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1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В рамках освоения основной профессиональной образовательной программы
специалитета обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по
дисциплине «Философия»:

Код и наименование компетенций Индикаторы достижения компетенции

УК-5 Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

ИУК-5.1. Анализирует и интерпретирует
события, современное состояние общества,
проявления его межкультурного
разнообразия в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
ИУК-5.2. Осознает систему
общечеловеческих ценностей, понимает
значение для развития цивилизаций
исторического наследия и социокультурных
традиций различных социальных групп,
этносов и конфессий, а также мировых
религий, философских и этических учений
ИУК-5.3. Взаимодействует с людьми с
учетом социокультурных особенностей в
целях успешного выполнения
профессиональных задач и социальной
интеграции

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина Б1.О.1 «Философия» относится к обязательной части цикла Б.1

«Дисциплины (модули)».

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Философия» составляет 3 зачетные

единицы.

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3 -

Аудиторные занятия (всего) 36 36 -

В том числе: - - -
Лекции 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) 18 18 -

Семинары (С) - - -
Лабораторные работы (ЛР) - - -

Самостоятельная работа (всего) 36 36 -

В том числе: - - -

Курсовой проект (работа) - - -

Расчетно-графические работы - - -
Реферат - - -
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Подготовка к практическим занятиям 36 36 -

Тестирование - - -

Контроль 36 36 -

Вид промежуточной аттестации – экзамен - - -

Общая трудоемкость час / зач. ед. 108/3 108/3 -

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

№
п/п

Раздел/тема
Дисциплины О

бщ
ая

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся, час

Контактная работа
Самостоятель-
ная работа

обучающихся
Всего

лекции
практические

занятия
1. Раздел 1. Предмет

философии
8 2 2 4

2. Раздел 2. История
развития философской
мысли

8 2 2 4

3. Раздел 3. Онтология 8 2 2 4

4. Раздел 4. Гносеология 8 2 2 4

5. Раздел 5. Общество как
система

8 2 2 4

6. Раздел 6. Философская
антропология

8 2 2 4

7. Раздел 7. Философия
культуры

8 2 2 4

8. Раздел 8. Философия
науки и техники

8 2 2 4

9. Раздел 9. Глобальные
проблемы современности

8 2 2 4

Всего 72 18 18 36
Контроль, экзамен 36 - - 36
Итого 108 18 18 72

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Предмет философии
Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет философии.

Предназначение, смысл и функции философии. Структура философского знания. Философия
и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и структура. Отличие философии от
мифологии, религии и науки. Философия в системе духовной культуры человека и общества.
Понятие философской традиции, школы и течения. Идеализм. Материализм. Особенности
философии постмодернизма.

Раздел 2. История развития философской мысли
Особенности философии Древнего Востока: Индия –брахманизм, индуизм, буддизм,

Китай-даосизм и конфуцианство. Краткая характеристика трех этапов развития античной
философии: основные школы, течения, представители. Натурфилософия: милетская школа,
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пифагорейская, элеатская. Период высокой классики: Протагор, Сократ, Платон. Аристотель.
Поздняя классика: эпикуреизм, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. Философия
средневековой Европы: мистика, схоластика, патристика, апологетика. Учения Фомы
Аквинского и Августина Блаженного. Философия эпохи Возрождения. Основные направления:
натурфилософия, социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – основные черты
философии Ренессанса. Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. Классическая
немецкая философия. Философия К. Маркса. Отечественная философия. Проблема Запад –
Восток – Россия в науке и философии. Преемственность и самобытность. Проблема
духовности. Диалог культур. Ницшеанская картина мира как антипод “классического”
миропонимания. Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма Джемса.
Аналитическая философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн. Феноменология Э.
Гуссерля об идеале научности, абсолютном характере истины.

Раздел 3. Онтология
Возникновение метафизического отношения к миру. Поиски субстанционального

начала бытия. Проблема соотношения бытия и мышления. Аристотель: определение места
онтологии в структуре метафизики. Онтологические модели бытия как существования:
материалистическая идеология, объективно-идеалистическая онтология, субстанциональность
бытия. Кризис онтологии: бытие как совокупность форм движения (Энгельс), «слои бытия» (Н.
Гартман)

Движение как фундаментальное свойство бытия. Движение и развитие. Модели
развития. Диалектика бытия и всеобщие законы развития. Детерминизм и причинность.
Парные категории. Пространственно-временные уровни бытия.

Раздел 4. Гносеология
Основные проблемы гносеологии. Гносеологические доктрины: пессимистическая,

конструктивная, натуралистическая, праксеологическая. Платоническая, имманентская,
трансцендентальная. Современная гносеологическая ситуация. Проблема субъекта и объекта в
гносеологии. Характеристики знания. Критерии истинности знания. Интуиция и знание.
Далектика. Законы диалектики. Методы познания.

Раздел 5. Общество как система
Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества. (К. Маркс, Н.А.

Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. Сорокин). Общество – понятие, сущностные
характеристики. Концепции «естественного права», социологические, марксистские.
Типологии обществ. Общество как развивающаяся система. Социальная структура общества.
Функционирование общества и социальные изменения. Общественный прогресс – причины,
виды, формы и критерии.

Предмет философии истории. Движущие силы исторического процесса: взгляды
древних философов на обществе, концепции провиденциализма, всемирная история Гегеля,
географический детерминизм, марксистская концепция исторического процесса. Современные
концепции исторического развития. Особенности периодизации истории общества. Критика
концепции линейного развития. Синергетика и общество. Основные структуры истории:
всеобщее и индивидуальное. История как стадия перехода. Единство истории. Запад и Восток:
кто мы? Кем будем? Глубокое осмысленное социальное творчество как ориентир будущего.
Смысл и цель истории. Наше современное историческое сознание.

Раздел 6. Философская антропология
Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. Человек как

философская проблема. История развития философских антропологических идей. Основные
философские школы и направления. Становление западноевропейской философско-
антропологической мысли: Античность и Средневековье. Марксистская концепция человека.
Психоанализ. Новые подходы в изучении человека. М.Шелер и антропологический поворот к
человеку. А. Гелен о биокультурной природе человека. Этология К. Лоренца. Постмодернизм
о «смерти автора».

Раздел 7. Философия культуры
Предмет исследования философии культуры. Основные функции философии культуры.

Мифологические основания культуры, смысловые особенности мифа. Сущностные
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характеристики философии культуры в периоды античности и средневековья. Философия
культуры Платона, Аристотеля. Доктринальная средневековая идея учёности. Категория
возможности для понимания собственного бытия в философии Н. Кузанского. Формирование
философии культуры в немецкой классической философии. Философия культуры Канта как
телеологическое рассмотрение природы и нравственное преобразование человека. Проблема
культуры в «философии жизни». Философия культуры А. Шопенгауэра. Амбивалентное
отношение к культуре Ф. Ницше. Философско-культурологические теории русского
Просвещения. Трагедия культуры в философии жизни Г. Зиммеля и О. Шпенглера. Проблема
культуры в философии экзистенциализма. Философия культуры фрейдизма и неофрейдизма.

Раздел 8. Философия науки и техники
Понятие философии науки. Классификация и периодизация науки. Сциентизм и

антисциентизм. Проблемное поле философии науки. Феномен научных революций. Научное и
вненаучное знание. Исторические типы научной рациональности. Методология
исследовательских программ И. Лакатоса. Парадигмальная философия науки Т. Куна. Этика
ответственности ученого.

Предмет философии техники. Истоки и эволюция понятия «техника». Исторические
этапы развития техники. Рационализация технической деятельности. Природа технического
знания. Технократия. Технократическое общество и проблемы гуманизма. Проблема
соотношения науки и техники. Фундаментальные и прикладные исследования в технических
науках.

Раздел 9. Глобальные проблемы современности
Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации. Классификация

глобальных проблем. Римский клуб. Научно-технический прогресс. Человек в современном
научно-техническом мире. Глобальные проблемы современности: специфика и классификация.
Проблема выживания человечества. Будущее человечества: прогнозы и перспективы. Римский
клуб. Концепция нового гуманизма А. Печчеи. Экологогуманизм и «экологический
императив» (Н. Моисеев).

4.3. Практические занятия / лабораторные занятия
Тема 1. Философия как вид знания и философские проблемы. Исторический подход к
изучению философии
Тема 2. Философия как вид знания
Тема 3. Исторический подход к изучению философии (Античность, Средневековье,
Возрождение, Новое время и Просвещение).
Тема 4. Немецкая классическая философия. Философские направления ХХ века.
Тема 5. Философский подход к познанию.
Тема 6. Сознание и познание. Творчество.
Тема 7. Познавательное. Практическое. Ценностное.
Тема 8. Онтология – наука о бытии.
Тема 9. Самоорганизация и Системность. Детерменизм и Развитие.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Основная литература
1. Батурин В. К. Философия: учебник / В. К. Батурин. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 344 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685782
2. Стоцкая Т. Г. Философия: учебное пособие / Т. Г. Стоцкая; Самарский государственный

архитектурно-строительный университет. – Самара: Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, 2014. – 146 с.: ил. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256153

5.2. Дополнительная литература
1. Жукова О. И. Философия: учебное пособие / О. И. Жукова, В. П. Щенников. – Кемерово:

Кемеровский государственный университет, 2011. – 327 с. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232669
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2. Основы философии: учебник для бакалавров философских специальностей: [16+] / под
науч. ред. В. Д. Бакулова, А. Н. Ерыгина ; Федеральное агентство по образованию
Российской Федерации, Южный федеральный университет [и др.]. – Ростов-на-Дону:
Южный федеральный университет, 2008. – 288 с. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240936

5.3. Лицензионное программное обеспечение
1. Microsoft Windows 10 Pro
2. Microsoft Office 2007

5.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант»
http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru
4. Философский портал http://www.philosophy.ru
5. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php
7. Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи»

http://www.vehi.net
8. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал

http://window.edu.ru
10. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
11. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональным
компьютером, плазменной панелью.

2. Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля
и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса,
учебной доской, персональным компьютером, плазменной панелью.

3. Аудитория для самостоятельной работы студентов, оснащенная комплектом мебели
для учебного процесса, учебной доской, персональными компьютерами с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной
среде Университета.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации преподавателю
Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих

преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы.
Дисциплина «Философия» формирует у обучающихся компетенцию УК-5. В условиях

конструирования образовательных систем на принципах компетентностного подхода
произошло концептуальное изменение роли преподавателя, который, наряду с традиционной
ролью носителя знаний, выполняет функцию организатора научно-поисковой работы
обучающегося, консультанта в процедурах выбора, обработки и интерпретации информации,
необходимой для практического действия и дальнейшего развития, что должно обязательно
учитываться при проведении лекционных и практических занятий по дисциплине
«Философия».

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине «Философия»
осуществляется на основе междисциплинарной интеграции и четких междисциплинарных
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связей в рамках образовательной программы и учебного плана по направлению 37.03.01
Психология.

Подробное содержание отдельных разделов дисциплины «Философия» рассматривается
в п.4.2 рабочей программы.

Методика определения итогового семестрового рейтинга обучающегося по дисциплине
«Философия» представлена в составе ФОС по дисциплине в п.8 настоящей рабочей
программы.

Примерные темы рефератов и варианты тестовых заданий для текущего контроля и
перечень вопросов к экзамену по дисциплине представлены в составе ФОС по дисциплине в
п.8 настоящей рабочей программы.

Перечень основной и дополнительной литературы и нормативных документов,
необходимых в ходе преподавания дисциплины «Философия», приведен в п.5 настоящей
рабочей программы.

7.2. Методические указания обучающимся
Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной

самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для
знакомства с учебной и научной литературой по проблемам дисциплины, анализа научных
концепций.

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля уровня достижения
обучающимися заявленных индикаторов освоения компетенций. Форма текущего контроля –
активная работа на практических занятиях, реферат, тестирование. Формой промежуточного
контроля по данной дисциплине является экзамен, в ходе которого оценивается уровень
достижения обучающимися заявленных индикаторов освоения компетенций.

Методические указания по освоению дисциплины.
Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей

программы и представляют собой изложение теоретических основ дисциплины.
Посещение лекционных занятий является обязательным.
Конспектирование лекционного материала допускается как письменным, так и

компьютерным способом.
Регулярное повторение материала конспектов лекций по каждому разделу в рамках

подготовки к текущим формам аттестации по дисциплине является одним из важнейших
видов самостоятельной работы студента в течение семестра, необходимой для качественной
подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине.

Проведение практических занятий по дисциплине «Философия» осуществляется в
следующих формах:
– опрос по материалам, рассмотренным на лекциях и изученным самостоятельно по

рекомендованной литературе;
– анализ и обсуждение практических ситуаций по темам.

Посещение практических занятий и активное участие в них является обязательным.
Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение конспектов

лекционного материала и рекомендованной литературы для адекватного понимания условия и
способа решения заданий, запланированных преподавателем на конкретное практическое
занятие.

Методические указания по выполнению различных форм внеаудиторной
самостоятельной работы

Изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине проводится на
регулярной основе в разрезе каждого раздела в соответствии с приведенными в п.7 рабочей
программы рекомендациями для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине
«Философия». Список основной и дополнительной литературы по дисциплине приведен в п.5
настоящей рабочей программы.

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в форме экзамена.
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Философия» и критерии оценки
ответа обучающегося на экзамене для целей оценки достижения заявленных индикаторов
сформированности компетенции приведены в составе ФОС по дисциплине в п.8 настоящей
рабочей программы.

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине независимо от
результатов текущего контроля.

8. Фонд оценочных средств по дисциплине

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций

Код и
наименование
компетенций

Индикаторы достижения
компетенции Форма

контроля

Этапы
формирования

(разделы
дисциплины)

УК-5 Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

ИУК-5.1. Анализирует и
интерпретирует события,
современное состояние
общества, проявления его
межкультурного разнообразия
в социально-историческом,
этическом и философском
контекстах
ИУК-5.2. Осознает систему
общечеловеческих ценностей,
понимает значение для
развития цивилизаций
исторического наследия и
социокультурных традиций
различных социальных групп,
этносов и конфессий, а также
мировых религий,
философских и этических
учений
ИУК-5.3. Взаимодействует с
людьми с учетом
социокультурных
особенностей в целях
успешного выполнения
профессиональных задач и
социальной интеграции

Промежуточны
й контроль:
экзамен
Текущий
контроль:
опрос на

практических
занятиях;
реферат,

тестирование

Темы 1-9

8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины,
описание шкал оценивания

8.2.1 Критерии оценки ответа на экзамене
(формирование компетенции УК-5, индикаторы ИУК-5.1, ИУК-5.2, ИУК-5.3)
«5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания,

практические навыки, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения,
приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность
быстро реагировать на уточняющие вопросы.

«4» (хорошо): обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания,
практические навыки, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения,
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приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом
делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при
незначительной коррекции преподавателем.

«3» (удовлетворительно): обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические
знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов,
недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает
не достаточно свободное владение монологической речью, терминами, логичностью и
последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при
коррекции преподавателем.

«2» (неудовлетворительно): обучающийся демонстрирует незнание теоретических
основ предмета, отсутствие практических навыков, не умеет делать аргументированные
выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет
терминами, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает
ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается
отвечать на дополнительные вопросы.

8.2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях
(формирование компетенции УК-5, индикаторы ИУК-5.1, ИУК-5.2, ИУК-5.3)
«5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими

занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, активно
работал на практических занятиях.

«4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими
занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил на все
контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях.

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные
практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все
контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно
практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на
контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

8.2.3 Критерии оценки реферата
(формирование компетенции УК-5, индикаторы ИУК-5.1, ИУК-5.2, ИУК-5.3)
«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготовлен в

установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответствуют
предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен самостоятельно,
присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен доклад,
излагаемый без использования опорного конспекта.

«4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат
подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата
соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен
самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен
доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта.

«3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью;
реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление,
структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым
требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, однако
очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, излагаемый с
использованием опорного конспекта.

«2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат
подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура и
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стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению
документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без ссылок на
источники; доклад не подготовлен.

8.2.4. Критерии оценки тестирования
(формирование компетенции УК-5, индикаторы ИУК-5.1, ИУК-5.2, ИУК-5.3)
Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, данных

студентом на вопросы теста.
Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной

оценке:
 «отлично» - свыше 85% правильных ответов;
 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов;
 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;
 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно»
«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, владеет

терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.
«4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические знания,

владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на вопросы
теста.

«3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого
отсутствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно
медленно.

«2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого
отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно.

8.2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней
сформированности компетенций по дисциплине:

Уровень
сформированности

компетенции
Оценка Пояснение

Высокий
«5»

(отлично)

теоретическое содержание и практические навыки по
дисциплине освоены полностью;
все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены на высоком уровне;
компетенции сформированы

Средний
«4»

(хорошо)

теоретическое содержание и практические навыки по
дисциплине освоены полностью;
все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены с незначительными замечаниями;
компетенции в целом сформированы

Удовлетвори-
тельный

«3»
(удовлетворительно)

теоретическое содержание и практические навыки по
дисциплине освоены частично, но пробелы не носят
существенного характера;
большинство предусмотренных программой обучения
учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки;
компетенции сформированы частично

Неудовлетвори-
тельный

«2»
(неудовлетворительно)

теоретическое содержание и практические навыки по
дисциплине не освоены;
большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий либо не выполнено, либо содержит
грубые ошибки;
дополнительная самостоятельная работа над
материалом не приводит к какому-либо значимому
повышению качества выполнения учебных заданий;
компетенции не сформированы
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8.3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие
результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения
Контрольные задания, применяемые в рамках текущего контроля и промежуточной

аттестации по дисциплине, носят универсальный характер и предусматривают возможность
комплексной оценки всего набора заявленных по данной дисциплине индикаторов
сформированности компетенций.

8.3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)
(формирование компетенции УК-5, индикаторы ИУК-5.1, ИУК-5.2, ИУК-5.3)

Тема 1. Философия как вид знания и философские проблемы. Исторический подход к
изучению философии.
Предмет и функции философии. Философские проблемы.
1. Что такое философия и предмет философии в Античности и Средневековье?
2. Трактовка термина «метафизика» в разных философских концепциях.
3. Становление философии как самостоятельной науки.
4. Предметная область современной философии.
5. Мировоззренческие функции философии.
6. Соотношение основного вопроса мировоззрения с философскими проблемами.
7. Главные истоки проблем мировоззрения.
8. Под какие вопросы можно подвести сферу философии?
9. Смысл философских проблем, сформулированных в современной литературе.
10. Смысл основного вопроса философии.
11. Связь проблем философской онтологии, гносеологии, социальной философии с

философскими проблемами общественных, гуманитарных и естественных наук.
Тема 2. Философия как вид знания
1. Укажите противоречия, на основе которых формировалась наука философия.
2. История развития философии
3. Генетический и структурный аспекты научности философии
4. Соотношение критериев научного и философского.
5. Философия как вид знания.
6. Связь философии с идеологией.
7. Связь философии с искусством.
8. Философия как трансцендентное знание.
9. Философия как любовь к мудрости.
10. Философские уровни освоения действительности.
Тема 3. Исторический подход к изучению философии (Античность, Средневековье,
Возрождение, Новое время и Просвещение).
1. Исторический подход к изучению философии.
2. Формирование предмета и метода философии в античности.
3. Эволюция атомистического учения.
4. Пифагореизм: своеобразие философской школы и учения.
5. Философия Аристотеля.
6. Место схоластической философии в духовной жизни Средневековья.
7. Возникновение и развитие христианской философии.
8. Философия Возрождения о природе человека и смысле жизни.
9. Соотношение философии и науки в Новое время.
10. Философия Просвещения и Великая французская революция.
Тема 4. Немецкая классическая философия. Философские направления ХХ века.

1. Общий характер и особенности классической немецкой философии.
2. Кант и априорные формы созерцания.
3. Фихте и “философия самопознания”.
4. Шеллинг и построенная им картина природы.
5. Объективный идеализм Гегеля
6. Законы диалектики.
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7. Особенности этических воззрений Л. Фейербаха.
8. Маркс о соотношении философии и практической жизни.
9. Формирование неклассической философии: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, З Фрейд.
10. Русская философия и православие.
11. Советская философия: проблемы и достижения.

Тема 5. Философский подход к познанию.
Понятие гносеологии. Истина и заблуждение.

1. Что такое гносеология?
2. Понятия гносеологии и принципы диалектического мышления,
3. Связь гносеологии с этикой, эстетикой, с философским учением о человеке.
4. Истина и заблуждение.
5. Современная трактовка истины.
6. Формы истины: абсолютная истина и относительная
7. Ложь, дезинформация, заблуждение как антипод истины.

Тема 6. Сознание и познание. Творчество.
1. Философско-гносеологические концепции сознания.
2. Проблема сознания и вопросы о самосознании.
3. Субъект и объект познания
4. Общественное сознание.
5. Философия и мировоззренческая сторона творческой деятельности человека.
6. Структура творческого процесса.
7. Проблема стимулирования творческого процесса.

Тема 7. Познавательное. Практическое. Ценностное.
1. Познавательное и практическое.
2. Сущность и структура практики
3. Гносеологические функции практики.
4. Принцип связи теории и практики.
5. Главные функции практики в отношении познания.
6. Практика и познание, практика и теория их взаимосвязь.
7. Процесс познания и оценки.
8. Смысл понятия "ценность". Ценность как положительная значимость.
9. Ценностное в теоретико-познавательном контексте.
10. Ценностная ориентация субъекта.
11. Ценностные социально-политические оценки.

Тема 8. Онтология – наука о бытии.
Понятие Бытия. Дух и Материя. Пространство и Время.

1. Проблема бытия в философском учении.
2. Философско-онтологическая сторона материи.
3. Несколько этапов становления понятия «материя".
4. Пространство и время, движение системность - важнейшие формы бытия.
5. Основное философское значение теории относительности

Тема 9. Самоорганизация и Системность. Детерменизм и Развитие.
1. Проблема самоорганизации систем
2. Материальные системы.
3. Целое и часть. Форма и содержание.
4. Сущность и явление. Причина и следствие.
5. Необходимость и случайность. Возможность и действительность.
6. Объективный закон и Вероятность.
7. Общетеоретический принцип детерминизма.
8. Философское понимание развития.

8.3.2. Текущий контроль (подготовка контрольных работ)
(формирование компетенции УК-5, индикаторы ИУК-5.1, ИУК-5.2, ИУК-5.3)

Примерные темы контрольных работ
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1. Проблемы мировоззрения и мировоззренческие функции философии.
2. Смысл основного вопроса философии.
3. Связь философских проблем с проблемами других наук.
4. Философия как естественнонаучная и обществоведческая дисциплина.
5. Философия как гуманитарное знание.
6. Связь философии с идеологией и искусством.
7. Философия как трансцендентное знание и любовь к мудрости.
8. Исторический подход к изучению философии.
9. Формирование предмета и метода философии в античности.
10. Возникновение и развитие христианской философии в Средневековье.
11. Философия Возрождения о природе человека и смысле жизни.
12. Соотношение философии и науки в Новое время.
13. Философия Просвещения.
14. Общий характер и особенности классической немецкой философии.
15. Законы диалектики.
16. Формирование неклассической философии
17. Русская философия и православие.
18. Советская философия: проблемы и достижения.
19. Понятия гносеологии и принципы диалектического мышления,
20. Истина и заблуждение.
21. Философско-гносеологические концепции сознания.
22. Философия и мировоззренческая сторона творческой деятельности человека.
23. Познавательное и практическое в философии.
24. Смысл понятия "ценность".
25. Проблема бытия в философском учении.
26. Несколько этапов становления понятия «материя".
27. Пространство и время, движение системность - важнейшие формы бытия.
28. Проблема самоорганизации систем
29. Целое и часть. Форма и содержание.
30. Сущность и явление. Причина и следствие.
31. Необходимость и случайность. Возможность и действительность.
32. Объективный закон и Вероятность.
33. Общетеоретический принцип детерминизма.
34. Философское понимание развития.
35. Философия – «любовь к мудрости»
36. Философия и метафизика
37. Современная философия
38. Философские проблемы
39. Функции философии
40. Философия и мировоззрение
41. Философия и история
42. Философия и естествознание
43. Философия и этика
44. Философия и логика
45. Философия и эстетика
46. Философия и искусство
47. История развития философии как науки
48. Аристотель и философия
49. Сократ и философия
50. Пифагорейцы
51. Стоики
52. Философия и «отцы церкви»
53. Философия Августина
54. Христианство и философия Средневековья
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55. Роль искусства в развитии философии Возрождения.
56. Философия Нового времени и Просвещения
57. И. Кант – родоначальник Немецкой классической философии
58. Философия Гегеля
59. Законы диалектики.
60. Марксистская философия
61. Психоанализ З. Фрейда и неклассическая философия
62. Русская религиозная философия.
63. Советская философия: проблемы и достижения.
64. Гносеология – учение о познании
65. Принципы диалектического мышления
66. Что есть истина? Истина и заблуждение
67. Сознание и познание
68. Философия творчества
69. Теория и практика в философии
70. Понятие и понимание ценности. Общечеловеческие ценности
71. Онтология – учение о бытии.
72. Философское учение о материи.
73. Пространственно-временной континуум.
74. Философия и синергетика
75. Философия причинно-следственных связей
76. Целое и часть. Форма и содержание.
77. Сущность и явление.
78. Объективный закон и Вероятность.
79. Философское понимание развития.
80. Предмет, задачи и функции философии.
81. Как трактовался термин «метафизика» в разных философских концепциях?
82. Этапы становления философии как самостоятельной науки.
83. Предметная область современной философии.
84. Мировоззренческие функции философии.
85. Основной вопрос философии.
86. Соотношение основного вопроса философии с проблемами мировоззрения.
87. Смысл философских проблем, сформулированных в современной литературе.
88. Связь философии с философскими проблемами других наук.
89. Основные этапы развития философии как науки.
90. Исторический подход к изучению философии.
91. Становление философского учения в Античности
92. Основные философские школы Античности
93. Противоречия философских концепций в Средневековье.
94. Христианство и философия Средневековья
95. Философия Возрождения.
96. Философия Нового времени
97. Философия Просвещения в контексте развития науки и техники.
98. Немецкая классическая философия: Кант, Гегель, Фейербах, Фихте, Шеллинг
99. Законы диалектики.
100.Марксистская философия
101.Формирование неклассической философии
102.Русская философия и православие.
103.Советская философия: проблемы и достижения. Гносеология и принципы

диалектического мышления.

8.3.3. Промежуточный контроль (вопросы к экзамену)
(формирование компетенции УК-5, индикаторы ИУК-5.1, ИУК-5.2, ИУК-5.3)

1. Предмет философии. Философия как форма мировоззрения.
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2. Формы материализма.
3. Виды идеализма.
4. Особенности древнекитайской и древнеиндийской философии.
5. Общая характеристика древнегреческой натурфилософии.
6. Демокрит: атомистическая картина мира.
7. Философия Платона: мир идей и мир вещей.
8. Древнегреческая диалектика бытия мира и бытия сознания.
9. Проблема бытия в философии Августина.
10. Соотношение теологии и философии в средневековье. Ф. Аквинский.
11. Гуманизм философии Возрождения.
12. Эмпиризм в философии Нового времени: (Ф. Бэкон).
13. Ф. Бэкон об ошибках в познании.
14. Сенсуализм в философии Нового времени: (Т. Гоббс, Дж. Локк).
15. Рационализм в философии Нового времени: Р. Декарт.
16. Развитие представлений о материи и ее свойствах в философии Нового времени.
17. Агностицизм и его роль в разрушении традиционного знания: Дж. Беркли, Д. Юм.
18. Гегель: философская система.
19. Гегель: диалектический метод.
20. Энгельс о материи и ее атрибутах.
21. Позитивизм: сущность и задачи.
22. Основные задачи философии неопозитивизма.
23. Основные задачи постпозитивизма.
24. Русская философия: особенности проблематики и формы.
25. Философия всеединства В.С. Соловьева.
26. Русская идея в философии славянофильства.
27. Нравственная философия Л. Толстого.
28. Определение и значимость научной парадигмы.
29. Гносеология как общая философская теория познания.
30. Теоретический уровень научного познания.
31. Эмпирический уровень научного познания.
32. Диалектическое понимание истины.
33. Критерии истинности знания.
34. Этапы развития науки.
35. Понятие и исторические формы научных парадигм.
36. Сущность сциентизма и антисциентизма
37. Ответственность ученого.
38. Научные программы и их роль в развитии науки.
39. Понятие общества как системы.
40. Концепции происхождения общества.
41. Материалистическое понимание истории К.Маркса.
42. Линейная и круговая концепции исторического развития.
43. Цивилизационный подход к истории общества.
44. Формационный подход к истории общества.
45. Спиралевидная концепция развития истории.
46. Осевая концепция истории.
47. «Мир-системный» анализ общества.
48. Прямолинейная и круговая концепция истории.
49. Понятие культуры, ее функции.
50. Культура и субкультура.
51. Концепция структуры личности Фрейда и ее значение для понимания сущности человека.
52. Проблема биологического и социального в человеке.
53. Экзистенциальные проблемы человеческого существования: смысл жизни.
54. Экзистенциальные проблемы человеческого существования: свобода и ответственность.
55. Глобальные проблемы современности.
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56. Роль Римского клуба в решении глобальных проблем современности.


