. Философия человека 
 
Тема 12. Происхождение и сущность человека. 

Предпосылки формирования человека: природные, социальные. Сущность челове-
ка. Человек как личность. Человек и человечество. Идея личностной уникальности. Тео-
рия биологической эволюции – Дарвин. Основные подходы к проблеме происхождения 
человека. Основные концепции сущности человека. Основные подходы в философии че-
ловека.  

 
Тема 13. Человек и природа. 

 Исторические формы отношений человека и природы. Человек как биосоциоду-
ховное существо. Роль социального и биологического факторов в жизни человека. Диа-
лектика природного и социального в человеке. Проблема «человек – природа» в условиях 
НТР. Общество и природа: на пороге катастрофы. Прогнозирование будущего.  

 
Тема 14.Человек и культура 

Генезис и функции культуры. Цели деятельности человека, созидающего культуру. 
Формы материальной предметности культуры. Культура и творчество. Виды и функции 
творчества. Творчество и игра.  

 
Тема 15. Ценности и смысл жизни человека 

Сущность ценности. Классификация ценностей. Смысл человеческого бытия. Роль 
ценности в жизни человека.  

 
РАЗДЕЛ 5. Социальная философия 



8 
 

 
Тема 16. Общество и его структура 

Понятие человеческого общества. Общество и его структура. Классовая дифферен-
циация общества. Стратификационный подход к социальной сфере общества. Сферы жиз-
недеятельности общества.  

 
Тема 17. Развитие общества 

Причины развития общества. Способы развития общества. Направленность обще-
ственного развития. Стадийность исторического развития. Рабовладельческое государ-
ство. Феодальное государство. Буржуазное государство. Социалистическое государство. 
Переходное государство. Общественное бытие и общественное сознание. Уровни обще-
ственного сознания.  

  
Тема 18. Человек и общество 

Философия человека. Основные воззрения на природу человека. Человек-существо 
бессознательное. Что такое общество? Индивид и общество. Социальные действия и их 
смысл.  

 
Тема 19. Сценарий будущего и глобальные проблемы современности 

Глобализация мира. Классификаций глобальных проблем. Образы будущего в ис-
тории европейской культуры. Перспективы развития постиндустриального общества. 
Глобальные проблемы современности: постановка вопроса. Глобальные проблемы совре-
менности: конкретное содержание. Экологический кризис. Проблема истощения ресурсов. 
Демографический кризис. Проблема голода и бедности. Предотвращение термоядерной 
войны. Угроза мирового терроризма.  
 

7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО СЕМЕСТРАМ, РАЗДЕ-
ЛАМ И (ИЛИ) ТЕМАМ, ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (КОНТАКТНАЯ РАБОТА), 

ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ФОРМАМ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

заочная форма обучения 
 

№ пп Темы дисциплины Трудоемкость 
(ак. ч.) Л ПЗ СРС 

1 Предмет философии 5 1  4 

2 Генезис философии от ан-
тичности до наших дней 

6 1 1 4 

3 Отечественная философия 
как культурно-
исторический феномен.  

4 
  

4 

4 Онтология – учение о бы-
тии. 

6  1 5 

5 Картины мира 5     5 

6 Пространство, время и 
движение – всеобщие ат-
рибуты материи 

5 
  

5 

7 Диалектика бытия 6  1 5 
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8 Природа и сущность по-
знания 

6,5 0,5 1 5 

9 Познавательные способно-
сти человека 

5   5 

10 Проблема истины в фило-
софии 

5   5 

11 Специфика научного по-
знания 

6  1 5 

12 Происхождение и сущ-
ность человека 

5   5 

13 Человек и природа 5   5 

14 Человек и культура 5   5 

15 Ценности и смысл жизни 
человека 

6,5 0,5 1 5 

16 Общество и его структура 6,5 0,5 1 5 

17 Развитие общества 5   5 

18 Человек и общество 6,5 0,5 1 5 

19 Сценарий будущего и ги-
потетические проблемы 
современности 

5 
 

 5 

 Контроль 4    
Итого (ак. ч.): 108 4 8 92 

 
 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Учебным планом не предусмотрено проведение лабораторных работ по дисци-
плине.  

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 
Практические занятия — это разнообразные формы деятельности студентов по 

освоению различных проблем философского познания, в том числе, в области науки и 
техники. 

Цель практических занятий— формировать научное мировоззрение и диалектиче-
скую культуру творческого мышления студентов, развивать критичность самосознания, 
вырабатывать умение аргументировано вести дискуссию, прививать навыки устного вы-
ступления, научить применять общие философские принципы к анализу общественных 
явлений и данных специальных наук. 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине. 
Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

1. Генезис философии от античности до наших дней. 
2. Онтология – учение о бытии. 
3. Диалектика бытия. 
4. Природа и сущность познания. 
5. Специфика научного познания. 
6. Ценности и смысл жизни человека. 
7. Общество и его структура. 



10 
 

8. Человек и общество. 
 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 
Учебным планом не предусмотрены. 
 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение основной и дополни-
тельной литературы по всему курсу, указанной в библиографическом списке; подготовку 
к аудиторным занятиям; изучение литературы и отбор материала при подготовке к докла-
ду (сообщению); самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; подготовка и 
проведение компьютерных презентаций отдельных тем курса; выполнение тестовых  за-
даний, предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса.  

 
11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендо-

ванной литературы; 
- подготовка к зачету в соответствии с перечнем вопросов для аттестации; 
- дидактическое тестирование. 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся входят: 
- методические указания для аудиторных занятий; 
- курс лекций; 
- глоссарий; 
- фонды оценочных средств. 

 
Заочная форма обучения  

 
№ 
п.п Темы  Содержание самостоятельной ра-

боты 
Формы  

контроля 
Объем, 

час. 
1.  

Предмет фило-
софии 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

4 

2.  Генезис фило-
софии от антич-
ности до наших 
дней 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

4 

3.  Отечественная 
философия как 
культурно-
исторический 
феномен.  

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

4 

4.  Онтология – 
учение о бытии. 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 
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5.  
Картины мира 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

6.  Пространство, 
время и движе-
ние – всеобщие 
атрибуты мате-
рии 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

7.  Диалектика бы-
тия 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

8.  Природа и сущ-
ность познания 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

9.  Познавательные 
способности че-
ловека 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

10.  Проблема исти-
ны в философии 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

11.  Специфика 
научного позна-
ния 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

12.  Происхождение 
и сущность че-
ловека 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

13.  Человек и при-
рода 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

14.  Человек и куль-
тура 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

15.  Ценности и 
смысл жизни 
человека 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

16.  Общество и его 
структура 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 
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17.  Развитие обще-
ства 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

18.  Человек и обще-
ство 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

19.  Сценарий буду-
щего и гипоте-
тические про-
блемы совре-
менности 

Написание рефератов, заучивание 
терминологии, работа над тестами, 
выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

Устный опрос, 
проверка тестов, 
проверка рефера-
тов 

5 

Итого:   92 
 

11.2. КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 
 

Учебным планом не предусмотрено.  
 

11.3. РЕФЕРАТ 
 
Учебным планом предусмотрено написание реферата по дисциплине. 
Рекомендуемые темы для реферата: 

1. Структура и функции философии. 
2. Истоки философского мировоззрения: мифология и религия. 
3. Вопрос о познаваемости мира. 
4. Материализм и идеализм. Формы материализма и идеализма. 
5. Философия Древнего Востока. 
6. Досократовская философия Древней Греции. 
7. Философия Платона и Аристотеля. 
8. Эллинистическо-римская философия. 
9. Основные принципы средневековой философии.  
10. Блаженный Августин и «учение о двух Градах».  
11. Философские взгляды Фомы Аквинского. Доказательства бытия Бога. 
12. Схоластика: спор о природе универсалий. 
13. Философия эпохи Возрождения. 
14. Философия Нового времени. 
15. Философские взгляды Ф. Бэкона. 
16. Философские взгляды Р. Декарта. 
17. Философия эпохи Просвещения. 
18. Философия И. Канта. Теория «трансцендентального субъекта». 
19. Этика И. Канта. «Категорический императив». 
20. Философия Г. Гегеля. 
21. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
22. Философия марксизма. 
23. «Философия жизни»: А. Шопенгауэр и Ф. Ницше. 
24. Фрейдизм и неофрейдизм. 
25. Экзистенциализм. 
26. Позитивизм и неопозитивизм. 
27. Структурализм как философское направление. 
28. Русская философия XIX в.: поиск оптимальных путей развития России. 
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29. Философия В. Соловьева как синтез философских исканий своего времени. 
30. Философия «русского космизма». 
31. Основные идеи русской философии ХХ в.  
32. Проблема бытия. Виды существования.  
33. Философская антропология. Понимание природы человека в различных философских 
системах. 
34. Проблема истины в философии. 
35. Философия культуры. Культура и цивилизация. 
36. Философия общества. 
37. Философия природы. Исторические формы отношения человека к природе. 
38. Синергетика. Синергетическая картина мира. 
39. «Глобальные проблемы современности». 
40. Познание. Виды познания. 
41. Экологическая философия. Биоэтика. Экогуманизм.  
42. Философия истории. 
43. Философия техники. 
44. Философия науки. 
45. Философия искусства. 
46. Роль философии в современном мире. 
 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
 

 
1. Предмет философии, ее  структура и функции. Специфика философского знания. 
2. Философия Древнего Востока.  
3. Античная философия: досократовская и классическая.  
4. Философия средневековья. 
5. Эпохи Просвещения и Возрождения.  
6. Философия Нового времени. Немецкая классическая философия.  
7. Западная философия XIX-XX вв.: позитивизм, марксизм, «философия жизни», экзи-
стенциализм и т.д.  
8. Культурно-исторические предпосылки возникновения русской философии. 
9. Западники и славянофилы: поиск оптимальных путей развития России. Соборность, 
всеединство, философия тотальности.  
10. Философия В.С. Соловьева как синтез философских исканий в России.  
11. Особенности русской философии к. XIX - н. XX вв., ее связь с отечественной культу-
рой.  
12. «Русский космизм».  
13. Н. А. Бердяев. «Ничто» как принцип свободы. 
14. Интуитивизм А. Ф. Лосева.  
15. Онтология – учение о бытии.  
16. Философские картины мира. 
17. Пространство, время и движение – всеобщие атрибуты материи. 
18. Диалектика бытия. 
19. Природа и сущность познания. 
20. Познавательные способности человека. 
21. Проблема истины в философии. 
22. Специфика научного познания.   
23. Происхождение и сущность человека. 
24. Человек и культура. 
25. Ценности и смысл жизни человека. 
26. Общество и его структура с философской позиции. 
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27. Человек и общество в философии. 
28. Сценарий будущего и глобальные проблемы современности. 
 

11.5. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 
Задание 1   
Философия изучает: 
мир как целое 
мир ценностей 
проблемы познания мира 
человека и человеческое общество 
 
Задание  2   
Утверждение, являющееся неверным: 
философия – искусство преодолевать диалектические противоречия 
философия – форма общественного сознания 
философия – специфическая наука 
философия – вид мировоззрения 
 
Задание  3 
Философское мировоззрение приходит на смену: 
мифологическому 
обыденному 
наивному 
религиозному 

 
Задание  4 
Появление философского мировоззрения было вызвано: 
возникновением частных наук 
разочарованностью в религии и неверием 
внутренними конфликтами в древнегреческом полисе 
развитием древнегреческой демократии 

 
Задание  5 
Мифологическое мировоззрение характеризует: 
синкретизм 
научный подход к реальности 
стремление осознать причинно-следственные связи 
разделение мира на земной и божественный 
 
Задание  6 
Религиозное мировоззрение характеризует: 
разделение мира на земной и божественный 
синкретизм 
научный подход к реальности 
стремление осознать причинно-следственные связи 
 
Задание  7 
Философское мировоззрение характеризует:  
стремление осознать причинно-следственные связи 
научный подход к реальности 
разделение мира на земной и божественный 
синкретизм 
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Задание  8 
Миф становится религиозным, когда  
возникает система культа 
появляется письменность 
появляются обряды и ритуалы 
появляются священники 
 
Задание  9 
Религиозное сознание…  
удваивает мир, разделяя его на земной и божественный 
основано на обожествлении сил природы 
не выделяет человека из окружающего мира 
основано на научном подходе к реальности 
  
Задание  10 
Мировоззрение – это… 
система взглядов и воззрений на природу, общество и человека 
система убеждений, норм и идеалов 
система ценностей 
система личных пристрастий 
 
Задание  11 
Предмет философии могут представлять… 
предельные основания бытия 
мир природы 
мир человека 
сознание 

 
Задание  12 
Философия в отличие от науки… 
не проверяемая 
не доказательная 
не системная 
ложна 

 
Задание  13 
Какое из понятий не относится к структуре философии?  
феноменология 
аксиология 
эпистемология 
онтология 

 
Задание  14 
Какую из следующих функций выполняет философия? 
прогностическую 
интегрирующую 
коммуникативную 
мобилизационную 
 
Задание  15 
Бытие как объективная реальность обозначается термином… 
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материя 
вещество 
субстрат 
сознание 
 
Задание  16 
Считается, что эпоха античности закончила свое существование вместе с распадом – … 
Академии Платона 
Ликея Аристотеля 
школы Эпикура 
Римской Империи 
 
Задание  17 
Важнейшей чертой философского мировоззрения в эпоху средневековья признаётся… 
теоцентризм 
антропоцентризм 
космоцентризм 
наукоцентризм 
 
Задание  18 
Вопрос о  сущности сознания по отношению к бытию послужил основой классификации: 
марксистов 
Вл. Соловьева 
С.Н.Булгакова 
Н.А.Бердяева 
 
Задание  19 
Кто был ярым врагом метафизики как направления в философии? 
И.Кант 
К.Маркс 
В.И.Ленин 
Гегель 
 

12.3.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 
 

1. Генезис философии от античности до наших дней. 
2. Онтология – учение о бытии. 
3. Диалектика бытия. 
4. Природа и сущность познания. 
5. Специфика научного познания. 
6. Ценности и смысл жизни человека. 
7. Общество и его структура. 
8. Человек и общество. 

 
 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
 

В результате изучения дисциплины у студента формируются следующие компетен-
ции: 



17 
 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 
 
Знать 
1. Основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; фактологию, методологию, основные теоретические идеи, пробле-
мы и направления философии. 

2. философские, научные, религиозные картины мира; многообразие подходов к 
определению человеческой природы; способы разрешения антиномии индивидуального и 
общественного бытия; модели общественного развития, многовариантность историческо-
го процесса, его движущие силы и закономерности; особенности современной социальной 
динамики и положение человека в условиях ускорения темпов технологического развития. 
3. Принципы политического устройства общества, правового и гражданского самосозна-
ния. 

4. Исторические формы связи философии и экономической науки 
5. Ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные отношения; 

основные проблем стратификации российского общества, взаимоотношения социальных 
групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной напряженности  

 
Уметь 
1. Применять понятийно-категориальный аппарат, основные методы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; искать факты, обобщать их в поня-
тиях, строить гипотезы, создавать исследовательские проекты; разрабатывать логические 
алгоритмы исследования типичных проблем.  

2. Анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, самостоятельно 
анализировать социально-политическую и научную литературу.  

3. Формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различ-
ным вопросам.  

4. Применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повы-
шения культурного уровня, профессиональной компетентности. Применять исторические 
и философские знания в формировании программ жизнедеятельности, самореализации 
личности. 

5. работать в коллективе, проявлять уважение к людям, толерантно относиться к 
другой культуре  

 
Владеть 
1. Навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
2. Навыками восприятия альтернативной точки зрения, готовности к диалогу, веде-

ния дискуссии по проблемам общественного и мировоззренческого характера, навыками 
публичной речи.  

3. Навыками текстологического анализа разного уровня сложности и письменного 
изложения собственной точки зрения с использованием аргументации. 

4. навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов; взаи-
модействия в поликультурной и полиэтничной среде.  

 
Тематическая структура дисциплины 

 
№ 
ДЕ 

Наименование 
дидактической еди-

№ 
п.п. Тема Перечень планируе-

мых результатов 
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ницы ГОС обучения (ПРО) 

1 Что есть философия 

1 Предмет философии  
ОК-1, ОК-5,ОК-7 

2 Генезис философии от ан-
тичности до наших дней 

3 
Отечественная философия 
как культурно-
исторический феномен.  

2 Философия бытия 

4 Онтология – учение о бы-
тии. 

 
ОК-1, ОК-5,ОК-7 

5 Картины мира 

6 
Пространство, время и дви-
жение – всеобщие атрибуты 
материи 

7 Диалектика бытия 

3 Философия познания 

8 Природа и сущность позна-
ния 

ОК-1, ОК-5,ОК-7 

9 Познавательные способно-
сти человека 

10 Проблема истины в фило-
софии 

11 Специфика научного по-
знания 

4 Философия человека 

12 Происхождение и сущность 
человека 

ОК-1, ОК-5,ОК-7 

13 Человек и природа 

14 Человек и культура 

15 Ценности и смысл жизни 
человека 

5 Социальная философия 

16 Общество и его структура ОК-1, ОК-5,ОК-7 

17 Развитие общества 

18 Человек и общество 

19 
Сценарий будущего и гло-
бальные проблемы совре-
менности 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Философия» 
 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 
технологии 

Описание Формы, методы, 
технологии 

Описание Формы, методы, 
технологии 

1. Основные фило-
софские понятия и 
категории, законо-
мерности развития 
природы, общества и 
мышления; фактоло-
гию, методологию, 
основные теоретиче-
ские идеи, проблемы 
и направления фило-
софии. 
2. Принципы поли-
тического устройства 
общества, правового 
и гражданского са-
мосознания 
3. Исторические 
формы связи фило-
софии и экономиче-
ской науки 

Лекции по теме № 
1-8, 13, 15,17. 
Вопросы для кон-
троля № 1-19 
Тестирование по 
темам № 1-8, 13, 
15,17. 
Практические заня-
тия по темам №1-4, 
6 
 
 

1. Применять поня-
тийно-
категориальный ап-
парат, основные ме-
тоды гуманитарных 
и социальных наук в 
профессиональной 
деятельности; искать 
факты, обобщать их 
в понятиях, строить 
гипотезы, создавать 
исследовательские 
проекты; разрабаты-
вать логические ал-
горитмы исследова-
ния типичных про-
блем.  
2. Анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в об-
ществе, самостоя-
тельно анализиро-
вать социально-
политическую и 
научную литературу.  

Лекции по теме № 
1-8, 13, 15,17. 
Вопросы для кон-
троля № 1-19 
Тестирование по 
темам № 1-8, 13, 
15,17. 
Практические заня-
тия по темам №1-
4,6 
 
 

1. Навыками це-
лостного подхода к 
анализу проблем 
общества. 
2. Навыками вос-
приятия альтерна-
тивной точки зре-
ния, готовности к 
диалогу, ведения 
дискуссии по про-
блемам обществен-
ного и мировоз-
зренческого харак-
тера, навыками 
публичной речи.  

 

Лекции по теме № 
1-8, 13, 15,17. 
Вопросы для кон-
троля № 1-19 
Тестирование по 
темам № 1-8, 13, 
15,17. 
Практические заня-
тия по темам № 1-
4,6 
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3. Формировать и 
аргументированно 
отстаивать соб-
ственную позицию 
по различным во-
просам.  

ОК-5– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
1. ключевые соци-
альные явления, со-
циальные процессы, 
социальные отноше-
ния; 2. основные 
проблем стратифи-
кации российского 
общества, взаимоот-
ношения социальных 
групп, общностей, 
этносов, причины 
бедности и неравен-
ства, социальной 
напряженности 
 

Лекции по теме № 
12, 14, 16, 18-19 
Вопросы для кон-
троля № 24,26-28 
Тестирование по 
темам № 12, 14, 16, 
18-19 
Практические заня-
тия по темам № 7-8 
 

1. работать в коллек-
тиве, проявлять ува-
жение к людям, то-
лерантно относиться 
к другой культуре 
 

Лекции по теме №  
12, 14, 16, 18-
19Вопросы для кон-
троля № 24,26-28 
Тестирование по 
темам № 12, 14, 16, 
18-19 
Практические заня-
тия по темам № 7-8 
 

1. навыками со-
трудничества, веде-
ния переговоров и 
разрешения кон-
фликтов; взаимо-
действия в поли-
культурной и поли-
этничной среде 

 

Лекции по теме № 
12, 14, 16, 18-19 
Вопросы для кон-
троля № 24,26-28 
Тестирование по 
темам № 12, 14, 16, 
18-19 
Практические заня-
тия по темам № 7-8 
 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 
1. философские, 
научные, религиоз-
ные картины мира; 
многообразие подхо-
дов к определению 
человеческой приро-
ды; способы разре-

Лекции по теме № 
9-11 
Вопросы для кон-
троля № 20-22 
Тестирование по 
темам № 12, 14, 16, 

1. Применять методы 
и средства познания 
для интеллектуаль-
ного развития, по-
вышения культурно-
го уровня, профес-
сиональной компе-

Лекции по теме № 
9-11 
Вопросы для кон-
троля № 20-22 
Тестирование по 
темам № 12, 14, 16, 

Навыками текстоло-
гического анализа 
разного уровня 
сложности и пись-
менного изложения 
собственной точки 
зрения с использо-

Лекции по теме № 
9-11 
Вопросы для кон-
троля № 20-22 
Тестирование по 
темам № 12, 14, 16, 
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шения антиномии 
индивидуального и 
общественного бы-
тия; модели обще-
ственного развития, 
многовариантность 
исторического про-
цесса, его движущие 
силы и закономерно-
сти; особенности со-
временной социаль-
ной динамики и по-
ложение человека в 
условиях ускорения 
темпов технологиче-
ского развития 

18-19 
Практические заня-
тия по темам № 7-8 
 

тентности. Приме-
нять исторические и 
философские знания 
в формировании 
программ жизнедея-
тельности, самореа-
лизации личности 

18-19 
Практические заня-
тия по темам № 7-8 
 

ванием аргумента-
ции. 

18-19 
Практические заня-
тия по темам № 7-8 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обу-
чения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированно-
сти компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания 
 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета с оценкой  
 

При оценке знаний на зачете учитывается: 
1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 
основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 
5. Умение связать теорию с практикой. 
6. Умение делать обобщения, выводы. 
 
№ пп  Оценка  Шкала  

1  Зачтено  Студент должен:  
- продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоение знаний программного материала;  
- исчерпывающе, последовательно, грамот-
но и логически стройно изложить теоретический 
материал;  
- правильно формулировать определения;  
- продемонстрировать умения самостоя-
тельной работы с литературой;  
- уметь сделать выводы по излагаемому ма-
териалу.  

2  Не зачтено  Студент демонстрирует:  
- незнание  значительной  части 
 программного  
материала;  
- не владение понятийным аппаратом дис-
циплины; - существенные ошибки при изложении 
учебного материала;  
- неумение строить ответ в соответствии со 
структурой  излагаемого вопроса;  
- неумение делать выводы по излагаемому 
материалу.  

3 Отлично Студент должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-
ски стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 
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4 Хорошо Студент должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание про-
граммного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в лите-
ратуре; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

5 Удовлетворительно Студент должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-
риала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом дис-
циплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой из-
лагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

6 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материа-
ла; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного мате-
риала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 
 

12.2.3. Тестирования 
 

№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
 
12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-ки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
12.3.1.Вопросы и задания для зачета с оценкой 

  
1. Предмет философии, ее  структура и функции. Специфика философского знания. 
2. Философия Древнего Востока.  
3. Античная философия: досократовская и классическая.  
4. Философия средневековья. 
5. Эпохи Просвещения и Возрождения.  
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6. Философия Нового времени. Немецкая классическая философия.  
7. Западная философия XIX-XX вв.: позитивизм, марксизм, «философия жизни», экзи-
стенциализм и т.д.  
8. Культурно-исторические предпосылки возникновения русской философии. 
9. Западники и славянофилы: поиск оптимальных путей развития России. Соборность, 
всеединство, философия тотальности.  
10. Философия В.С. Соловьева как синтез философских исканий в России.  
11. Особенности русской философии к. XIX - н. XX вв., ее связь с отечественной культу-
рой.  
12. «Русский космизм».  
13. Н. А. Бердяев. «Ничто» как принцип свободы. 
14. Интуитивизм А. Ф. Лосева.  
15. Онтология – учение о бытии.  
16. Философские картины мира. 
17. Пространство, время и движение – всеобщие атрибуты материи. 
18. Диалектика бытия. 
19. Природа и сущность познания. 
20. Познавательные способности человека. 
21. Проблема истины в философии. 
22. Специфика научного познания.   
23. Происхождение и сущность человека. 
24. Человек и культура. 
25. Ценности и смысл жизни человека. 
26. Общество и его структура с философской позиции. 
27. Человек и общество в философии. 
28. Сценарий будущего и глобальные проблемы современности. 
 
 

12.3.2. Банк тестовых заданий 
 

Задание 1   
Философия изучает: 
мир как целое 
мир ценностей 
проблемы познания мира 
человека и человеческое общество 
 
Задание  2   
Утверждение, являющееся неверным: 
философия – искусство преодолевать диалектические противоречия 
философия – форма общественного сознания 
философия – специфическая наука 
философия – вид мировоззрения 
 
Задание  3 
Философское мировоззрение приходит на смену: 
мифологическому 
обыденному 
наивному 
религиозному 

 
Задание  4 
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Появление философского мировоззрения было вызвано: 
возникновением частных наук 
разочарованностью в религии и неверием 
внутренними конфликтами в древнегреческом полисе 
развитием древнегреческой демократии 

 
Задание  5 
Мифологическое мировоззрение характеризует: 
синкретизм 
научный подход к реальности 
стремление осознать причинно-следственные связи 
разделение мира на земной и божественный 
 
Задание  6 
Религиозное мировоззрение характеризует: 
разделение мира на земной и божественный 
синкретизм 
научный подход к реальности 
стремление осознать причинно-следственные связи 
 
Задание  7 
Философское мировоззрение характеризует:  
стремление осознать причинно-следственные связи 
научный подход к реальности 
разделение мира на земной и божественный 
синкретизм 
 
Задание  8 
Миф становится религиозным, когда  
возникает система культа 
появляется письменность 
появляются обряды и ритуалы 
появляются священники 
 
Задание  9 
Религиозное сознание…  
удваивает мир, разделяя его на земной и божественный 
основано на обожествлении сил природы 
не выделяет человека из окружающего мира 
основано на научном подходе к реальности 
  
Задание  10 
Мировоззрение – это… 
система взглядов и воззрений на природу, общество и человека 
система убеждений, норм и идеалов 
система ценностей 
система личных пристрастий 
 
Задание  11 
Предмет философии могут представлять… 
предельные основания бытия 
мир природы 
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мир человека 
сознание 

 
Задание  12 
Философия в отличие от науки… 
не проверяемая 
не доказательная 
не системная 
ложна 

 
Задание  13 
Какое из понятий не относится к структуре философии?  
феноменология 
аксиология 
эпистемология 
онтология 

 
Задание  14 
Какую из следующих функций выполняет философия? 
прогностическую 
интегрирующую 
коммуникативную 
мобилизационную 
 
Задание  15 
Бытие как объективная реальность обозначается термином… 
материя 
вещество 
субстрат 
сознание 
 
Задание  16 
Считается, что эпоха античности закончила свое существование вместе с распадом – … 
Академии Платона 
Ликея Аристотеля 
школы Эпикура 
Римской Империи 
 
Задание  17 
Важнейшей чертой философского мировоззрения в эпоху средневековья признаётся… 
теоцентризм 
антропоцентризм 
космоцентризм 
наукоцентризм 
 
Задание  18 
Вопрос о  сущности сознания по отношению к бытию послужил основой классификации: 
марксистов 
Вл. Соловьева 
С.Н.Булгакова 
Н.А.Бердяева 
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Задание  19 
Кто был ярым врагом метафизики как направления в философии? 
И.Кант 
К.Маркс 
В.И.Ленин 
Гегель 
 

12.3.3. Перечень рекомендуемых практических занятий 
 

1. Генезис философии от античности до наших дней. 
2. Онтология – учение о бытии. 
3. Диалектика бытия. 
4. Природа и сущность познания. 
5. Специфика научного познания. 
6. Ценности и смысл жизни человека. 
7. Общество и его структура. 
8. Человек и общество. 

 
 

12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 
 
           Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структу-
рированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения 
дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или препо-
давателем. 
           Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 
также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 
значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 
способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 
Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 
          Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-
дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ори-
ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социо-
культурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как пра-
вило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- ис-
следовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 
группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 
поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и сред-
ства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и ана-
лизировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, 
самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, 
т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-
риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 
При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность ре-
шения выполненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные 
практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, 
главным образом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и 
предложения. 
          В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характери-
зующих этапы формирования компетенций. 
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Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 
Оцениваемые результаты 

обучения 
Процедуры оценивания 

Посещение студентом 
аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 
материала по пройденным 
темам (модулям) 

Проверка конспектов лек-
ций, устный опрос на заня-
тиях 

Выполнение практических 
заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-
ответствующие теме рабо-
ты 

Защита выполненной рабо-
ты 

Выполнение домашних ра-
бот 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-
ответствующие теме зада-
ния, сформированные во 
время самостоятельной ра-
боты 

Проверка отчёта, защита 
выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 
НАВЫКИ, 
соответствующие изучен-
ной дисциплине 

Зачет с оценкой 

             Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа препода-
вателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индиви-
дуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами ауди-торных 
занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового 
учебного материала, который был только что разобран на занятии. 
             Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и кон-
кретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит 
из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 
из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 
разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется пре-
подавателем. 
            Зачет с оценкой- процедура оценивания результатов обучения по учебным дисци-
плинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студен-
том при текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов 
за качество выполнения зачетных заданий. Полученная балльная оценка по дисциплине 
переводится в дифференцированную оценку. Зачет проводится в устной форме с пись-
менной фиксацией ответов студентов. 
            Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания опре-
делено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 
Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ и кон-
трольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по дисциплине. 
           Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентиру-
ются локальными нормативными актами: 
• Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (утверждено решением Уче-
ного совета Протокол № 4 от 29.08.2017г.)   
• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 
ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д.Демидова (утверждено решением Ученого совета Протокол № 4 
от 29.08.2017г.)   
• Положение о контактной работе обучающегося с преподавателем в ЧОУ ВО ТИУБ 
им. Н.Д.Демидова (утверждено решением Ученого совета Протокол № 1 от 27.01.2015г.) 
Положение о проведении итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-



29 
 

стратуры в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д.Демидова (утверждено решением Ученого совета Про-
токол № 11 от 25.12.2015г.) 
• Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с ком-
пьютерной техникой и на сайте вуза). 
 
 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ 

 
13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 
Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, учебный план, рабочая программы дисциплины, 
курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, методические указания 
для аудиторных занятий. 

 
13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 
- аннотация дисциплины; 
- рабочая программа дисциплины; 
- методические указания по освоению дисциплины; 
- методические указания для аудиторных занятий; 
- курс лекций; 
- глоссарий; 
- банк тестовых заданий. 
 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Горелов, А. А. Философия : учебное пособие / А. А. Горелов, Т. А. Горелова. — 
Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. — 284 c. — ISBN 978-5-906822-14-7. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/50675.html 

2. Кузнецова, Е. В. Философия : учебно-методическое пособие / Е. В. Кузнецова. — 
Саратов : Вузовское образование, 2017. — 118 c. — ISBN 978-5-906172-27-3. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/61082.html 

3. Основы философии [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые 
данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2015.— 88 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56022.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Орлова С.А. Философия [Электронный ресурс] : практикум / С.А. Орлова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Российская международная академия туризма, Уни-
верситетская книга, 2017. — 168 c. — 978-5-98699-213-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70542.html 

5. Семенова, В. Э. Философия : учебно-методическое пособие / В. Э. Семенова. — Са-
ратов : Вузовское образование, 2015. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/38551.htm 

 
13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/50675.html
http://www.iprbookshop.ru/70542.html
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1. Лешкевич Т.Г. Основы философии [Электронный ресурс]/ Лешкевич Т.Г., Катае-
ва О.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.— 317 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58977.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров и специали-
стов гуманитарно-педагогических вузов/ А.Л. Жуланов [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
2013.— 243 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32107.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX 
вв. [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.Б. Баллаев [и др.]. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 495 c. — 978-5-8291-2548-6. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html 

4. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности 
и Средневековья [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н.В. Мотрошилова [и др.]. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 447 c. — 978-5-
8291-2547-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36373.html 

5. Курс по философии [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c. — 
978-5-4374-0878-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65254.html 

 
13.5. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru 
2. Электронно-библиотечная система - http://www.iprbookshop.ru/ 
3. Система дистанционного обучения  Прометей 5.0 - 

http://78.25.114.161:8001/auth/default.asp; 
 
Ресурсы открытого доступа: 
 
1. http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии 
2. http://books.atheism.ru/philosophy/ - библиотека "Философия и атеизм. 
3. http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии 

 
 

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 
излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 
информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных про-
блемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 
каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 
имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литерату-
ры, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 
которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете 
научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель 
обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи 
зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопро-
сов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользо-
ваться чужими конспектами. 

http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/36373.html
https://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://filosof.historic.ru/
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Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет инфор-
мации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 
- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 
- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  
- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  
- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  
- создайте свою систему сокращения слов; 
- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую ин-

формацию;  
- дополняйте материал лекции информацией;  
- задавайте вопросы лектору;  
- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 
Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 
- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога. 
- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а 
настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?). 

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставаться в 
творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. 
Представьте, что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать (а в 
консультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). 
Очень многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить 
свои мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавате-
лю студент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки инте-
ресно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И 
если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважитель-
но слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподава-
тель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда 
преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начина-
ют читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» 
их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес 
не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседни-
ком-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже инте-
реснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не произойти, и тогда главное - не 
обижаться на преподавателя (как не обижается на своего «так и не разговорившегося» 
клиента опытный психолог-консультант). Считайте, что Вам не удалось «заинтересовать» 
преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, что Вам действительно инте-
ресно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в ва-
шу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь 
молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в 
рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях при-
знанных психологических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавате-
лем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда 
опытные преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы са-
ми с собой спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа 
для диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на 
семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать дан-
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ный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что 
он «ничтожество» и т. п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть кон-
структивной и доброжелательной. Будущему психологу вообще противопоказано «демон-
стративное презрение» к кому бы то ни было (с соответствующими «вытаращенными гла-
зами» и «фыркающим ротиком») - это скорее, признак «пациента», чем специалиста-
человековеда... 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 
обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 
если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 
признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 
надо кратко записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал 
хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому по-
чувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 
- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Да-

же если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 
смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 
либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, кото-
рые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было 
потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом труд-
но будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 
переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 
наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 
лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавате-
ля немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а преподаватель чув-
ствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает 
лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатле-
ния: очень многие преподаватели рассказывают о подобных случаях). Особенно все это 
забавно (и печально, одновременно) в аудиториях будущих психологов, которые все-таки 
должны учиться чувствовать ситуацию и как-то положительно влиять на общую психоло-
гическую атмосферу занятия... 
 Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в соот-
ветствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины: 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирова-
на на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных це-
лях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или про-
фессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных 
заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 
должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 
Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие са-
мих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподава-
тель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, 
только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требу-
ет, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не 
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будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 
преподавателем и студентами. 

При подготовке к практическому занятию: 
- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, выне-

сенных на обсуждение; 
- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лек-

ции; 
- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 
- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирова-

ние его обосновать; 
- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы. 
В процессе работы на практическом занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соот-
нести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь выска-
зывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными довода-
ми; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 
критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкрет-
ное предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 
ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способ-
ствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоис-
точниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной ар-
гументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на практическом 
занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает ма-
териал курса. 
 

 
15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

15.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОР-
МАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следу-

ющие программное обеспечение и информационные справочные системы: 
1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 
2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение.  
В вузе есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video 

Port, Skype для проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных 
лицензионным программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 
1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert.  
Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедийной техникой 

 
15.2  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Реализация образовательного процесса по дисциплине «Философия» осуществляется 
в следующих аудиториях:  

№ 109 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (1 доска учени-
ческая, 1 рабочее место преподавателя, 17 столов ученических, 36 стульев ученических, 1 
интерактивная доска, 1 стол для колясочников, 1  персональный компьютер) 

№ 201 Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций (1 доска ученическая, 1 рабочее место преподавателя, 14 столов ученических, 14 сту-
льев ученических, 1 персональный компьютер, пакет Microsoft Office, 1 телевизор, 2 мик-
рофона, 2 колонки компьютерные)  

 
 

15.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ 

 
1. Microsoftoffice 
2. MicrosoftWindows 7 
3. KasperskyEndpointSecurity 
 

http://www.mvideo.ru/products/kolonki-komputernye-2-1-logitech-z213-980-000942-50041502
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