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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина  Б1.Б.02  «Философия»  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

Код
компете

нции

Наименование
компетенции

Код
этапа

освоения
компетенци

и

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС-1 Способность  применять
критический анализ информации
и системный подход для решения
профессиональных задач

УК ОС - 1.1 Способность  на  основе
критического  анализа
собранной  информации  об
объекте  представить  его  в
виде  структурных
элементов  и  взаимосвязей
между ними.

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

УК ОС - 1.1  на уровне знаний:
-  системы, свойства систем, 
классификация систем, системный 
подход, принципы системного подхода;

- приемов обобщения, систематизации и 
анализы информации.

на уровне умений: 
-критериально оценивать информацию; 

-выявлять обратные связи в системах,

-сформулировать проблему, определить 
задачи и пути их решений.

на уровне навыков: 
- к логическому мышлению, анализу 
информации, необходимой для решения
профессиональных задач.

-применения критического анализа и 
системного подхода при работе с 
информацией.
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего -108 академических или 81
астрономических часа.

Количество  академических  и  астрономических  часов,  выделенных  на  контактную
работу  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся по очной форме обучения:

Вид работы Количество
академических часов

Количество
астрономических часов

Контактная работа с
преподавателем

60 45

Лекции 24 18

Практические занятия 36 27

Самостоятельная работа 48 36

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  Б1.Б.1 «Философия» изучается на 1 курсе в 1 семестре по очной форме

обучения.  
Формой  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  учебным  планом  является

экзамен.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п Наименование тем 

Объем дисциплины, час.

Форма
текущего 
контроля

успеваемос
ти1,

промежуто
чной

аттестации

Всег
о

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

по видам учебных
занятий

СР

Л ЛР ПЗ КСР
Тема 1. Философия  как

общетеоретическая  основа
мировоззрения

6 2 4 2 О,Т,СР

Тема 2. Философия Древнего Востока 8 2 4 2 О,Р,СР

Тема 3. Древнегреческая  философия:
становление  философской
рациональности

8 2 4 2 О,Р
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№ п/п Наименование тем 

Объем дисциплины, час.

Форма
текущего 
контроля

успеваемос
ти1,

промежуто
чной

аттестации

Всег
о

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

по видам учебных
занятий

СР

Л ЛР ПЗ КСР
Тема 4. Теоцентризм.  Средневековья:

открытие  самосознания  и
историчности  человеческого
бытия

8 2 4 2 О,Р,К,СР

Тема 5. Антропоцентризм
Возрождения:  деятельностно-
гуманистическая  трактовка
человека

8 2 4 2 О,Р

Тема 6. Европейская философия XVIII-
XIX  вв.:  рационализация
сознания  и  становление
философско-научной  картины
мира

8 2 4 2 О,Д,Р

Тема 7. Немецкая  классическая
философия

8 2 4 2 О,Д,Р

Тема 8. Марксизм:  социально-
деятельностная  концепция
человека и материалистическое
понимание истории

8 2 2 4 О,Р

Тема 9 Социальный  антропоцентризм
русской философии ХIХ-ХХ вв.

6 2 4 О,ПР,Р

Промежуточная аттестация 36 экзамен

Всего: 108/8
1

24/1
8

36/27 48/36

*Примечание:  –  формы  текущего  контроля  успеваемости:  контрольные  работы  (К),
опрос (О),  реферат (Р),  доклад (Док),  практическая работа (ПР),  самостоятельная работа
(СР)

Содержание дисциплины
Тема 1. Философия как общетеоретическая основа мировоззрения
Предмет  и  специфика  философского  знания.  Социальные  и  гносеологические

предпосылки зарождения  философии.  Философия и  мировоззрения.  Философия и  религия.
Философия и мифология.

Тема 2. Философия Древнего Востока.
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Популярная  схема  «столбовой дороги»  философии (от  греческой  к  европейской);  ее
ущербность.  Понятие  локальной  философской  культуры:  ее  ведущая  тенденция  (идея),
сверхрациональные и рациональные слои.

Тема 3. Древнегреческая философия: становление философской рациональности 
Периодизация  античной  философии.  Протофилософия.  Досократики.  Классический

период,  эллинистически-римская  философия.  Основные  школы  античной  философии.
Античные философы

Тема  4.  Теоцентризм.  Средневековья:  открытие  самосознания  и  историчности
человеческого бытия

Возникновение  христианского  мировоззрения.  Гностицизм  и  манихейство.  Идейные
истоки  христианства.  Философские  идеи  Библии.  Средневековая  философия  как  синтез
библейского учения и античной мудрости

Тема  5.  Антропоцентризм  Возрождения:  деятельностно-гуманистическая
трактовка человека

Научная  революция  XVI–XVII  вв.  и  ее  влияние  на  философию.  Поиск  причин
заблуждения человеческого разума и разработка методов познания в философии XVI–XVII вв.

Тема  6.  Европейская  философия  XVIII-XIX  вв.:  рационализация  сознания  и
становление философско-научной картины мира

Концепция  общественного  договора  Т.  Гоббса.  Политические  взгляды  Д.  Локка,  М.
Вольтера, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и других французских философов ХVШ в. Просветительская
трактовка человека. Секуляризация культуры, ее обмирщение. Абсолютизация разума

Тема 7. Немецкая классическая философия
И.  Кант  –  родоначальник  классической  немецкой  философии.  Докритический  и

критический  этапы  в  философском  развитии  И.  Канта.  Исследования  познавательных
способностей человека. И.Г. Фихте. Философия как наукоучение, фундамент всех наук. Воля,
деятельность как основа сознания

Тема  8.  Марксизм:  социально-деятельностная  концепция  человека  и
материалистическое понимание истории

Марксистская философия XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс – создатели диалектического
исторического  материализма.  Критика  К.  Марксом  и  Ф.  Энгельсом  предшествующих
материализма и идеализма. Диалектический материализм о материи и вторичности сознания
человека.

Тема 9. Социальный антропоцентризм русской философии ХIХ-ХХ вв. 
Русская  философия  –  составная  часть  мировой  философии:  путь,  пройденный  от

идеализма к марксизму, от позитивизма к концепциям русского космизма.
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств
промежуточной аттестации по дисциплине

4.1.  Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и
промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины  Б1.Б.1 «Философия»  используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: фронтальный опрос. 
-  при  проведении  занятий  практического  типа:  фронтальный  опрос,  доклад,  мини-

реферат.
-  при  контроле  результатов  самостоятельной  работы  обучающихся:  проверка

конспектов.
4.1.2. Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме экзамена.

Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам к экзамену.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Типовые оценочные материалы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Типовые  оценочные  материалы  по  теме  1.  Философия  как  общетеоретическая

основа мировоззрения
Примерные темы для опроса:
1. Специфика  философии  как  мировоззренческой  формы  сознания  (отличие

философии от мифологии и религии)
2. Основной вопрос философии и основные направления в философии
3. Структура философского знания
4. Функции философии
5. Философия и наука: тождество и различие. Является ли философия наукой?

Примеры тестов
1. Какое  философское  направление  склонно  понимать  философию  только  как  науку?

а)марксизм; б) экзистенциализм; в) кинизм; г) ни одно из названных.
2. Как  называется  область  философии,  связанная  с  исследованием  процессов  познания?

а)гносеология; б) психология; в) онтология; г) логика.
3. Какая из названных научных дисциплин не является частью философии? а) гносеология;

б) психология; в) онтология; г) логика
4. Философская наука возникает первоначально: а) в Древнем Египте; б) в Вавилоне; в) в
Древнем Иране; г) ни в одном из этих регионов.

5. Время возникновения философской науки: а) 12 в. до н.э.; б) 1 в. до н.э.; в) 6 в. до н.э.; г)6-й
в. н.э.

Самостоятельная работа:
1. Зачем  человеку  нужно  мировоззрение?  Возможно  ли  существование  общества  или
человека без мировоззрения?
2. Можно ли выработать универсальное мировоззрение – «для всех времен и народов»?
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3. Может ли найти одно, истинное, определение философии? Если есть, то почему именно
эта?
4. В  какой  мере  философ  является  «сыном  своей  эпохи»  и  в  какой  мере  его  мысли
принадлежат всему человечеству? Есть ли прогресс в философии?
5. Каковы причины появления философии?
6. Назовите основные концепции, объясняющие происхождение философии.
7. Каковы разделы философского знания и что является предметом философии?
8. В чем заключается специфика философского знания?
9. Каковы особенности исторических типов мировоззрения?
10. Назовите исторические типы философских учений.
11. Назовите основные функции философии в системе культуры.
12. В чем особенности функции самосознания культуры в философии?
13. В чем заключается особенность функции философии по формированию универсалий

культуры?
14. Каково взаимодействие философии и науки в истории развития человеческого знания о
мире?
15. Каково соотношение религиозной, философской и научной картин мира?

Типовые оценочные материалы по теме 2. Философия Древнего Востока.
Список вопросов для устного опроса:

1. Каковы  общие  черты  и  в  чем  различие  между  дренеиндийской  и  древнекитайской
философиями.
2. Что объединяет брахманисткие школы и почему они выступали единым фронтом против
буддистов?
3. В чем различие философского и религиозного буддизма?
4. Каковы смыслы легенды о Будде?
5. Каковы смыслы «принципа недеяния» даосов и какое влияние он оказал на людей?

Подготовка рефератов на тему:
1. Основные философские школы древнего Китая: конфуцианство.
2. Основные философские школы древнего Китая: даосизм.
3. Основные философские школы древнего Китая: легизм.

4. Ортодоксальные и неортодоксальные школы древнеиндийской философии: принципы, идеи
и категории.

Самостоятельная работа:
1. Как объясняется мироустройство в даосизме?
2. В чем смысл семи ступеней йоги, выделенных Патанджали?
3. Существуют ли на самом деле колесо сансары и карма?
4. В чем смысл достижения нирваны?
5. Какие качества «благородного мужа» выделял Конфуций?
6. Какие основные школы Древнего Китая разрабатывали философскую проблематику?
7. Как  повлияли  классические  представления  восточной  философии  на
западноевропейскую философию?
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Типовые  оценочные  материалы  по  теме  3.  Древнегреческая  философия:
становление философской рациональности

Список вопросов для устного опроса:
1. В чем вы видите причины "греческого чуда"?
2. Заимствовали откуда-нибудь свои идеи греческие философы или же они исключительные
оригиналы?
3. Какие основные периоды можно выделить в развитии древнегреческой, шире - античной
философии? От чего они зависели?
4. Как развивались идеи субстанционального подхода у представителей Милетской школы?

5. В  чем  различие  приоритетов  и  ценностей  философов  классического  периода  (Платон,
Аристотель) и эллинистического?
6. Почему IV в. до н.э., творчество Платона и Аристотеля, называется "классическим"?
7. Что общего и в чем различия между стоиками и эпикурейцами в понимании человека и

мира?
8. Платон и неоплатоники: общее и различное?
9. Как можно понимать высказывание: "нельзя даже единожды войти в одну и ту же реку"?
10. Как понимал «бытие» Парменид?
11. В чем смысл апорий Зенона Элейского?
12. Какова природа атомов Демокрита?
13. В  чем  заключаются  особенности  философских  взглядов  софистов?  14.  В  чём
заключается понимание Сократом человеческой природы?

Подготовка рефератов на тему:

1. Античная философия «досократиков»: общая характеристика периода, основные идеи
первых натурфилософов, Пифагора, элеатов, Эмпедокла и Анаксагора, атомистов; смысл и
значение деятельности софистов
2. Смысл, характер и значение философии Сократа
3. Философия Платона: теория идеи, теория познания, онтология и космология, этика и
учение о государстве

4. Философия  Аристотеля:  категории   «форма»  и   «материя»,  теория  познания,  логика,
онтология и  космология,  натурфилософские и  естественнонаучные представления,  этика,
учение о государстве

5. Философия   эллинистическо-римского   периода.   Общая   характеристика   периода;
основные  школы  и  идеи:  кинизм,  эпикуреизм.  скептицизм,  стоицизм,  Филон
Александрийский, гностицизм
6. Неоплатонизм: основные имена и идеи

Типовые оценочные материалы по теме 4. Теоцентризм. Средневековья: открытие
самосознания и историчности человеческого бытия

Вопросы для устного опроса:
1.  Охарактеризуйте  основные отличия  античного  и  средневекового  представлений о

мире и человеке.
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2. В  чем  отличие  монотеистической  религиозности  от  античной  и  каким  образом  они
повлияли на характер средневековой философии?

3. Каково было влияние философии Платона и Аристотеля в разные периоды развития
средневековой философии?
5. Как  интерпретировалось  соотношение  веры  и  разума  в  разные  периоды  развития

средневековой философии?
6. Каковы основные доказательства бытия Бога, предложенные средневековыми теологами

(Ансельм  Кентерберийский,  Фома  Аквинский),  насколько  они  убедительны  для
современного человека?

Подготовка рефератов на тему:
1. Средневековая  философия,  период  патристики:  общая  характеристика,  учения
Оригена и Августина
2. Средневековая  философия,  период  схоластики:  общая  характеристика,  спор  об
универсалиях, учение Фомы Аквинского

3. Философия эпохи Возрождения: общая характеристика, антропоцентрическая ориентация
(Пико делла Мирандола), онтология и натурфилософия (Николай Кузанский, Дж.Бруно)

4. Философия  эпохи  Возрождения:  общая  характеристика,  социально-политические  и
правовые теории (Н, Макиавелли, Г.Гроций), утопические учения (Т.Мо'р, Т.Кампанелла),
мистико-религиозные течения (М.Экхарт, Я Беме)

Примерные темы контрольной работы:
1. Причина всплеска интереса к циклическим теориям общественного развития в конце XX

века.
2. Имеет ли история смысл и есть ли у истории цель?
3. Конфликтность между этносами, государствами, цивилизациями будет нарастать или
снижаться? Можно ли прогнозировать ход исторического развития?

4. Цивилизационная  теория  общественного  развития  (Н.  Данилевский,  О.  Шпенглер,  А.
Тойнби).
5. Роль героических веков в истории народа (по А. Тойнби).

Самостоятельная работа:
1. Каковы основные доводы теодицеи – оправдания Бога за то  зло,  что присутствует в

мире?
2. В чем заключается концепция креационизма Августина Блаженного?
3. Какова роль средневековой философии в последующем развитии философской мысли?

Типовые оценочные материалы по теме 5. Антропоцентризм
Возрождения: деятельностно-гуманистическая трактовка человека

Вопросы для устного опроса:
1. Назовите основные направления развития эпохи Возрождение
2. Каковы особенности философии эпохи возрождения?
3. Какие основные направления философии эпохи Возрождения выделяются?
4. Назовите отличительные черты натурфилософии эпохи Возрождения?
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5. В чем суть концепции Н.Кузанского об «ученом незнании»?
6. Основные  положения  социально-политического  направления  философии  эпохи

Возрождения.

Подготовка рефератов на тему:
1. Философские  воззрения  ранних  итальянских  гуманистов  (Лоренцо  Валла,
Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола).
2. Пантеистическое восприятие мира в философии эпохи Возрождения.
3. Пантеизм Николая Кузанского.
4. Философия природы Джордано Бруно. Возрождение и Реформация.
5. Богословские идеи Мартина Лютера и Жана Кальвина.
6. Философские «Опыты» Мишеля Монтеня как отражение кризиса ренессансного
гуманизма.

Типовые  оценочные  материалы  по  теме  6.  Европейская  философия  XVIII-XIX
вв.: рационализация сознания и становление философско-научной картины мира

Вопросы для устного опроса:
1. Что  такое  "модернизация",  каково  ее  значение  в  истории  человечества  и  каковы
основные черты?
2. Каковы основные различия средневекового и новоевропейского мышления,  чем они
обусловлены?

3. Какие качества формирующегося новоевропейского общества обусловливали появление
"рационализма" и "эмпиризма" как основных направлений новоевропейской философии?
4. Как вы понимаете высказывание Декарта: "я мыслю, следовательно, существую"?

5. Прав ли Локк, когда утверждал, что у нас отсутствуют любые врожденные идеи
и наше сознание до опыта - "чистая доска"?

6. В чем смысл тезиса Спинозы о том, что "субстанция является причиной самой
себя?"

7. Назовите основные идеи просветительской философии?
8. Какова была основная тематика Французского Просвещения ХУШ века?
9. Какие были представления о природе у представителей французского материализма
ХУШ века?
10. Почему новоевропейская философия "гносеологична"?
11. Дайте  оценку  взглядам  Ж.  Ламетри:  человек  –  самозаводящаяся,  чувствующая  и
просвещённая машина.

12. Дайте  оценку  высказывания  Д.  Дидро:  «человек  –  инструмент,  одарённый
способностью ощущать и памятью».

Темы докладов
1. Начало  философии  Нового  Времени:  общая  характеристика  учений  Бэкона  и
Г.Декарта
2. Рационалистическая метафизика в XVII веке: учения Б.Спинозы и Г.Ф.Лейбница
3. Английский эмпиризм XVII в.: проблемы познания и теории государства в учениях
Т.Гоббса и Дж.Локка.
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Подготовка рефератов на тему:
1. Эволюция  английского  эмпиризма  Нового  Времени  в  сторону  субъективного
идеализма и агностицизма- учение Дж,Беркли и Д.Юма

2. Характеристика философских взглядов эпохи Просвещения:  механическая  картина мира,
трактовка  природы  человека,  материалистические  и  атеистические  взгляды,  программа
просвещения масс. Критика цивилизации, теория "общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.

Типовые оценочные материалы по теме 7. Немецкая классическая философия

Вопросы для устного опроса:
1.  В  чём  заключается  отличие  между  трансцендентным  и  трансцендентальным  в

философии Канта?
2. Возможна ли метафизика как наука сточки зрения Канта?
3. Где и как можно применять диалектику: мнение Гегеля и современной философии?
4. В чем заключается отличие между материалистической и идеалистической диалектикой?
5. Как понимать выражение: все родившееся достойно гибели?
6. Кто же человек: раб обстоятельств или же кузнец собственного счастья?
7. Можно  ли  прояснить  взаимоотношения  сексуальности  и  любви  как  душевного
стремления?
8. Что  имел  в  виду  Гегель,  когда  определял  счастье  как  умение  устроить  своё

существование в соответствии с особенностями своего характера?

Темы докладов
1. Теория познания, этическое и эстетическое учения в системе И.Канта
2. Диалектика деятельного «Я» в учении И.Г.Фихте и натурфилософия Ф.В.Шеллинга
3. Философское  учение  Г.В,Ф.Гегеля,  диалектика,  логика  и  онтология,  философия
истории, основания философии права
4. Философская антропология Л.Фейербаха.

Подготовка рефератов по темам:
27. Позитивизм в XIX веке (О.Конт и Г.Спенсер) и начале XX века (Э.Мах)

28. Неокантианство   марбургской   (Г.Коген,   П.Наторп)   и   баденской   (В.Виндельбанд,
Г.Риккерт) школ
29. Иррационализм: А.Шопенгауэр, С.Кьеркегор, Ф.Ницше
30. Американский прагматизм (Ч.Пирс, У.Джеймс, Д.Дьюи)
31. Феноменология (Э.Гуссерль) и герменевтика (М.Хайдеггер, Г.Гадамер)

32. Аналитическая   философия   (Дж.Мур,   Б.Рассел,   Л.Витгенштейн).   неопозитивизм
(Р.Карнап, Г.Рейхенбах), постпозитивизм (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, П.Фейерабенд)

33. Проблемы человека в философии XX столетия: экзистенциализм (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр,
А.Камю, К.Ясперс), психоанализ и неофрейдизм (3.Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм), философская
антропология (М.Шелер)
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Типовые оценочные материалы по теме 8. Марксизм:
социально-деятельностная  концепция  человека  и  материалистическое

понимание истории Вопросы для устного опроса:
1. Каковы основные представления о сознании в истории философии?
2. Какова структура сознания человека?
3. Как понимали бессознательное представители философского психоанализа?
4. Что определяет содержание сознания по К. Марксу?
5. Какова структура общественного сознания?
6. Каково  соотношение  общественного  и  индивидуального  в  сознании  конкретного
человека?
7. Какова роль языка в антропогенезе и в человеческом развитии?
8. Мышление и язык: какова связь этих явлений?
9. Охарактеризуйте основные функции языка?
10. Где и как существует идеальное? (В индивидуальных головах, в объективном мире, в

межчеловеческой деятельности и коммуникации).

Написание реферат на тему:
1. Философские  взгляды  К.Маркса  и  Ф.Энгельса,  основоположников  марксизма:

материалистическая  диалектика  и  теория  познания,  философия  природы,  философская
антропология и философия истории

2. Русский марксизм (Г..В.Плеханов, В.И.Ленин).

Типовые  оценочные  материалы  по  теме  9.   Социальный  антропоцентризм
русской философии ХIХ-ХХ вв.

Вопросы для устного опроса:
1. Национальна ли философия или же интернациональна?
2. Есть ли "особый путь" России или же это выражение "синдрома уникальности"?
3. В чем особенности влияния православия на развитие русской философии?

4. Какова роль литераторов в развитии русской философии?
5. Какие идеи, выработанные русской философией, можно признать оригинальными?
6. Каковы резоны утверждений Н. А. Бердяева и А. Ф. Лосева о том, что русская философия

не систематична, не рациональна, а русского человека интересует более "правда", нежели
чем "истина"?
7. В чем суть разногласий между славянофилами и западниками?

Практическая работа
К какому периоду творчества К. Маркса можно отнести следующие суждения: раннему

или  позднему?  Поясните  различие  этих  высказываний:  по  их  структуре,  по  их
смыслу,  по  их  применению  в  разных  контекстах.  -  «Сущность  человека  не  есть
абстракт,  присущий  отдельному  индивиду.  В  своей  действительности  она  есть
совокупность всех общественных отношений». «…Возникшее общество производит,
как  свою  постоянную  действительность,  человека  со  всем  этим  богатством  его
существа,  производит богатого и всестороннего,  глубокого во всех его чувствах и
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восприятиях человека». Основные этапы и характерные черты русской философии.
Развитие русской философии ХI - XVIII вв.

Подготовка рефератов на темы:
1. Русская философия XIX века историософские взгляды и идейная борьба по поводу судеб

России «западников» (П.Я.Чаадаев, В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский и др.) и
славянофилов  (И.В.Киреевский,  А.С.Хомяков,  К.С.Аксаков,  Ю.Д.Самарин  и  др.).
Историософская концепция Н.Я.Данилевского

2. Религиозно-философская    система    В.С,Соловьева    (теория    познания,    идеи
«всеединства» и «богочеловечества», осмысление судеб России)
3. Русская философия XX века. Осмысление историческою пути и видение будущего
России: религиозно-философское учение последователей В.С.Соловьева (С.Н.Булгаков,

Н.А.Бердяев. С.Л.Франк),  русский марксизм (Г..В.Плеханов,  В.И.Ленин),  евразийство
(Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий, П.П.Сувчинский, Г.В.Флоровский, Л.П.Карсавин и др.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе

освоения образовательной программы. 

Код
компете

нции

Наименование
компетенции

Код
этапа

освоения
компетенци

и

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС-1 Способность  применять
критический анализ информации
и системный подход для решения
задач  обоснования  собственной
гражданской  и
мировоззренческой позиции

УК ОС - 1.1 способность  на  основе
критического  анализа
собранной  информации  об
объекте  представить  его  в
виде  структурных
элементов  и  взаимосвязей
между ними

Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  с  учетом  этапа  их
формирования 

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

УК ОС – 1.1

способность  на  основе
критического  анализа
собранной информации
об объекте представить
его в виде структурных
элементов  и
взаимосвязей  между
ними

Знание философских  понятий
и категорий, основных законов
природы,  общества  и
мышления 

Самостоятельный  сбор  и
оценка  достоверности
собранной информации.

Осуществление  декомпозиции

Проводит  анализ  текстов
имеющих  философское
содержание  и  сравнение
различных  философских
концепций  по  конкретной
проблеме.

Собирает полную информацию
об  объекте.  Исключает
недостоверную информацию. 
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описываемого  объекта  на
структурные элементы.

Установка  иерархических
связей между элементами. 

Называет  все  структурные
элементы. 

Выстраивает  иерархию
элементов.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Список вопросов для подготовки к экзамену

1. Предмет философии
2. Специфика  философии  как  мировоззренческой  формы  сознания

(отличие философии от мифологии и религии)
3. Основной вопрос философии и основные направления в философии
4. Структура философского знания
5. Функции философии
6. Философия и наука: тождество и различие. Является ли философия наукой?

7. Античная  философия  «досократиков»:  общая  характеристика  периода,  основные  идеи
первых натурфилософов, Пифагора, элеатов, Эмпедокла и Анаксагора, атомистов; смысл и
значение деятельности софистов

8. Смысл, характер и значение философии Сократа
9. Философия Платона: теория идеи, теория познания, онтология и космология, этика и учение

о государстве
10.Философия Аристотеля: категории «форма» и «материя», теория познания, логика,

онтология  и  космология,  натурфилософские  и  естественнонаучные  представления,  этика,
учение о государстве

11. Философия эллинистическо-римского периода.  Общая характеристика периода;  основные
школы  и  идеи:  кинизм,  эпикуреизм.  скептицизм,  стоицизм,  Филон  Александрийский,
гностицизм

12. Неоплатонизм: основные имена и идеи
13. Средневековая  философия,  период  патристики:  общая  характеристика,  учения

Оригена и Августина
14.Средневековая  философия,  период  схоластики:  общая  характеристика,  спор  об

универсалиях, учение Фомы Аквинского
15.Философия  эпохи  Возрождения:  общая  характеристика,  антропоцентрическая

ориентация  (Пико  деллаМирандола),  онтология  и  натурфилософия  (Николай  Кузанский,
Дж.Бруно)

16.Философия  эпохи  Возрождения:  общая  характеристика,  социально-политические
правовые  теории  (Н,  Макиавелли,  Г.Гроций),  утопические  учения  (Т.Мо'р,  Т.Кампанелла),
мистико-религиозные течения (М.Экхарт, Я Беме)

17.Начало  философии  Нового  Времени:  общая  характеристика  учений  Бэкона  и
Г.Декарта

18. Рационалистическая метафизика в XVII веке: учения Б.Спинозы и Г.Ф.Лейбница
19. Английский эмпиризм XVII в.: проблемы познания и теории государства

в учениях Т.Гоббса и Дж.Локка
20. Эволюция  английского  эмпиризма  Нового  Времени  в  сторону  субъективного

идеализма и агностицизма- учение Дж,Беркли и Д.Юма
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21. Характеристика философских взглядов эпохи Просвещения:  механическая  картина мира,
трактовка  природы  человека,  материалистические  и  атеистические  взгляды,  программа
просвещения масс. Критика цивилизации, теория "общественного договора» Ж.-Ж. Руссо

22. Теория познания, этическое и эстетическое учения в системе И.Канта
23. Диалектика  деятельного  «Я»  в  учении  И.Г.Фихте  и  натурфилософия

Ф.В.Шеллинга
24. Философское учение Г.В,Ф.Гегеля, диалектика, логика и онтология, философия

истории, основания философии права
25. Философская антропология Л.Фейербаха

26. Философские  взгляды  К.Маркса  и  Ф.Энгельса,  основоположников  марксизма:
материалистическая  диалектика  и  теория  познания,  философия  природы,  философская
антропология и философия истории

27. Позитивизм в XIX веке (О.Конт и Г.Спенсер) и начале XX века (Э.Мах)
28. Неокантианство марбургской (Г.Коген, П.Наторп) и баденской (В.Виндельбанд, Г.Риккерт)

школ
29. Иррационализм: А.Шопенгауэр, С.Кьеркегор, Ф.Ницше
30. Американский прагматизм (Ч.Пирс, У.Джеймс, Д.Дьюи)
31. Феноменология (Э.Гуссерль) и герменевтика (М.Хайдеггер, Г.Гадамер)

32. Аналитическая философия (Дж.Мур, Б.Рассел, Л.Витгенштейн). неопозитивизм (Р.Карнап,
Г.Рейхенбах), постпозитивизм (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, П.Фейерабенд)

33. Проблемы человека в философии XX столетия: экзистенциализм (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр,
А.Камю, К.Ясперс), психоанализ и неофрейдизм (3.Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм), философская
антропология (М.Шелер)

34. Русская философия XIX века историософские взгляды и идейная борьба по поводу судеб
россии «западников» (П.Я.Чаадаев, В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский и др.) и
славянофилов  (И.В.Киреевский,  А.С.Хомяков,  К.С.Аксаков,  Ю.Д.Самарин  и  др.).
Историософская концепция Н.Я.Данилевского

35. Религиозно-философская  система  В.С,Соловьева  (теория  познания,  идеи «всеединства» и
«богочеловечества», осмысление судеб России)

36. Русская философия XX века. Осмысление историческою пути и видение будущего России:
религиозно-философское  учение  последователей  В.С.Соловьева  (С.Н.Булгаков,
Н.А.Бердяев.  С.Л.Франк),  русский  марксизм  (Г..В.Плеханов,  В.И.Ленин),  евразийство
(Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий, П.П.Сувчинский, Г.В.Флоровский, Л.П.Карсавин и др.)

37. Религиозное  мировоззрение  и  мифологическое
мировоззрение.  38.Специфика  средневекового  развития
философии.

Примеры билетов для проведения экзамена
Билет 1
Вопрос 1. Религиозное мировоззрение и мифологическое мировоззрение.
Вопрос 2. Специфика средневекового развития философии.

Билет 2
Вопрос 1. Теория познания, этическое и эстетическое учения в системе И.Канта
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Вопрос  2.  Философские  взгляды  К.Маркса  и  Ф.Энгельса,  основоположников
марксизма:  материалистическая  диалектика  и  теория  познания,  философия  природы,
философская антропология и философия истории

Шкала оценивания устного ответа

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

80-100 баллов обучающийся должен: продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно изложить теоретический материал; 
правильно формулировать определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с учебной и научной литературой;
уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

60-79 баллов обучающийся должен: продемонстрировать достаточно полное 
знание материала; продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и 
логически стройно излагать материал; продемонстрировать умение
ориентироваться в учебной и научной литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

40-59 баллов обучающийся должен: продемонстрировать общее знание 
изучаемого материала; знать основную рекомендуемую 
программой дисциплины учебную литературу; уметь строить ответ
в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее
владение понятийным аппаратом дисциплины; 

0-39 баллов ставится в случае: незнания значительной части программного 
материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 
существенных ошибок при изложении учебного материала; 
неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

По  окончании  изучения  дисциплины  баллы,  набранные  обучающимся  по  итогам
текущего  контроля,  суммируются  с  баллами,  полученными  на  промежуточной  аттестации
(экзамен)  и  формируют  итоговую  оценку  по  дисциплине.  Весомость  текущего  контроля
должна  составлять  не  менее  60%,  остальные  40%  определяются  результатами  устного
экзамена. Формула окончательной оценки промежуточной аттестации принимает следующий
вид: оценка промежуточной аттестации (100 баллов) = 0,6 * (промежуточный контроль) + 0,4 *
(текущий контроль).

Баллы текущего контроля набираются обучающихся в течение учебного семестра за
следующие виды работ:
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Таблица Система текущего контроля по дисциплине «Философия»

№п/
п

Форма работы обучающегося Кол-во баллов График сдачи 
работы

1. Ответ по вопросам семинара 4 баллов в теч. семестра

2. Подготовка доклада 6 баллов в теч. семестра

3. Составление конспекта 5 баллов в теч. семестра

4. Подготовка реферата 12 баллов в теч. семестра

В зачетную ведомость и зачетную книжку выставляется оценки: «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Перевод баллов  в  шкалу оценивания,  выставляемой в  зачетную  ведомость  и  зачетную
книжку обучающегося отметки:

0-39 баллов  «неудовлетворительно»
40-59 баллов  «удовлетворительно»
60-79 баллов  «хорошо»
80-100 баллов «отлично»

4.4. Методические материалы

Промежуточная  аттестация  проводится  по  каждой  составляющей  образовательной
программы  в  соответствии  с  действующим  локальным  нормативным  актом  РАНХиГС,
регламентирующим  проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся.  Промежуточная
аттестация  по  конкретной  составляющей  образовательной  программы  проводится  в  том
семестре  (семестрах),  в  котором  (-ых)  осваивается  данная  составляющая  образовательной
программы и (или) завершается ее освоение. 

Промежуточная аттестация проводится посредством аттестационных испытаний в форме
экзамена  или  зачета  (в  том  числе  дифференцированного  зачета).  Конкретная  форма
промежуточной аттестации определяется учебным планом.

Экзамены и зачеты проводятся, как правило, в устной или письменной форме, которая
устанавливается  в  рабочей  программе  дисциплины.  Независимо  от  формы  проведения
аттестационного испытания обучающимся должны быть обеспечены объективность оценки и
единообразие требований.

Результаты промежуточной аттестации оцениваются: 
при проведении экзамена – по традиционной балльной системе оценивания («отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»); 
при проведении зачета – по бинарной системе оценивания («зачтено», «не зачтено»), или

традиционной балльной системе оценивания. 
Порядок перевода количества баллов, набранных в ходе текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации, в традиционную балльную или бинарную систему оценивания
определяется рабочей программой дисциплины. 
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Успешным  является  прохождение  экзамена  или  зачета  с  оценкой  «зачтено»  или
«удовлетворительно»  и  выше.  По  образовательным  программам  высшего  образования
количество  аттестационных  испытаний  промежуточной  аттестации  в  учебном  году
определяется учебным планом. 

Аттестационное  испытание  проводится  преподавателем  (далее  –  экзаменатор)  или
экзаменационной комиссией (при проведении второй повторной промежуточной аттестации по
данной дисциплине, а также при пересдаче успешно сданного аттестационного испытания в
целью повышения положительной оценки). 

Оформление  результата  прохождения  аттестационного  испытания  осуществляется
посредством его фиксации в экзаменационной или зачетной ведомости или направлении на
сдачу  зачета  или  экзамена,  а  также  в  зачетной  книжке  обучающегося.  Оценки
«неудовлетворительно» и «не зачтено» фиксируются только в ведомости. Неявка на экзамен
или зачет фиксируется в ведомости отметкой «не явился». 

В случае проведения экзамена или зачета экзаменационной комиссией результат сдачи
экзамена или зачета оформляется также протоколом заседания экзаменационной комиссии.

При  прохождении  аттестационного  испытания  обучающиеся  должны  иметь  при  себе
зачетные  книжки,  которые  они  перед  его  началом  предъявляют  экзаменатору  или
председателю экзаменационной комиссии. 

При  проведении  аттестационного  испытания  обучающийся  может  использовать  базы
данных, программные продукты и иные материалы, разрешенные к использованию рабочей
программой дисциплины. 

При проведении аттестационного испытания не допускается наличие у обучающегося
посторонних  предметов  и  технических  устройств,  способных  затруднить  (сделать
невозможной)  объективную оценку результатов  аттестационного  испытания,  в  том числе  в
части самостоятельности выполнения задания (подготовки к ответу на вопрос) обучающимся.
Обучающиеся,  нарушившие  правила  проведения  аттестационного  испытания,  могут  быть
представлены к применению мер дисциплинарного взыскания. 

Время  подготовки  ответа  при  сдаче  аттестационного  испытания  в  устной  форме
составляет не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). При
подготовке обучающийся может вести записи в листе устного ответа.

При сдаче аттестационного испытания в устной форме вопросы и задания, подлежащие
изложению  и  выполнению  обучающимся,  определяются  в  билете  (при  проведении
аттестационного испытания по билетам) или экзаменатором (председателем экзаменационной
комиссии).

При  сдаче  аттестационного  испытания  в  устной  форме  по  билетам  обучающийся,
испытывающий затруднения  при  подготовке  к  ответу по  выбранному билету,  имеет  право
выбора второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку к ответу. При
этом оценка снижается на один балл по традиционной балльной системе оценивания. Выбор
третьего билета не допускается. 

В  случае  проведения  аттестационного  испытания  в  устной  форме  экзаменатору  или
членам  экзаменационной  комиссии  предоставляется  право  задавать  обучающемуся
дополнительные вопросы в рамках рабочей программы дисциплины по вопросам, указанным в
билете  или  определенным  для  изложения  обучающимся  экзаменатором  (председателем
экзаменационной комиссии).

В исключительных случаях и при согласии экзаменатора (председателя экзаменационной
комиссии)  директор  филиала  может  разрешить  обучающемуся  по  его  мотивированному
заявлению досрочное прохождение аттестационного испытания в течение соответствующего
семестра. Досрочное прохождение аттестационного испытания осуществляется при условии
отсутствия  академической  задолженности  без  освобождения  обучающегося  от  текущих
учебных занятий (в том числе практики). Результаты сдачи впоследствии вносятся в зачетную
или экзаменационную ведомость.
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Обучающийся имеет право на пересдачу успешно сданных аттестационных испытаний с
целью  повышения  положительной  оценки  не  более  чем  по  трем  составляющим
образовательной программы за весь период обучения (однократно по каждой составляющей
образовательной  программы).  Пересдача  аттестационного  испытания  осуществляется  при
условии  отсутствия  академической  задолженности  без  освобождения  обучающегося  от
текущих учебных занятий (в том числе практики).

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение (в том числе повторное,
досрочное) промежуточной аттестации.

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(дисциплинам)  за  исключением  факультативных,  или  непрохождение  промежуточной
аттестации без уважительной причины признаются академической задолженностью.

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию в установленные сроки по
уважительной причине,  подтвержденной документально,  а  также имеющим академическую
задолженность,  филиалом  определяется  иной  срок  (сроки)  прохождения  аттестационного
испытания. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз. 

Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при прохождении
повторной  промежуточной  аттестации  в  первый  раз  (первая  повторная  промежуточная
аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточную аттестацию
во  второй  раз  (вторая  повторная  промежуточная  аттестация)  с  проведением  указанной
аттестации экзаменационной комиссией. 

Повторная  промежуточная  аттестация  проводится  не  позднее  истечения  периода
времени,  составляющего  один  год  после  образования  академической  задолженности.  В
указанный  период  не  включаются  время  болезни  обучающегося,  нахождение  его  в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академическую
задолженность,  отчисляются  из  РАНХиГС  как  не  выполнившие  обязанностей  по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение дисциплины предполагает проведение лекций, практических занятий, а также
самостоятельную работу обучающихся. 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к лекционным занятиям и
организации работы обучающихся на лекциях

Лекционное преподавание закладывает основы научных знаний, подводит теоретическую
базу под изучаемую науку,  знакомит слушателей с методологией исследования и указывает
направления их работы по всем остальным формам и методам учебных занятий. Продуманная
и  целенаправленная  подготовка  к  лекции  закладывает  необходимые  основы  для  глубокого
восприятия лекционного материала.

Лучшему  усвоению  материала  способствует  записывание  лекции.  Внимательное
конспектирование  основных  теоретических  положений,  уяснение  основного  содержания,
краткая,  но  разборчивая запись  лекции –  непременное условие  успешной самостоятельной
работы. Дословно следует записывать определения, признаки, выводы, диктуемые лектором. В
целом же конспект лекции должен отражать основное содержание лекции, записанной своими
словами, кратко и сжато. Необходимо избегать механического записывания текста лекции без
осмысливания его содержания.

Конспектируя лекцию, следует обязательно записывать источники, на которые ссылается
преподаватель, их можно будет изучить в ходе самостоятельной работы. В конце конспекта
каждой  лекции  следует  оставить  одну  чистую  страницу,  чтобы,  читая  учебник,
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дополнительную литературу, можно было дополнить текст лекции.

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к практическим занятиям
Практические  занятия  являются  одним  из  видов  занятий  при  изучении  курса

дисциплины  и  включают  самостоятельную  подготовку  обучающихся  по  заранее
предложенному  списку  вопросов  опроса,  подготовку  докладов,  презентаций,   решение
практических задач и упражнений и др. 

Целью  практических  занятий  является  закрепление,  расширение,  углубление
теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие
познавательных способностей. 

В процессе подготовки к практическим занятиям обучающийся учится: 
1)  самостоятельно  работать  с  научной,  учебной  литературой,  научными  изданиями,

справочниками; 
2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 
3) выступать перед аудиторией; 
4) рационально усваивать категориальный аппарат.
На практических занятиях следует выражать свои мысли, активно отстаивать свою точку

зрения,  аргументировано  возражать,  быть  готовым  к  командному  взаимодействию.
Выступление  нельзя  сводить  к  бесстрастному  пересказу,  тем  более,  недопустимо  простое
чтение конспекта. Выступающий должен проявить собственное отношение к тому, о чем он
говорит,  высказать  свое  личное  мнение,  понимание,  обосновать  его  и  сделать  правильные
выводы  из  сказанного.  При  этом  он  может  обращаться  к  записям  конспекта  и  лекций,
непосредственно к произведениям, использовать факты и наблюдения современной жизни и т.
д.

Рекомендуется  иметь  специальную  тетрадь  для  практических  занятий.  В  неё  следует
заносить  планы ответов  на  поставленные вопросы,  заметки  обучающегося  в  ходе  занятия,
дополнительные пояснения преподавателя,  решения задач,  практических заданий,  кейсов,  а
также возникающие и требующие дополнительной консультации вопросы.

Методические рекомендации по подготовке к опросу
Для  подготовки  к  устному  опросу  обучающийся  изучает  лекции,  основную  и

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.
Тема  и  вопросы  к  практическим  занятиям,  вопросы  для  самоконтроля  содержатся  в

настоящей рабочей программе и доводятся до обучающихся заранее. Каждый обучающийся
должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,  проявлять
максимальную активность при их рассмотрении.  Выступление должно строиться свободно,
убедительно  и  аргументирование.  Этого  можно  добиться  лишь  при  хорошем  владении
материалом.

Эффективность  подготовки  обучающихся  к  устному  опросу  зависит  от  качества
ознакомления с рекомендованной литературой. 

Для  подготовки  к  устному  опросу  обучающемуся  необходимо  ознакомиться  с
материалом,  посвященным  теме  практического  занятия,  в  учебнике  или  другой
рекомендованной литературе, записях с лекционных занятий, обратить внимание на усвоение
основных  понятий  дисциплины,  выявить  неясные  вопросы  и  подобрать  дополнительную
литературу  для  их  освещения,  составить  тезисы  выступления  по  отдельным  проблемным
аспектам. 

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2
до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей
самостоятельной работы. 

За участие в устном опросе обучающийся может получить 1-3 балла в зависимости от
полноты ответа.
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Методические рекомендации по составлению конспекта
Конспект  –  краткое  изложение  материала  по  определенной  теме,  самостоятельно

подобранного обучающимся из учебной, научной литературы, интернет ресурсов.
Конспекты  при  обязательной  краткости  содержат  не  только  основные  положения  и

выводы, но и факты, доказательства, примеры и иллюстрации.
Для составления конспекта необходимо: 
1 Внимательно прочитать текст. Уточнить в справочной литературе непонятные слова.

При записи вынести справочные данные на поля конспекта;
2 Выделить главное, составить план;
3 Кратко сформулировать основные положения текста, отметить аргументацию автора;
4  Законспектировать  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5 Грамотно записать цитаты. Цитируя, учитывать лаконичность, значимость мысли.
В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их

доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения.  Мысли  автора  книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и
выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от
обучающегося целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Методические рекомендации по подготовке доклада (выступления)
Доклад  –  это  официальное  сообщение,  посвященное  заданной  теме,  которое  может

содержать  описание  состояния  дел  в  какой-либо сфере деятельности или  ситуации;  взгляд
автора  на  ситуацию  или  проблему,  анализ  и  возможные  пути  решения  проблемы.  Доклад
должен быть представлен в устной форме. 

Написание и предоставление доклада используется при изучении дисциплины в целях
приобретения обучающимся необходимой профессиональной подготовки, развития умения и
навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа
различных  источников  и  точек  зрения,  обобщения  материала,  выделения  главного,
формулирования выводов и т. п.  

С  помощью  подготовки  доклада  обучающийся  глубже  постигает  наиболее  сложные
проблемы  данной  дисциплины,  учится  лаконично  излагать  свои  мысли,  докладывать
результаты своего труда.  

Подготовку доклада следует начинать с составления плана, подбора необходимого для
выбранной  темы  материала.  При  подготовке  доклада  используется  самая  разнообразная
литература. 

Структура доклада включает:
1.  Введение:  указывается  тема  и  цель  доклада;  обозначается  проблемное  поле  и

вводятся  основные  термины  доклада,  а  также  тематические  разделы  содержания  доклада;
намечаются  методы  решения  представленной  в  докладе  проблемы  и  предполагаемые
результаты.

2.  Основное  содержание  доклада:  последовательно  раскрываются  тематические
разделы доклада.

3. Заключение: приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей
возможного  решения  рассмотренной  проблемы,  которые  могут  быть  оформлены  в  виде
рекомендаций.

Текст  доклада  должен  отвечать  требованиям  читабельности,  последовательности  и
логичности, построен в соответствии с регламентом предстоящего выступления: не более семи
минут. 
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Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., представленное в виде

текста.  Тема реферата  выбирается обучающимся самостоятельно из  заданного перечня тем
рефератов  или  предлагается  обучающимся  по  согласованию  с  преподавателем.  Реферат
должен включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список
использованной литературы и приложения (если имеются). Титульный лист включает в себя
необходимую информацию об авторе: название учебного заведения, кафедры, тему реферата;
ФИО автора, номер группы, данные о научном руководителе, город и год выполнения работы.

Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект
и предмет, цель и задачи исследования. В основной части излагается сущность проблемы и
объективные  научные  сведения  по  теме  реферата,  дается  критический  обзор  источников,
собственные версии,  сведения,  оценки. По мере изучения литературы на отдельных листах
делаются  краткие  выписки  наиболее  важных  положений,  затем  они  распределяются  по
вопросам плана. Очень важно, чтобы было раскрыто основное содержание каждого вопроса.
После того, как реферат готов, необходимо внимательно его прочитать, сделав необходимые
дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. 

Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы. В этом случае
приводится  ссылка  на  цитируемый  источник.  В  заключении  приводятся  выводы,
раскрывающие  поставленные  во  введении  задачи.  При  работе  над  рефератом  необходимо
использовать  не  менее  трех  публикаций.  Список  литературы  должен  оформляться  в
соответствии  с  общепринятыми  библиографическими  требованиями  и  включать  только
использованные обучающимся публикации

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  составной  частью  образовательных
программ  высшего  образования.  Целью  самостоятельной  работы  обучающихся  является
овладение  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и  навыками
самостоятельной  деятельности  в  решении  профессиональных  задач,  опытом  творческой,
исследовательской  деятельности.  Самостоятельная  работа  обучающихся  способствует
развитию  самостоятельности,  ответственности  т  организованности,  творческого  подхода  к
решению учебных и профессиональных задач. 

Задачами  самостоятельной  работы  обучающихся  являются:  освоение  содержания
основных положений учебного курса в процессе подготовки к семинарским, практическим и
лабораторным занятиям, выполнения практических заданий; умение использовать материал,
освоенный  в  ходе  самостоятельной  работы,  при  подготовке  рефератов,  курсовых  работ,
выпускной  квалификационной  работы,  а  также  для  подготовки  к  текущему  контролю  и
промежуточной  аттестации;  формирование  у  обучающегося  самостоятельного  мышления  и
стремления  к  саморазвитию.  Основными  формами  организации  самостоятельной  работы
являются: аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа, объемом часов в соответствии
с учебным планом по данной дисциплине. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы преподавателем состоит из:
определения учебных тем/аспектов/вопросов, которые обучающиеся должны изучить

самостоятельно;
подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и изучения;
поиска  дополнительной  научной  литературы,  к  которой  обучающиеся  могут

обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме;
определения  контрольных  вопросов  и  практических  заданий,  позволяющих

обучающимся самостоятельно проверить качество полученных знаний;
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организации  консультаций  преподавателя  со  обучающимися  для  разъяснения
вопросов, вызвавших у обучающихся затруднения при самостоятельном освоении учебного
материала.

Самостоятельная  работа  может  выполняться  обучающимся  в  читальном  зале
библиотеки,  в  компьютерных  классах,  а  также  в  домашних  условиях.  Организация
самостоятельной  работы  обучающихся  предусматривает  контролируемый  доступ  к
лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. Предусмотрено
получение обучающимися профессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны
преподавателя.

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как самоконтроль и контроль
со стороны преподавателя. Сопровождение самостоятельной работы обучающихся может быть
организовано  в  следующих  формах:  согласование  индивидуальных  планов  (виды  и  темы
заданий,  сроки  предоставления  результатов)  самостоятельной  работы  обучающегося  в
пределах  часов,  отведенных  на  самостоятельную  работу);  консультации  (индивидуальные,
групповые)  по  оказанию  помощи  при  разработке  плана  или  программы  работы  над
индивидуальным проектом; оценка результатов выполненных заданий. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий
Обучающийся,  пропустивший  лекционное  или  семинарское  занятие,  обязан

предоставить конспект соответствующей темы учебной или монографической литературы в
соответствии с программой дисциплины.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература
1. Спиркин,  А.  Г.  Общая  философия  :  учебник  для  академического  бакалавриата  /  А.  Г.

Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 267 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс).  https://biblio-online.ru/book/073AB845-9DBC-45C8-ABEE-F36DC7199077/obschaya-
filosofiya

6.2. Дополнительная литература

1. Гуревич,  П.  С.  История  философии  :  учебник  для  академического  бакалавриата  /  П.  С.
Гуревич. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). https://biblio-online.ru/book/8DADF53A-9970-4A24-9E47-798C8BFB3595/istoriya-
filosofii
2. Хрестоматия  по  философии  /   А.Н.  Чумаков  отв.  ред..  –  М.:  Юрайт,  2016

https://www.biblio-online.ru/book/3FB3115C-A3BD-45C1-ADFD-AF5C45A71C82   
3. Спиркин, А. Г. Социальная философия и философия истории : учебник для академического

бакалавриата /  А. Г.  Спиркин.  — М. :  Издательство Юрайт,  2017.  — 184 с.  — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс)  https://biblio-online.ru/book/96D6C353-9C0A-4111-A553-
F86DDFCC9E07/socialnaya-filosofiya-i-filosofiya-istorii
4. Вечканов В.Э.   Философия: учебник .— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012
5. Андре Конт-Спонвиль Философский словарь [Электронный ресурс] /  Конт-Спонвиль

Андре. — Электрон. текстовые данные. — М. : Этерна, 2012. — 751 c. — 978-5-480-
00288— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45983.html
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6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Дополнительного учебно-методического обеспечения не предусмотрено.

6.4. Нормативные правовые документы.
Не предусмотрено.

6.5.Интернет-ресурсы.
1. http://cyberleninka.ru/  - Научная электронная библиотека «Киберленинка».
2. http://www.biblioclub.ru/  - Университетская библиотека on-line 

3. http://elibrary.ru/ Научная 
электронная библиотека
4. http  ://  www  .  edu  .  ru  / Библиотека федерального портала «Российское образование» 
5. http://filosof.historic.ru/  - философский словарь
6. http://filosofia.ru/  - библиотека философии и религии

6.6. Иные источники

1. История философии в схемах и комментариях, Светлов В.А., 2010. М.
2. Новая философская энциклопедия. Т. 1 – 4. М., 2010.
3. Радугин А. А.-Философия, курс лекций, М. :Центр, 2001

4. Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов. / Изд.2-е –
М.: Феникс, 2010.
5. Кармин А.С., Бернацкий Г. Г. Философия: Учебник для вузов./ 2-е издание, - Спб., 2010.

6. Философский  словарь.  / Под  ред.  И.Т.  Фролова.  8-е  изд.,  дораб.  и  доп.  –  М.:
Республика;Современник, 2010.
7. Вечканов В.Э., Лучков Н.А. Философия. – М., 2-е изд, 2013
8. Горелов А.А. Основы философии. – М, 2010
9. Спиркин А.Г. Философия: учебник / 3-е изд., доп. и перераб. - М., 2011.

10. Шитиков М.М., Звиревич В.Т. Философия в древних цивилизациях. - Екатеринбург,2011.
11.Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. Кузнецова. –

М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с. Дополнительные оригинальные
тексты.

12. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.  – М.:Мысль.
1986. – 574 с.

13.Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов.–М.: Мысль. 1972. – 343 с.
14.Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972.
15.Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с.
16.Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука.1977.–383 с.
17.Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа
и групповых и индивидуальных консультаций: 
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Рабочие места студентов: столы/парты, стулья; 
рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра, автоматизированное рабочее место; 
телевизионная плазменная панель/проектор и экран; 
аудиторная меловая доска; 
локальная сеть; 
доступ в Интернет 

Помещения для самостоятельной работы студентов: 
Рабочие места студентов: столы/парты, стулья; 
автоматизированные рабочие места (системный блок, монитор, клавиатура, мышь); 
принтер; 
локальная сеть; 
доступ в Интернет 

Перечень программного обеспечения и информационных ресурсов, баз данных:
Программное обеспечение:

лицензионное:
Операционная система в учебных аудиториях Microsoft Windows 7.
Microsoft Office Professional Plus 2016 RUS.
Справочная правовая система Консультант Плюс.
свободно распространяемое программное обеспечение:
NVDA — программа экранного доступа для операционных систем семейства  Windows,

позволяющая  незрячим  и  слабовидящим  пользователям  работать  на  компьютере  без
дополнительных финансовых затрат на специализированное программное обеспечение.

Посредством  речевого  синтезатора  информация  считывается  с  экрана  и  озвучивается
вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту.

Apache OpenOffice;
Acrobat Reader DC и Flash Player;
программное обеспечение, предназначенное для работы в Глобальной сети Интернет и

архивирования файлов;
и другое.
Для обучающихся филиала доступны следующие информационные базы и ресурсы:
Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com/).
Электронно-библиотечная система «Юрайт» (www.biblio-online.ru).
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/).
Электронный     ресурс   SAGE Publications Inc (http://journals.sagepub.com).
Информационная база данных EBSCO Publishing (http://search.ebscohost.com/).
Электронный  ресурс  EAST  VIEW  INFORMATION  SERVICES,  INC  (коллекции

электронных научных и практических журналов) (http://dlib.eastview.com/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» (http://grebennikon.ru).
База     данных   PROQUEST -  Ebrary(пакет -  Academic  Complete)

(http://lib.ranepa.ru/base/ebrary.html).
Доступ  к  вышеперечисленным  информационным  ресурсам  и  базам  данных

осуществляется  только  по  IP  –  адресам,  зарегистрированным  за  Брянским  филиалом
РАНХиГС  и  только  с  автоматизированных  рабочих  мест,  включенных  в  локальную  сеть
филиала.
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Частично  вышеперечисленные  информационные  ресурсы  и  базы  данных  доступны
авторизированным  пользователям,  прошедшим  первичную  регистрацию  в  библиотеке
филиала.   

SCOPUS -  одна  из  крупнейших  мировых  библиографических  и  реферативных  баз
данных,  а  также  инструмент  для  отслеживания  цитируемости  статей,  опубликованных  в
научных изданиях.

Доступ  к  данному  информационному  ресурсу  осуществляется  в  индивидуальном
порядке при обращении к администратору научно – организационного отдела филиала.

Информационная  поддержка  обучающихся  осуществляется  в  электронной
образовательной среде обучения для проработки отдельных вопросов, выполнения заданий,
обмена информацией с преподавателем (http://moodle.rane-brf.ru/login/index.php).
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