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1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование 

комплекса знаний о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, фи-

лософских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг философ-

ских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельно-

сти.  

Задачи дисциплины: 

– формирование способности использовать основы философских зна-

ний для развития мировоззренческой позиции; 

– изучение основных разделов (дисциплин) философии, знакомство с 

логико-категориальным аппаратом философского познания; 

– определение специфики предметной сферы и методологии философ-

ского познания; 

– определение роли философии в культуре, отношения философии к 

науке, искусству, религии, мифологии и повседневному знанию; 

– изучение основных достижений мировой философии, знакомство с 

классическими философскими учениями (школами, направлениями) в куль-

турно-историческом, историко-философском и систематическом контекстах; 

– выработка навыков к самостоятельному анализу смысла и сути про-

блем; 

– выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами; 

– формирование способности применять базовые философские знания 

в практике профессиональной деятельности. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП ВО  
 

В результате освоения дисциплины формируется следующая ком-

петенция: 

ОК-1–способность использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции. 

 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

«Философия» является дисциплиной базовой части ОПОП ВО подго-

товки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, направленность 

«Экономика предприятий и организаций». 
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4 Объем дисциплины(108 часов, 3 зачетные единицы) 
 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 

Контактная работа 

в том числе: 

 аудиторная по видам учебных занятий 

59 13 

56 10 

 лекции 24 4 

 практические  32 6 

 внеаудиторная 3 3 

 экзамен 3 3 

Самостоятельная работа 49 95 

Итого по дисциплине  108 108 

 

 

5 Содержание дисциплины  
 

По итогам изучаемой дисциплины обучающиеся сдают экзамен. 

Дисциплина изучается на очной форме обучения на 1-мкурсе, во2-м 

семестре, на заочной форме обучения –на 2-м курсе, в 3-м семестре.  
 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость(в часах) 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Само-

стоятель-

ная  

работа 

1 

Введение. Философия, ее предмет и ме-

сто в культуре 

1. Понятие философии. Генезис фило-

софии. 

2. Философия как форма рационального 

познавательного отношения к миру: 

понятие теоретического познания, 

уровни теоретического познания, ка-

тегория истины, законы мышления, 

основы аргументации. 

3. Специфика предметной сферы фило-

софии и метода философского позна-

ния. «Эйдетическое» познание, реф-

лексия, интеллектуальная интуиция 

как формы философского познания.  

Отношение философии к науке, ис-

 

ОК-1 

 

2 2 2 4 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость(в часах) 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Само-

стоятель-

ная  

работа 

кусству, религии. 

4. Философия как феномен мировой 

культуры и философия как научная и 

учебная дисциплина: основные разде-

лы философии. 

5. Исторические типы философии и ос-

новные способы классификации фи-

лософского наследия. 

2 

Философия Древнего мира, 1 часть 

(философия Древнего Востока) 

1. Особенности «восточного» типа фи-

лософии. 

2. Истоки и периодизация древнеиндий-

ской философии.  

3. Категории древнеиндийской филосо-

фии (общее основание философской и 

религиозной традиции).  

4. Философские концепции в учении 

Буддизма и Джайнизма. 

5. Истоки и периодизация древнекитай-

ской философии. 

6. Даосизм и Конфуцианство. 

 

ОК-1 

 

2 2 2 4 

3 

Философия Древнего мира, 2 часть 

(античная философия досократовского и 

классического периода, учение Платона) 

1. Генезис философии (от мифа к «Ло-

госу). 

2. Периодизация античной философии. 

3. Космология и формирование онтоло-

гической проблематики в досократов-

ский период античной философии. 

4. Антропологический поворот в антич-

ной философии. Сократ и Старшие 

софисты. 

5. Классический период античной фило-

софии, общая характеристика. 

6. Личность Платона. Связь философии 

Платона с предшествующей филосо-

фией. 

7. Учение Платона об идеях: космоло-

гия, концепция познания, учение об 

идеальном государстве. 

8. Историческое развитие платоновской 

философии: платонизм и его формы. 

 

ОК-1 

 

2 2 4 6 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
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к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
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р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость(в часах) 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Само-

стоятель-

ная  

работа 

4 

Философия Древнего мира, 3 

часть(античная философия от Аристо-

теля до римских стоиков) 

1. Аристотель – великий систематизатор 

античной философии и науки. 

2. Полемика Аристотеля и Платона. 

Преемственность идей и отличие уче-

ния Аристотеля от учения Платона. 

3. Логика, физика и метафизика в сис-

теме философии Аристотеля. 

4. Этическая, эстетическая и социально-

политическая проблематика в фило-

софии Аристотеля. 

5. Эллинистический и римский период 

античной философии: школы кини-

ков, скептиков, эпикурейцев, стоиков. 

 

ОК-1 

 

2 2 4 6 

5 

Философия средних веков и эпохи 

Возрождения 

1. Специфика средневековой филосо-

фии. 

2. Восточная патристика. 

3. Западная патристика. 

4. Схоластика.  

5. Философия эпохи Возрождения. 

 

 

ОК-1 

 

 

2 2 2 4 

6 

Философия Нового времени и Про-

свещения 
1. Влияние науки на философию Нового 

времени. Формирование механисти-

ческой модели мироустройства.  

2. Эмпиризм и рационализм – противо-

положные направления в философии 

Нового времени. 

3. Проблема метода научного познания 

и ее решение в эмпиризме и рациона-

лизме. 

4. Постановка и развитие проблемы ре-

альности и проблемы познания в ра-

ционализме и эмпиризме.  

5. Закон достаточного основания и его 

научное и философское значение. 

6. Рационалистическая метафизика и 

скептицизм в позднем эмпиризме. 

7. Дисциплинарная организация фило-

софского и научного познания.  

 

ОК-1 

 

2 2 4 6 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем
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е 

к
о

м
-
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ен
ц

и
и
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е
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р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость(в часах) 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Само-

стоятель-

ная  

работа 

8. Социально-политические учения в 

философии Нового времени и Про-

свещения.  

9. Эстетические концепции в филосо-

фии Нового времени и Просвещения. 

7 

Немецкая классическая философия, 1 

часть (от И. Канта до Ф. Шеллинга) 

1. Классическая немецкая философия 

как завершение новоевропейской тра-

диции мышления. 

2. Докритический и критический перио-

ды философии И. Канта. 

3. «Критика чистого разума» и транс-

цендентальное учение о познании.  

4. Моральная философия И. Канта. Ги-

потетический и категорический им-

ператив. 

5. Эстетика прекрасного и возвышенно-

го в философии И. Канта. 

6. Влияние философии И. канта на по-

следующую философию и науку. 

Критика агностицизма в кантианской 

метафизике в философии И. Г. Фихте 

и Ф. Шеллинга. 

 

ОК-1 

 

2 2 4 5 

8 

Немецкая классическая философия, 2 

часть (от Г. В. Ф. Гегеля до К. Маркса) 

1. Система философии Г. В. Ф. Гегеля 

как вершина и завершение немецкой 

классической философии. 

2. Тождество бытия и мышления как 

основание преодоления кантовского 

агностицизма.  

3. Диалектика как содержательная логи-

ка всеобщего развития. Принципы 

диалектики. Отличие диалектики от 

метафизики.  

4. Категории диалектического учения 

Гегеля: абстрактное и конкретное, 

единичное, особенное, всеобщее и др. 

5. Учение об абсолютном духе. Онтоло-

гический статус искусства, религии и 

философии. 

6. Отношение философии Гегеля к сис-

теме научного познания.  

 

ОК-1 

 

2 2 2 6 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и
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у
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-
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ен
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р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость(в часах) 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Само-

стоятель-

ная  

работа 

7. Развитие идей Гегеля в философии Л. 

Фейербаха и К. Маркса. 

9 

Постклассическая философия XIX 

началаXX века 

1. Кризис классического рационализма. 

Позитивизм и иррационализм как но-

вые тенденции развития философии.  

2. Позитивизм. Принципы, отношение к 

философии, историческое развитие. 

3. Иррационализм и философия жизни.  

4. Формирование и развитие постклас-

сического типа научного познания. 

 

ОК-1 

 

2 4 4 4 

10 

Современные направления философии  

1. Особенности развития современной 

философии. 

2. Феноменология. 

3. Экзистенциальная философия. 

4. Философская антропология. 

5. Философская герменевтика.  

6. Аналитическая философия. 

7. Постпозитивизм и философия науки. 

8. Неотомизм. 

9. Постмодернизм. 

 

ОК-1 

 

2 4 4 4 

Итого 24 32 49 

 

Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения 
 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентови трудо-

емкость 

(в часах)  

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Само-

стоятель-

ная  

работа 

1 

Введение. Философия, ее предмет и ме-

сто в культуре 

1. Понятие философии. Генезис фило-

софии. 

2. Философия как форма рационального 

познавательного отношения к миру: 

понятие теоретического познания, 

 

ОК-1 

 

2 0,4 1 10 
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№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентови трудо-

емкость 

(в часах)  

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Само-

стоятель-

ная  

работа 

уровни теоретического познания, ка-

тегория истины, законы мышления, 

основы аргументации. 

3. Специфика предметной сферы фило-

софии и метода философского позна-

ния. «Эйдетическое» познание, реф-

лексия, интеллектуальная интуиция 

как формы философского познания.  

Отношение философии к науке, ис-

кусству, религии. 

4. Философия как феномен мировой 

культуры и философия как научная и 

учебная дисциплина: основные разде-

лы философии. 

5. Исторические типы философии и ос-

новные способы классификации фи-

лософского наследия. 

2 

Философия Древнего мира, 1 часть 

(философия Древнего Востока) 

1. Особенности «восточного» типа фи-

лософии. 

2. Истоки и периодизация древнеиндий-

ской философии.  

3. Категории древнеиндийской филосо-

фии (общее основание философской и 

религиозной традиции).  

4. Философские концепции в учении 

Буддизма и Джайнизма. 

5. Истоки и периодизация древнекитай-

ской философии. 

6. Даосизм и Конфуцианство. 

 

ОК-1 

 

2 0,4 1 5 

3 

Философия Древнего мира, 2 часть 

(античная философия досократовского и 

классического периода, учение Платона) 

1. Генезис философии (от мифа к «Ло-

госу). 

2. Периодизация античной философии. 

3. Космология и формирование онтоло-

гической проблематики в досократов-

ский период античной философии. 

4. Антропологический поворот в антич-

ной философии. Сократ и Старшие 

софисты. 

 

ОК-1 

 

2 0,4 0,5 10 
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№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентови трудо-

емкость 

(в часах)  

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Само-

стоятель-

ная  

работа 

5. Классический период античной фило-

софии, общая характеристика. 

6. Личность Платона. Связь философии 

Платона с предшествующей филосо-

фией. 

7. Учение Платона об идеях: космоло-

гия, концепция познания, учение об 

идеальном государстве. 

8. Историческое развитие платоновской 

философии: платонизм и его формы. 

4 

Философия Древнего мира, 3 

часть(античная философия от Аристо-

теля до римских стоиков) 

1. Аристотель – великий систематизатор 

античной философии и науки. 

2. Полемика Аристотеля и Платона. 

Преемственность идей и отличие уче-

ния Аристотеля от учения Платона. 

3. Логика, физика и метафизика в сис-

теме философии Аристотеля. 

4. Этическая, эстетическая и социально-

политическая проблематика в фило-

софии Аристотеля. 

5. Эллинистический и римский период 

античной философии: школы кини-

ков, скептиков, эпикурейцев, стоиков. 

 

ОК-1 

 

2 0,4 0,5 10 

5 

Философия средних веков и эпохи 

Возрождения 

1. Специфика средневековой филосо-

фии. 

2. Восточная патристика. 

3. Западная патристика. 

4. Схоластика.  

5. Философия эпохи Возрождения. 

 

 

ОК-1 

 

 

2 0,4 0,5 10 

6 

Философия Нового времени и Про-

свещения 
1. Влияние науки на философию Нового 

времени. Формирование механисти-

ческой модели мироустройства.  

2. Эмпиризм и рационализм – противо-

положные направления в философии 

Нового времени. 

3. Проблема метода научного познания 

 

ОК-1 

 

2 0,4 0,5 10 
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№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентови трудо-

емкость 

(в часах)  

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Само-

стоятель-

ная  

работа 

и ее решение в эмпиризме и рациона-

лизме. 

4. Постановка и развитие проблемы ре-

альности и проблемы познания в ра-

ционализме и эмпиризме.  

5. Закон достаточного основания и его 

научное и философское значение. 

6. Рационалистическая метафизика и 

скептицизм в позднем эмпиризме. 

7. Дисциплинарная организация фило-

софского и научного познания.  

8. Социально-политические учения в 

философии Нового времени и Про-

свещения.  

9. Эстетические концепции в филосо-

фии Нового времени и Просвещения. 

7 

Немецкая классическая философия, 1 

часть (от И. Канта до Ф. Шеллинга) 

1. Классическая немецкая философия 

как завершение новоевропейской тра-

диции мышления. 

2. Докритический и критический перио-

ды философии И. Канта. 

3. «Критика чистого разума» и транс-

цендентальное учение о познании.  

4. Моральная философия И. Канта. Ги-

потетический и категорический им-

ператив. 

5. Эстетика прекрасного и возвышенно-

го в философии И. Канта. 

6. Влияние философии И. канта на по-

следующую философию и науку. 

Критика агностицизма в кантианской 

метафизике в философии И. Г. Фихте 

и Ф. Шеллинга. 

 

ОК-1 

 

2 0,4 0,5 10 

8 

Немецкая классическая философия, 2 

часть (от Г. В. Ф. Гегеля до К. Маркса) 

1. Система философии Г. В. Ф. Гегеля 

как вершина и завершение немецкой 

классической философии. 

2. Тождество бытия и мышления как 

основание преодоления кантовского 

агностицизма.  

 

ОК-1 

 

2 0,4 0,5 10 
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№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентови трудо-

емкость 

(в часах)  

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Само-

стоятель-

ная  

работа 

3. Диалектика как содержательная логи-

ка всеобщего развития. Принципы 

диалектики. Отличие диалектики от 

метафизики.  

4. Категории диалектического учения 

Гегеля: абстрактное и конкретное, 

единичное, особенное, всеобщее и др. 

5. Учение об абсолютном духе. Онтоло-

гический статус искусства, религии и 

философии. 

6. Отношение философии Гегеля к сис-

теме научного познания.  

7. Развитие идей Гегеля в философии Л. 

Фейербаха и К. Маркса. 

9 

Постклассическая философия XIX 

началаXX века 

1. Кризис классического рационализма. 

Позитивизм и иррационализм как но-

вые тенденции развития философии.  

2. Позитивизм. Принципы, отношение к 

философии, историческое развитие. 

3. Иррационализм и философия жизни.  

4. Формирование и развитие постклас-

сического типа научного познания. 

 

ОК-1 

 

2 0,4 0,5 10 

10 

Современные направления философии  

1. Особенности развития современной 

философии. 

2. Феноменология. 

3. Экзистенциальная философия. 

4. Философская антропология. 

5. Философская герменевтика.  

6. Аналитическая философия. 

7. Постпозитивизм и философия науки. 

8. Неотомизм. 

9. Постмодернизм. 

 

ОК-1 

 

2 0,4 0,5 10 

Итого 4 6 95 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

Методические указания (для самостоятельной работы) 
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1. Данилова М. И. Практикум по философии / М. И. Данилова [и др.]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2016 г. – 72 с. . – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=3786 

2. Философия. Учебно-методическое пособие для бакалавров / В. В. 

Плотников. – Краснодар, КубГАУ, 2019. 43 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-

metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП ВО 
 

Номер семестра* 
Этапы формирования и проверки уровня сформированности компе-

тенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО 

ОК-1 –способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

2 Философия 

8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты 

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетвори-

тельно 

(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 

Предмет фи-

лософии, ос-

новные про-

блемы фило-

софского ос-

воения мира и 

исторические 

типы фило-

софствования; 

структуру 

философского 

знания, глав-

ные философ-

ские катего-

рии и методы 

философии. 

Фрагментар-

ное представ-

ление о пред-

мете филосо-

фии, основ-

ных пробле-

мах философ-

ского освое-

ния мира и 

исторических 

типах фило-

софствова-

ния; 

Фрагментар-

ное представ-

ление о 

структуре 

Неполные 

представле-

ния о предме-

те филосо-

фии, основ-

ных пробле-

мах философ-

ского освое-

ния мира и 

исторических 

типах фило-

софствова-

ния; 

Неполные 

представле-

ния о струк-

туре фило-

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представле-

ния о предме-

те филосо-

фии, основ-

ных пробле-

мах философ-

ского освое-

ния мира и 

исторических 

типах фило-

софствова-

ния; о струк-

Сформиро-

ванные систе-

матические 

представления 

о  предмете 

философии, 

основных про-

блемах фило-

софского ос-

воения мира и 

исторических 

типах фило-

софствования; 

о структуре 

философского 

знания, глав-

ных философ-

Рефераты, 

доклады, 

кейс-задания, 

контрольная 

работа, тес-

ты, вопросы 

и задания для 

проведения 

экзамена 

https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=3786
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетвори-

тельно 

(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

 философского 

знания, глав-

ных фило-

софских кате-

гориях и ме-

тодах фило-

софии. 

 

софского зна-

ния, главных 

философских 

категориях и 

методах фи-

лософии. 

 

туре фило-

софского зна-

ния, главных 

философских 

категориях и 

методах фи-

лософии. 

 

ских категори-

ях и методах 

философии. 

 

Уметь: 

Понимать, 

анализиро-

вать и приме-

нять на прак-

тике основы 

философских 

знаний для 

определения 

обоснованной 

мировоззрен-

ческой и гра-

жданской по-

зиции в об-

ществе; 

ориентиро-

ваться в фи-

лософских и 

социальных 

идеях, выде-

лять их миро-

воззренче-

ское, методо-

логическое и 

практическое 

значение. 

 

 

Фрагментар-

ные умения в 

отношении 

понимания, 

анализа и 

применении 

на практике 

основ фило-

софских зна-

ний для опре-

деления обос-

нованной ми-

ровоззренче-

ской и граж-

данской по-

зиции в об-

ществе. 

Не умеет ори-

ентироваться 

в философ-

ских и соци-

альных идеях, 

выделять их 

мировоззрен-

ческое, мето-

дологическое 

и практиче-

ское значе-

ние. 

 

Несистемати-

ческое и не 

всегда кор-

ректное при-

менение уме-

ний анализи-

ровать и при-

менять на 

практике ос-

новы фило-

софских зна-

ний для опре-

деления обос-

нованной ми-

ровоззренче-

ской и граж-

данской по-

зиции в об-

ществе; 

ориентиро-

ваться в фи-

лософских и 

социальных 

идеях, выде-

лять их миро-

воззренче-

ское, методо-

логическое и 

практическое 

значение. 

Достаточно 

высокий уро-

вень умений 

анализиро-

вать и приме-

нять на прак-

тике основы 

философских 

знаний для 

определения 

обоснованной 

мировоззрен-

ческой и гра-

жданской по-

зиции в об-

ществе; 

ориентиро-

ваться в фи-

лософских и 

социальных 

идеях, выде-

лять их миро-

воззренче-

ское, методо-

логическое и 

практическое 

значение. 

 

Сформирова-

ны на высоком 

уровне умения 

анализировать 

и применять 

на практике 

основы фило-

софских зна-

ний для опре-

деления обос-

нованной ми-

ровоззренче-

ской и граж-

данской пози-

ции в общест-

ве; 

ориентиро-

ваться в фило-

софских и со-

циальных иде-

ях, выделять 

их мировоз-

зренческое, 

методологиче-

ское и практи-

ческое значе-

ние. 

 

Владеть: 

Навыками 

выявления и 

дискуссион-

ного обсуж-

дения миро-

воззренческих 

проблем; 

приемами 

философского 

анализа раз-

личных ас-

пектов про-

фессиональ-

ной деятель-

Фрагментар-

ный уровень 

владения на-

выками выяв-

ления и дис-

куссионного 

обсуждения 

мировоззрен-

ческих про-

блем; 

приемами 

философского 

анализа раз-

личных ас-

пектов про-

Несистемати-

ческий уро-

вень владения 

навыками вы-

явления и 

дискуссион-

ного обсуж-

дения миро-

воззренческих 

проблем; 

приемами 

философского 

анализа раз-

личных ас-

пектов про-

На достаточ-

но высоком 

уровне владе-

ет навыками 

выявления и 

дискуссион-

ного обсуж-

дения миро-

воззренческих 

проблем; 

приемами 

философского 

анализа раз-

личных ас-

пектов про-

Высокий уро-

вень владения 

навыками вы-

явления и дис-

куссионного 

обсуждения 

мировоззрен-

ческих про-

блем; 

приемами фи-

лософского 

анализа раз-

личных аспек-

тов профес-

сиональной 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетвори-

тельно 

(минимальный) 

удовлетвори-

тельно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

ности. фессиональ-

ной деятель-

ности. 

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

деятельности. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО 

 

Темы рефератов (приведены примеры) 

 

1. Мировоззрение, его структура и основные формы. 

2. Основные направления философии: идеализм, материализм, объ-

ективный идеализм, субъективный идеализм. 

3. Истоки философии в Древней Индии. Философские учения джай-

низма, йоги, индуизма. 

4. Философия Древней Индии: буддизм и его учения. 

5. Философия Древнего Китая. Конфуцианство и даосизм о сущно-

сти мира.  

6. Античная философия: генезис, общая характеристика,  периоди-

зация 

7. Новое понимание науки и индуктивный метод познания Ф.Бэкона. 

«Идолы» познания. 

8. Философия Нового Времени: Спиноза, Лейбниц.   

9. Проблема метода в философии Нового времени. Индуктивный и 

дедуктивный методы. Интеллектуальная интуиция.  

10. Немецкая классическая философия. Трансцендентальный идеа-

лизм, агностицизм  И. Канта. 

11. Система и метод философии Гегеля. 

12. Возникновение философии марксизма. Исторический и диалекти-

ческий материализм. 

13. Неклассическая философия19 в. (Шопенгауэр, Ницше) 

14. Неклассическая философия19 в.  (Кьеркегор, Бергсон) 

15. Характерные особенности русской философии. 

16. Русская религиозная философия. В. Соловьев и Н. Бердяев. 

17. Русский космизм. К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Н.Ф. Фѐ-

доров. 

18. Материя  как фундаментальное понятие в философии. 

19. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. Альтернати-

вы диалектики. 

20. Категории диалектики. Законы диалектики. 

21. Проблема сознания в философии и естествознании. Сущность 
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сознания. 

22. Познание как предмет философского анализа. Гностицизм. Агно-

стицизм. Скептицизм. 

23. Основные направления гносеологии: сенсуализм, эмпиризм, ра-

ционализм, иррационализм, интуитивизм. 

24. Творческая активность сознания. 

25. Проблемы сознания и искусственный интеллект. 

26. Вопрос о смысле жизни и формы его выражения.  

27. Философская антропология в поисках решения проблемы челове-

ка. 

28. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. 

 

Темы докладов(приведены примеры) 

 

1. Онтология и метафизика, онтология и диалектика.  

2. Исторические типы онтологии. 

3. Онтологическая проблематика в системе научного познания.  

4. Познание как предмет научного и философского исследования. 

5. Проблема познания и проблема сознания. 

6. Субъект-объектная схема познания.  

7. Репрезентативная концепция познания в эмпирической и рациона-

листической традиции мышления.  

8. Априоризм в теории познания. 

9. Феноменологический подход в теории познания. 

10. Функциональный, логический и лингвистический подходы в совре-

менной теории познания.  

11. Категория истины в философии. Концепции истины. 

12. Понятие аксиологии. Отношение аксиологии к другим философ-

ским дисциплинам (онтология, этика, эстетика, антропология) 

13. Категория ценности. Функционализм, априоризм, феноменологиче-

ский подход и другие подходы к определению понятия ценности. 

14. Социальная философия: специфика предмета и метода. 

15. Понятие философии истории (пример концепций).  

 

Кейс-задания(приведен пример) 

 

Кейс-задание к разделу «Современные направления философии»: 

«Анализ научного текста» 

Содержание задания:  

 прочтение фрагмента первоисточника, способность пересказать об-

щую идею  (1 часть); 

 выявление наибольшего количества структурных элементов, харак-

терных для научного текста, а также их прямое перечисление (2 часть);  

 составление из выделенных структурных элементов новой системы 
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(3 часть);  

 теоретическая оценка полученного результата: на предмет целостно-

сти и непротиворечивости, актуальности, надежности эмпирических и теоре-

тических оснований и т.д., (4 часть);  

 составление из выделенных элементов новой системы в контексте 

двух и более общих теоретических подходов: например, в контексте концеп-

ции индетерминизма и детерминизма, сциентизма и антисциентизма, куму-

лятивистского и революционного подходов в науке и т.д., в зависимости от 

текста (5 часть). 

Фрагмент текста (Т. Кун, Структура научных революций): «История, 

если ее рассматривать не просто как хранилище анекдотов и фактов, распо-

ложенных в хронологическом порядке, могла бы стать основой для реши-

тельной перестройки тех представлений о науке, которые сложились у нас к 

настоящему времени. Представления эти возникли (даже у самих ученых) 

главным образом на основе изучения готовых научных достижений, содер-

жащихся в классических трудах или позднее в учебниках, по которым каж-

дое новое поколение научных работников обучается практике своего дела. 

Но целью подобных книг по самому их назначению является убедительное и 

доступное изложение материала. Понятие науки, выведенное из них, вероят-

но, соответствует действительной практике научного исследования не более, 

чем сведения, почерпнутые из рекламных проспектов для туристов или из 

языковых учебников, соответствуют реальному образу национальной куль-

туры. В предлагаемом очерке делается попытка показать, что подобные 

представления о науке уводят в сторону от ее магистральных путей. Его цель 

состоит в том, чтобы обрисовать хотя бы схематически совершенно иную 

концепцию науки, которая вырисовывается из исторического подхода к ис-

следованию самой научной деятельности. 

Однако даже из изучения истории новая концепция не возникнет, если 

продолжать поиск и анализ исторических данных главным образом для того, 

чтобы ответить на вопросы, поставленные в рамках антиисторического сте-

реотипа, сформировавшегося на основе классических трудов и учебников. 

Например, из этих трудов часто напрашивается вывод, что содержание науки 

представлено только описываемыми на их страницах наблюдениями, закона-

ми и теориями. 

Как правило, вышеупомянутые книги понимаются таким образом, как 

будто научные методы просто совпадают с методикой подбора данных для 

учебника и с логическими операциями, используемыми для связывания этих 

данных с теоретическими обобщениями учебника. В результате возникает 

такая концепция науки, в которой содержится значительная доля домыслов и 

предвзятых представлений относительно ее природы и развития. 

Если науку рассматривать как совокупность фактов, теорий и методов, 

собранных в находящихся в обращении учебниках, то в таком случае ученые 

– это люди, которые более или менее успешно вносят свою лепту в создание 

этой совокупности. Развитие науки при таком подходе – это постепенный 
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процесс, в котором факты, теории и методы слагаются во все возрастающий 

запас достижений, представляющий собой научную методологию и знание.  

История науки становится при этом такой дисциплиной, которая фик-

сирует как этот последовательный прирост, так и трудности, которые препят-

ствовали накоплению знания. Отсюда следует, что историк, интересующийся 

развитием науки, ставит перед собой две главные задачи. С одной стороны, 

он должен определить, кто и когда открыл или изобрел каждый научный 

факт, закон и теорию. С другой стороны, он должен описать и объяснить на-

личие массы ошибок, мифов и предрассудков, которые препятствовали ско-

рейшему накоплению составных частей современного научного знания. 

Многие исследования так и осуществлялись, а некоторые и до сих пор пре-

следуют эти цели. 

Однако в последние годы некоторым историкам науки становится все 

более и более трудным выполнять те функции, которые им предписывает 

концепция развития науки через накопление. Взяв на себя роль регистрато-

ров накопления научного знания, они обнаруживают, что чем дальше про-

двигается исследование, тем труднее, а отнюдь не легче бывает ответить на 

некоторые вопросы, например о том, когда был открыт кислород или кто 

первый обнаружил сохранение энергии. Постепенно у некоторых из них уси-

ливается подозрение, что такие вопросы просто неверно сформулированы и 

развитие науки – это, возможно, вовсе не простое накопление отдельных от-

крытий и изобретений». 
 

Задания для контрольной работы (приведены примеры) 
 

Вариант 1 

1. Философия в контексте культуры 

2. Философия и наука. Философия и искусство. Философия и религия. 

 

Вариант 2 

1. Ортодоксальные и неортодоксальные школы Древней Индии. 

2. Философская этика эллинистических школ. 

 

Вариант 3 

1. Плотин и неоплатонизм. Апологетика: Тертуллиан и Ориген. 

2. Натурфилософские идеи эпохи Возрождения: Н. Коперник, Дж. Бру-

но, Г. Галилей и др. 

 

Тесты(приведены примеры) 

 

1. Первоначалом всего сущего считали «число» представители: 

а) элейской философской школы 

б) милетской философской школы 

в) пифагорейской философской школы 

г) философской школы киников 
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2. К характеристикам бытия, согласно Пармениду,относится: 

а) единство, однородность и определенность 

б) бесконечность и вечность 

в) противоречивость, временность и изменчивость 

г) множественность, и подвижность 

 

3. Понятие «Логос» было введено в философию: 

а) Гераклитом Эфесским  

б) Сократом 

в) Демокритом 

г) Платоном 

 

4. Бытие в теории Парменида отличается от атома в теории Демок-

рита тем что: 

а) бытие одно в своем роде, а атомов – бесконечное множество  

б) бытие материально, а атом идеален 

в) бытие идеально, а атом материален 

г) бытие множественно и изменчиво, а атом един, неделим и не меняет-

ся 

 

5. Бытие в теории Парменида соответствует атому в теории Де-

мокрита в том что: 

а) и бытие и атом едины и неделимы 

б) и бытие и атом возникли из первоначала («Архэ») 

в) и бытие и атом непрерывно изменяются  

г) и бытие и атом содержат в себе пустоту 

 

6. Категория «бытие» в элейской школе и « первоначало» («Архэ») в 

милетской школе: 

а) выражают различные и несовместимые друг с другом концепты, 

применяемые для описания сущего и его истоков 

б) являются тождественными понятиями, поскольку применяются для 

обозначения субстанциального аспекта реальности  

в) являются частью единой картины мира в античной греческой фило-

софии и науке  

г) соотносятся между собой как часть и целое 

 

7. Согласно Канту («Критика чистого разума», «Трансцендентальная 

эстетика») пространство и время:  

а) являются априорными формами чувственного созерцания, тогда 

как об их объективном существовании мы не можем знать 

б) существуют объективно и при этом являются априорными формами 

чувственного созерцания (существуют в субъекте) 
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в) объективно не существуют, поскольку являются априорными фор-

мами чувственного созерцания (существуют в субъекте) 

г) существуют объективно, в качестве фундаментальной структуры бы-

тия 

 

8. Укажите соответствие между фундаментальными философскими 

проблемами и основными разделами философского знания: 
1. Проблема бытия 1. Онтология 

2. Проблема познания 2. Гносеология 

3. Проблема ценностей 3. Аксиология 

4. Проблема человека 4. Антропология 

 

9. Вещь-в-себе, согласно Канту это: 

а) теоретическая конструкция, которая служит для обозначения 

того, что выходит за пределы познавательных способностей субъекта  

б) непознаваемая и иррациональная сущность мира 

в) всякая вещь, которая содержит в себе нечто не познанное 

г) субъективный образ объективной реальности 

 

10. Разновидность идеализма, провозглашающая независимость иде-

ального начала, не только от материи, но и от сознания человека: 

а) объективный 

б) субъективный  

в) диалектический 

г) трансцендентальный 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие философии. Генезис, специфика предметной сферы и мето-

да философского познания. Отношение философии к науке, религии, искус-

ству, повседневному знанию. 

2. Философия как феномен мировой культуры и философия как науч-

ная и учебная дисциплина: основные разделы философии. 

3. Исторические типы философии и основные способы классификации 

философского наследия.  

4. Истоки и периодизация древнеиндийской философии. Категории 

древнеиндийской философии (общее основание философской и религиозной 

традиции).  

5. Философские концепции в учении Буддизма и Джайнизма. 

6. Философия Древнего Китая. Даосизм и конфуцианство. 

7. Античная философия:  генезис, общая характеристика, периодиза-

ция.  

8. Космология и формирование онтологической проблематики в досо-

кратовский период античной философии. 

9. Антропологический поворот в античной философии. Сократ и Стар-
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шие софисты. 

10. Классический период античной философии. Онтология и космоло-

гия Платона. 

11. Классический период античной философии. Концепция познания 

Платона. 

12. Классический период античной философии. Этическое и социаль-

но-политическая философия Платона. 

13. Полемика Аристотеля и Платона. Преемственность идей и отличие 

учения Аристотеля от учения Платона. 

14. Логика, физика и метафизика в системе философии Аристотеля. 

15. Этическая, эстетическая и социально-политическая проблематика в 

философии Аристотеля. 

16. Эллинистический и римский период античной философии: школы 

киников, скептиков, эпикурейцев, стоиков. 

17. Средневековая философия. Августин: проблема времени и истории, 

теодицея.  

18. Средневековая философия. Фома Аквинский: доказательства бытия 

Бога и теория двойственной истины,  

19. Средневековая философия: проблема универсалий 

20. Эпоха Возрождения: пантеизм, гуманизм, антропоцентризм. 

21. Влияние науки на философию Нового времени. Формирование ме-

ханистической модели мироустройства.  

22. Эмпиризм и рационализм – противоположные направления в фило-

софии Нового времени. 

23. Проблема метода научного познания и ее решение в эмпиризме и 

рационализме. 

24. Постановка и развитие проблемы реальности и проблемы познания 

в рационализме и эмпиризме.  

25. Закон достаточного основания и его научное и философское значе-

ние.  

26. Рационалистическая метафизика и скептицизм в позднем эмпириз-

ме. 

27. Дисциплинарная организация философского и научного познания.  

28. Социально-политические учения в философии Нового времени и 

Просвещения.  

29. Эстетические концепции в философии Нового времени и Просве-

щения. 

30. Немецкая классическая философия. Трансцендентальный идеализм, 

агностицизм  И. Канта. 

31. Моральная философия И. Канта. Гипотетический и категорический 

императив. 

32. Система философии Г. В. Ф. Гегеля как вершина и завершение не-

мецкой классической философии. 

33. Развитие идей Гегеля в философии Л. Фейербаха и К. Маркса. 

34. Кризис классического рационализма. Позитивизм и иррационализм 
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как новые тенденции развития философии.  

35. Позитивизм. Принципы, отношение к философии, историческое 

развитие. 

36. Иррационализм и философия жизни.  

37. Современные направления философии. Экзистенциализм 

38. Современные направления философии. Аналитическая философия. 

39. Современные направления философии. Феноменология.  

40. Современные направления философии. Герменевтика. 

41. Современные направления философии. Прагматизм. 

42. Современные направления философии. Неотомизм. 

43. Современные направления философии. Постмодернизм. 

44. Современные направления философии. Философская антропология. 

45. Особенности становления и развития философии в России. Влияние 

западной философской традиции на русскую философию. 

46. Русская религиозная философия XIX начала XX века. Судьба Рос-

сии и категория «Русской идеи». 

47. Интуитивизм в русской философии XIX начала XX века. 

48. Русский космизм. 

49. Специфика онтологического подхода в философии. Онтологиче-

ский уровень теоретического познания. Необходимость онтологии. 

50. Онтология и метафизика, онтология и диалектика. Исторические 

типы онтологии. 

51. Онтологическая проблематика в системе научного познания.  

52. Материя  как фундаментальное понятие в философии. 

53. Познание как предмет научного и философского исследования. По-

чему философское учение о познании должно быть беспредпосылочным? 

54. Открытие принципа субъект-объектного отношения, как методоло-

гическое основание философского учения о познании.  

55. Репрезентативная концепция познания в эмпирической и рациона-

листической традиции мышления.  

56. Априоризм в теории познания. 

57. Феноменологический подход в теории познания. 

58. Функциональный, логический и лингвистический подходы в совре-

менной теории познания.  

59. Проблема сознания в философии и естествознании. Сущность соз-

нания. 

60. Проблема истины в философии. Объективность истины. Абсолют-

ность, относительность. Концепции истины. 

61. Понятие аксиологии. Отношение аксиологии к другим философ-

ским дисциплинам (онтология, этика, эстетика, антропология) 

62. Категория ценности. Функционализм, априоризм, феноменологиче-

ский подход и другие подходы к определению понятия ценности. 

63. Аксиологическая проблематика в гуманитарном познании. 

64. Социальная философия и философия истории. Теории возникнове-

ния и развития общества в философии и науке. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков и опыта проводятся 

в соответствии с ПлКубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и про-

межуточная аттестация обучающихся». 

 

Критериями оценки реферата (доклада) являются: новизна текста, 

обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущно-

сти вопроса, соблюдения требований к оформлению. 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию реферата 

(подготовки доклада): обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность; 

сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объѐм; соблюдены требования к внешнему 

оформлению. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату (докладу) выпол-

нены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию (подготовке доклада). В частности, тема ос-

вещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании рефе-

рата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата (длклада) не раскры-

та, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен вовсе. 

 

 

 

Критерии оценивания выполнения кейс-заданий 

Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих 

критериев: 

 полнота проработки ситуации; 

 полнота выполнения задания; 

 новизна и неординарность представленного материала и решений; 

 перспективность и универсальность решений; 

 умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения. 

Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному 

критерию студенту присваивается один балл (за каждый критерий по 1 бал-

лу). 
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Оценка «отлично» – при наборе в 5 баллов. 

Оценка «хорошо» – при наборе в 4 балла. 

Оценка «удовлетворительно» – при наборе в 3 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» – при наборе в 2 балла. 

 

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы  

Оценка «отлично» –выставляется обучающемуся, показавшему все-

сторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной 

работы и умение уверенно применять их на практике при решении конкрет-

ных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, пока-

завшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно пра-

вильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, но при этом он владеет ос-

новными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образ-

цу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, кото-

рый не знает большей части основного содержания выносимых на контроль-

ную работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формули-

ровках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования  
Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее чем на 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее чем на 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента не менее чем на 51 %;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильно-

го ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

Результаты текущего контроля используются при проведении проме-

жуточной аттестации. 

 

Критерии оценки на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает 

всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала 

учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной ли-
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тературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «от-

лично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных по-

ложений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специаль-

ности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые 

решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему пол-

ное знание материала учебной программы, успешно выполняющему преду-

смотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной 

литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный 

характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополне-

нию знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, 

правильно применяющему теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточ-

ном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специ-

альности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учеб-ной 

программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под 

руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушаю-

щему последовательность в изложении учебного материала и испытываю-

щему затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

знающему основной части материала учебной программы, допускающему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной програм-

мой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему прак-

тические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к 

деятельности по специальности по окончании университета без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры 
 

Основная учебная литература: 

1. Карпенко, И. А. Философия : учеб. пособие / И.А. Карпенко. — Мо-

сква : ИНФРА-М, 2020. — 190 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
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www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ad85a8cac8cb0.79718405. - ISBN 978-5-16-

013644-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=344564 – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Канке, В. А. Философия для экономистов и менеджеров : учебник / 

В.А. Канке. — 2-е изд., перераб. и доп. — 320 с. + Доп. материалы [Элек-

тронный ресурс]. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — (Высшее образование: Ба-

калавриат). — DOI 10.12737/967341. - ISBN 978-5-16-014114-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=360209  – Режим доступа: 

по подписке. 

3. Миронов, В. В. Философия : учебник / под общ. ред. В. В. Мироно-

ва. — Москва : Норма : ИНФРЛ-М, 2020. — 928 с. - ISBN 978-5-91768-691-2. 

- Текст : электронный. - URL:https://znanium.com/read?id=359732  – Режим 

доступа: по подписке.  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Канке, В. А. Философия : учебник / В.А. Канке. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. — 291 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_59bf7a05664af9.21257219. - ISBN 978-5-16-012825-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=303079  – Режим 

доступа: по подписке.  

2. Налетов, И. З. Философия : учебник / И.З.  Налетов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 400 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

002777-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=356203  – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Панищев, А. Л. История западноевропейской философии: от Ан-

тичности до Ренессанса: Учебное пособие / Панищев А.Л. - М.:НИЦ ИН-

ФРА-М, 2020. - 175 с. (Высшее образование: Бакалавриат (СевГУ)) ISBN 978-

5-16-015142-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=346520  – Режим доступа: по подписке. 

4. Руденко, А. М. Философия : учебное пособие / А. М. Руденко, С. И. 

Самыгин, Е. Ю. Положенкова ; под ред. А. М. Руденко. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 304 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

006199-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=355564 – 

Режим доступа: по подписке.  

5. Свергузов, А. Т. Философия : учебное пособие / А.Т. Свергузов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 180 с.  — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/19433. - ISBN 978-5-16-011951-

9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=353265  – Режим 

доступа: по подписке. 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

https://znanium.com/read?id=344564
https://znanium.com/read?id=360209
https://znanium.com/read?id=359732
https://znanium.com/read?id=303079
https://znanium.com/read?id=356203
https://znanium.com/read?id=346520
https://znanium.com/read?id=355564
https://znanium.com/read?id=353265
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Перечень ЭБС  
№ Наименование Тематика Ссылка 

1 Znanium.com Универсальная https://znanium.com/ 

2 IPRbook Универсальная http://www.iprbookshop.ru/ 

3 Образовательный портал Куб-

ГАУ 

Универсальная http://edu.kubsau.ru/ 

 

Перечень Интернет сайтов:   

1. http://edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 2.  

2. http://window.edu.ru – информационная система «Единое окно досту-

па к образовательным ресурсам» 

3. http://ej.kubagro.ru – политематический сетевой электронный науч-

ный журнал 

 

10 Методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплины  
 

1. Данилова М. И. Практикум по философии / М. И. Данилова [и др.]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2016 г. – 72 с. . – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=3786 

2. Философия. Учебно-методическое пособие для бакалавров / В. В. 

Плотников. – Краснодар, КубГАУ, 2019. 43 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-

metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, позволяют: 

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асихронное взаимодействие по-

средством сети «Интернет»; 

- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной 

программы; 

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой 

информации посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тес-

тирования. 

 

https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=3786
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF


28 

 

 Перечень лицензионного ПО  

№ Наименование Краткое описание 

1 MicrosoftWindows Операционная система 

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Po-

werPoint) 

Пакет офисных приложений 

 

 Перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем  

№ Наименование Тематика Ссылка 

1 Научная электронная библио-

тека eLibrary 

Универсальная https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

2 Гарант Правовая http://www.garant.ru/ 

3 КонсультантПлюс Правовая http://www.consultant.ru/ 

 

 

12 Материально-техническое обеспечение для обучения  

по дисциплине 

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятель-

ности 

Входная группа в главный учебный корпус оборудована пандусом, кнопкой вызо-

ва, тактильными табличками, опорными поручнями, предупреждающими знаками, дос-

тупным расширенным входом, в корпусе есть специально оборудованная санитарная ком-

ната. Для перемещения инвалидов и ЛОВЗ в помещении имеется передвижной гусенич-

ный ступенькоход. Корпус  оснащен противопожарной звуковой и визуальной сигнализа-

цией 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисцип-

лин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея-

тельности, предусмотрен-

ных учебным планом обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для проведе-

ния всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоя-

тельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализа-

ции образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно ука-

зывается наименование организации, 

с которой заключен договор) 

1 Философия Помещение №221 ГУК, площадь — 

101м²; посадочных мест — 95; учебная 

аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского 

типа, для самостоятельной работы, кур-

сового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, в 

том числе для обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ 

специализированная мебель (учебная 

доска, учебная мебель), в т.ч для обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (ноутбук, 

проектор, экран), в т.ч для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ; 

программное обеспечение: Windows, 

350044, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Калинина, 13 
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Office. 

 

Помещение №114 ЗОО, площадь — 

43м²; посадочных мест — 25; учебная 

аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, для самостоятельной 

работы, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции, в том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

специализированная мебель (учебная 

доска, учебная мебель), в том числе для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 

13. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов 

 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины (моду-

ля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на ос-

воение дисциплины).  

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и 

восприятия информации обучающимися.  

Основные формы представления оценочных средств – в печатной фор-

ме или в форме электронного документа. 

 

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 
Категории 

студентов с 

ОВЗ и инва-

лидностью 

Форма контроля и оценки результатов обучения 

С нарушением  

зрения 

 устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседо-

вания, устные коллоквиумы и др.; 

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с элек-

тронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, кур-

совые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - 

графические работы и др.; 

 при возможности письменная проверка с использованием рель-

ефно- точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование 

специальных технических средств (тифлотехнических средств): кон-

трольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, 

отчеты и др. 

С нарушением 

слуха 

 письменная проверка: контрольные, графические работы, тести-

рование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и 

др.; 
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  с использованием компьютера: работа с электронными образова-

тельными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, гра-

фические работы, дистанционные формы и др.;  

 при возможности устная проверка с использованием специальных 

технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоуси-

ливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, со-

беседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушением  

опорно- 

двигательного  

аппарата 

 письменная проверка с использованием специальных техниче-

ских средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером 

и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние зада-

ния, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 

 устная  проверка, с использованием специальных техниче-

ских средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые 

столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

 с использованием компьютера и специального ПО (альтернатив-

ных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с элек-

тронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, кур-

совые проекты, графические работы, дистанционные формы предпочти-

тельнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др. 
 

 

 

 

Адаптация процедуры проведения промежуточной атте-

стации для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 
В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных мате-

риалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и 

средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приѐм и 

передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 увеличение продолжительности проведения аттестации; 

 возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой 

помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить зада-

ние, общаться с преподавателем). 

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны 

учитывать индивидуальные и психофизические особенности обучающего-

ся/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе препо-

давания дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 



31 

 предоставление образовательного контента в текстовом элек-

тронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 

аудиальную или тактильную форму;  

 возможность использовать индивидуальные устройства и средст-

ва, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с со-

держанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и гра-

фических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучаю-

щимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информа-

цию, выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность пе-

ревести письменный текст в аудиальный, 

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции чи-

таются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми блока-

ми информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирова-

ние, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиаль-

ной обстановки; 

  возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде по-

меток в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвиже-

ния и патологию верхних конечностей) 

 

 возможность использовать специальное программное обеспече-
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ние и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигатель-

ное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с со-

держанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов за-

поминания и повторения; 

  опора на определенные и точные понятия;  

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические бло-

ки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа 

от простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятель-

ных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и коммента-

риями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, аппеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них;  

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства 

и средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов 

и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подстав-

ки, специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглох-

шие) 

 

 предоставление образовательного контента в текстовом элек-

тронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию;  

 наличие возможности использовать индивидуальные звукоусили-

вающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществ-

лять приѐм и передачу информации; осуществлять взаимообратный перевод 

текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и 

воспроизведение зрительной информации. 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-

бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 

тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (струк-

турно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщаю-

щие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);  
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 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты зара-

нее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспе-

чение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного 

темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятель-

ной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 

выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов дея-

тельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная ра-

бота); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (раз-

бивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; исполь-

зование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств комму-

никации при работе в группе; 

– сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений  

(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вер-

бального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные 

тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;  

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты зара-

нее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и 

фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств комму-

никации при работе в группе; 
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 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате;  

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содер-

жанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт размещения ин-

формации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удоб-

ной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте). 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы,  

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу заня-

тия. 

 


