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1. Цели освоения дисциплины  

 

развитие потребности в философских оценках фактов действительности и событий 

истории; 

усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи: 

формирование теоретического системного образа мира, основанного на 

современных философских подходах; 

формирование философского мировоззрения и мироощущения; 

дальнейшее развитие творческого мышления; 

закрепление навыков многомерной оценки философских, религиозных, научных, 

политических и других течений и школ; 

развитие навыков использования законов и категорий философии в целях 

фундаментализации профессиональных знаний; 

развитие умения логично формулировать и излагать видение проблем; 

дальнейшее развитие навыков эмпирической, теоретической и контекстуальной 

аргументации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть. Для успешного освоения 

необходимы знания по такой дисциплине, как «История». В свою очередь, изучение 

дисциплины «Философии» является необходимой основой для овладения знаниями по 

таким дисциплинам, как «Социология», «История экономических учений». 

Студент должен знать историю становления философии, так как смысл и значение 

философских проблем раскрывается полностью в генезисе их историко-философского 

развития; уметь вычленять логику становления философских идей и их влияние на 

социально-духовные процессы в обществе; понимать смысл философии как 

квинтэссенции духовной жизни мыслящего человечества; знать категориальный аппарат 

философии, понимать смысл мировоззренческой и методологической функции 

философии; знать основные философские проблемы бытия, познания, развития, 

социальной структуры и динамики общества; ориентироваться в вопросах развития 

человеческой личности, ее основных ценностей и путях реализации человеческого 

предназначения. 

 Студент должен владеть навыками культуры философского мышления, 

целенаправленно использовать богатый арсенал философских методов и процедур 

научно-теоретической деятельности; уметь производить конкретно-исторических анализ 

социальных процессов; решать свои непосредственные профессиональные задачи с 

учетом самоценности человеческой личности; видеть перспективу развития человечества 

и пути разрешения конфликтных ситуаций. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться  

следующие общекультурные компетенции (ОК): 

• способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

•    способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 



• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

иметь представление о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни 

человека; 

понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных 

противоречий существования человека в ней; 

знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение 

жизни, природы, культуры; понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом 

поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 

иметь представление о многообразии форм человеческого знания, соотношении 

истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обществе, о 

духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни; 

понимать роль науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и методы научного 

познания, их эволюцию. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Содержанием дисциплины предусмотрено проведение преподавателем лекций, 

практических занятий, выполнение студентом контрольной работы и самостоятельная 

работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины для направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» составляет 3 зачетные единицы, или 108 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов / ЗЕТ 

Всего часов / ЗЕТ 

(ускоренное 

обучение) 

Общая трудоемкость 108 / 3 108/ 3 

В том числе:   

Изучено и перезачтено  72/2 

Подлежит изучению  36/1 

Аудиторные занятия (всего) 12  

В том числе:   

Лекции 4  

Практические занятия 6(4)  

Контроль самостоятельной  работы 2 2 

Самостоятельная работа 87 25 

Вид промежуточной аттестации - 

Экзамен 
9 9 

 

 

Тематический план изучения дисциплины для направления подготовки  



№ 

п/п 

Название разделов и тем, 

форма контроля 

Всего 

(часов) 

В том числе 
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1. Тема 1. Философия как область знания. 11 0,5 0,5  10 

2. 
Тема 2. Философия Древнего мира: 

Древний Восток, Античность  
11 0,5 (1)  9,5 

3. 

Тема 3. Философия Средневековья, эпохи 

Возрождения, Нового времени и эпохи 

Просвещения  

11 0,5 (1)  9,5 

4. 

Тема 4. Немецкая классическая философия 

и неклассическая философия второй 

половины 19-20 вв.  

11 0,5 (1)  9,5 

5. Тема 5. Русская философия  11 0,5 (1)  9,5 

6. Тема 6. Онтология и гносеология. 11 0,5 0,5  10 

7. Тема 7. Социальная философия. 11 0,5 0,5  10 

8. 
Тема 8. Философская антропология и 

аксиология. 
11 0,5 0,5  10 

9. Контрольная работа 11   2 9 

10. Экзамен 9    - 

 Итого по дисциплине 108 4 6(4) 2 87 

 

При ускоренном обучении распределение часов контактной и самостоятельной 

работы осуществляется  в рамках тематического плана  преподавателем 

самостоятельно.  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Философия» включает следующие виды взаимосвязанной 

работы: 

общая аудиторная работа (лекционные, практические и интерактивные занятия, 

контроль самостоятельной работы); 

самостоятельная работа студентов по изучению курса с использованием 

учебников, учебных пособий, иных электронных образовательных ресурсов, 

консультаций с ведущими дисциплину преподавателями; 

выполнение контрольной работы на 2 курсе по избранной теме; 

подготовка и сдача экзамена на 2 курсе. 

 



Тема 1. Философия как область знания. 
Мировоззрение и его историко-культурный характер. Мироощущение и 

мировосприятие. Эмоционально-образный и логико-рассудочный уровни мировоззрения. 

Два подхода к духовному освоению мира: с позиции природы и с позиции человека. 

Типы мировоззрения: художественно-образное, мифологическое, религиозное, 

философское, научное. Мировоззрение и убеждения. Мировоззрение личности, 

социальной группы, эпохи. 

Предмет философии. Влияние обыденного опыта и теоретических установок на 

формирование философских взглядов. Философия как самосознание культуры. Основные 

аспекты философского знания. Функции философии. Роль философии в кризисные 

периоды развития общества. Изменение предмета философии в ходе истории. 

 

Тема 2. Философия Древнего мира: Древний Восток, Античность. 

Условие возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем Риме. 

Начальный этап – философия физиса (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, элеаты, 

атомисты) – постановка и решение проблемы первоосновы мира. Изменение 

представлений о сути философии (софисты). Значение творчества Сократа для 

понимания сущности человека и Блага. Классический период философии античности. 

Открытие идеальной реальности, соотнесение ее с познавательными возможностями 

человека и идеальным социумом (Платон). Энциклопедическая философская система 

Аристотеля. Эллино-римский период античной философии (эпикурейцы, стоики, 

скептики, эклектики, неоплатоники). 

Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной философии. И 

ее место в историко-культурном развитии человечества. 

 

Тема 3. Философия Средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени и 

эпохи Просвещения. 

Теоцентризм – системообразующий принцип философии Средневековья. Влияние 

идей Библии и Корана на становление и развитие философской культуры эпохи. 

Основные этапы средневековой философии: апологетика (Тертуллиан), патристика 

(Аврелий Августин), схоластика (Боэций, Абеляр, Альберт Великий). Классическая 

философия средневековья (Фома Аквинский). Философская мысль в Византии (Иоанн 

Дамаскин). Арабская философия (Авиценна, Аверроэс). Мистика (Бонавентура, Майстер 

Экхарт). 

 Основные философские проблемы средневековой философии: божественное 

предопределение и свобода человека, теодицея, разум и воля, душа и тело, сущность и 

существование, сотворенное и вечное. Проблема доказательства бытия Бога. Понятие 

высшего Блага как основы средневековой этики. Спор о природе общих понятий – 

номинализм и реализм. Философия истории в Средние века. 

Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм – отличительные 

особенности философского мировоззрения эпохи Возрождения. Процесс секуляризации 

духа. Проблемы человеческой индивидуальности (Эразм Роттердамский, Б.Телезио). 

Переход от неоплатонических познавательных программ (Николай Кузанский) к 

гуманистическим (Ф.Петрарка), утверждение натурфилософской ориентации в знании 

(Л.да Винчи, Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей). Формирование новой картины мира, 

согласующей проблемы космоса, человека, природы, религии и социума. 

Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики (М.Лютер, 

Ж.Кальвин). Реформация и контрреформация. Философские аспекты концепции 

«открытости» истории (Н.Макиавелли); утопии как ранние формы ненаучного 

прогнозирования (Т.Мор, Т.Кампанелла). 

Научная революция XVII века и ее влияние на особенности рассмотрения 

основных философских проблем. Национальные школы в философии. Приоритет 



гносеологии и методологии в философии Нового времени. Проблема  достоверности 

знаний: эмпиризм (Ф.Бэкона) и рационализм (Р.Декарт). Связь гносеологии и онтологии: 

монизм, дуализм, плюрализм. Обоснование новой картины мира и ее динамика 

(И.Ньютон, Г.В.Лейбниц). 

Взаимовлияние и взаимообусловленность методов науки (естествознания) и 

философии в Новое время. Пантеистический монизм Б.Спинозы во взглядах на материю, 

природу, познание, человека, общество. 

Философия эпохи Просвещения. Разработка модели нового исторического 

субъекта, формирование понятия «гражданское общество», развитие взглядов о 

господстве человека над природой, обоснование идеи об отсутствии целей в 

естественнонаучном познании. Наука, прогресс, цивилизация в философии нового 

времени. 

Максима философского сознания XIX века – принципиальное различие природы и 

культуры. Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и 

структурированность бытия, его познаваемость, активность сознания, связь сознания и 

познания, принципы развития, сущность человека, универсальность и всеобщность форм 

нравственности. Принцип тождества бытия и мышления, его познаваемость, активность 

сознания, связь сознания и познания, принципы развития, сущность человека, 

универсальность и всеобщность форм нравственности. Принцип тождества бытия и 

мышления, его  трансформации в немецкой классической философии. Философское 

учение И.Канта: априоризм как попытка обоснования  всеобщего характера научного 

знания; автономия нравственной области человеческой деятельности; развитие 

философии от наукоучения к философии духа. Трансцендентальный идеализм 

последователей Канта. Энциклопедия философских наук Гегеля. Система и метод в его 

учении. Философия истории Гегеля.  

Кризис традиционной формы философского знания в середине XIX века. 

Социокультурные основания мировоззренческого плюрализма. Модернизация 

антропологизма (Л.Фейербах, С.Кьеркегор) и натурализма (А.Шопенгауэр, О.Конт). 

Формирование новых типов философствования: консервативно-традиционных 

(неогегельянство, шеллингианство), новаторско-традиционных (марксизм), 

антиклассических (иррационалистических и сциентистских). 

 

Тема 4. Немецкая классическая философия и неклассическая философия 

второй половины 19-20 вв. 

Эволюция взглядов К.Маркса и Ф.Энгельса от  идеализма к материализму, от 

революционного демократизма к коммунизму. Основные положения марксистской 

философии. Вклад Маркса в разработку учения о диалектике. Материалистическая идея 

практики. Новая концепция истории. Формирование формационного подхода к анализу 

общественного развития. Марксистская философия в ленинский и послеленинский 

периоды. Причины кризиса марксистской философии и ее место в истории философской 

мысли. 

Роль философии как интегрирующего фактора культуры (конец XIX-XX в.в.). 

Европейская культура  и трансформация основных философских проблем, смена 

ценностей и ориентиров. Максима общественного сознания XX века: проблема смысла 

истории и проблема комплексного изучения человека. Новые типы философствования: 

сциентистский и антропологический. 

Сциентизм как способ преодоления «кризиса» классической философии при 

помощи ее же методов. Позитивизм: проблема метода в «первом» позитивизме (О.Конт, 

Г.Спенсер) и источника познания в эмпириокритицизме (Э.Мах, Р.Авенариус). 

Позитивистские философские направления: аналитический эмпиризм 

(Л.Витгенштейн, Б.Рассел), философия науки (К.Поппер); постпозитивизм/историческая 



школа/ (Т.Кун, И.Лакатос). Прагматизм и проблема понимания истины (Ч.Пирс, Д.Дьюи). 

Герменевтика и ее взгляд на познание (В.Дильтей, Г.Х.Гадамер). 

Антропологизм (иррационалистической направленности). «Философия жизни» и 

ее противопоставление «наук о духе» и «наук о природе» (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, 

А.Бергсон). Феноменология о психологизме и интуитивизме, о проблеме времени 

(Э.Гуссерль).  Существование, бытие, человек и его свобода, сознание в 

экзистенциализме (К.Ясперс, Ж.-П.Сартр). Психоанализ (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм). 

Сближение позиций религиозной философии и философии науки (П.Тейяр де 

Шарден, П.Тиллих, В.Гейзенберг, А.Швейцер). 

Философские дискуссии современности и их влияние не развитие западной 

цивилизации. 

Тема 5. Русская философия. 

Влияние языческих, античных, византийских традиций и русского менталитета на 

становление отечественной культуры философствования. Практически-нравственная и 

художественно-образная ориентация русской философии.  

Формирование и основные периоды развития русской философской мысли. 

Религиозные и светские традиции  в отечественной философии. Формирование 

самобытной русской философской проблематики / IX-XIII в.в./ (Илларион, Кирилл 

Туровский, Владимир Мономах). Становление национального самосознания и русского 

типа мудрствования /   XIV-XVII  в.в./ (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич, 

А.Курбский). Возникновение русской философии / XVIII – 1 половина XIX в./ 

(М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев). Просветительская мысль в России и попытки 

философского осознания ее пути (русская идея, западники и славянофилы, почвенники, 

евразийцы). Русская религиозная философия и ее основные направления (К.Н.Леонтьев, 

Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков). «Философия 

естествознания» в России и ее основные проявления (позитивистские, социологические, 

космистские). Русская философия после 1917 года: официальная философия, творчество 

советских философов, философия русского зарубежья. 

Проблема Запада-Востока-России в науке и философии. Преемственность и 

самобытность. Проблема духовности. Диалог культур. 

Влияние русской философии на социально-политическую жизнь России, на 

состояние российского общества. Философские традиции в русской литературе, 

искусстве и публицистике. Русская философия в контексте мировой философской мысли. 

 

Тема 6. Онтология и гносеология. 

Бытие, небытие, ничто. Основные виды бытия. Реальность объективная и 

субъективная. Монистические и плюралистические концепции бытия. Бытие вещей, 

процессов и состояний. Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное.  

Человеческое бытие. Общественное бытие. Пространство и время: сущность или 

свойства. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. 

Картины мира: обыденная, религиозная, философская, научная. Природа мифов о 

сотворении мира. Религиозная и теологическая концепции происхождения и сущности 

мира. Космогония. Креационизм, его особенности в различных религиозных системах. 

Формирование представлений о Космосе и Вселенной. Виталистические теории. Идея 

многоступенчатости мироздания. Модернизация в ходе истории мифологических и 

религиозных взглядов на проблему бытия. Идея единства мира. Становление и развитие 

научной картины мира; коперниковский переворот и его последствия. Философские и 

физические основания космологии. Формирование идеи саморазвивающейся Вселенной. 

Динамика картин мира в XX столетии. 

Идея развития и ее исторические изменения. Хаос и порядок; упорядоченность и 

гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию. 



История метафизического метода. Догматика и эклектика как разновидности метафизики. 

Исторические  формы диалектики и ее современные разновидности. Взаимодействие 

диалектики и метафизики. Софистика, схоластика, формализм. Категории, принципы и 

законы развития. Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость; прерывность и 

непрерывность. Цикличность, круговорот и поступательность в развитии. Изменение, 

движение, развитие. Прогресс, регресс, завершенность, конец. 

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообусловленности и 

взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и закономерность. Формы 

детерминизма. Статистические и динамические закономерности. Упорядоченность 

бытия. Принцип системности. Дискуссия по поводу детерминизма в естествознании и 

обществознании. 

Проблема человека в историко-философском контексте. Многокачественность, 

многоуровневость, многомерность человека, его бытия, жизнедеятельности. Человек как 

родовое существо. Объективистские (природно-объективная, идеально-заданная, 

социологическая) и субъективистские концепции человека (психоаналитическая, 

экзистенциальная и др.). 

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. Специфика человеческой деятельности. 

Человек как духовное существо. Философия, антропология, психология, теология о 

духовности человека. Духовность и бездуховность. Социальная и биологическая 

продолжительность жизни человека. Жизнь, смерть и бессмертие. Смысл жизни. 

Человеческая судьба. Концепции предопределения и судьбы человека в учениях 

прошлого и в настоящее время. 

Человек в системе социальных связей. Человек и человечество. Основные 

характеристики человеческого существования – неповторимость, способность к 

творчеству, свобода. Творчество и его разновидности. Талант как социокультурный 

феномен. Понятие свободы и его эволюция. Взгляд на свободу с позиции 

технократических и бихевиористских концепций. Свобода «внешняя» и «внутренняя», 

свобода «от» и свобода «для». Свобода и произвол; свобода и анархия; свобода и 

необходимость; свобода и ответственность; свобода выбора. 

Человек, индивид, личность. Личность и массы. Роль социальной и культурной 

среды  в формировании личности. Генезис личностного начала в истории. Роль культуры 

в социализации личности. Индивидуализм и конформизм. Обезличенность культуры. 

Проблема типизации личности. Историческая и выдающаяся личность. Личность в эпохи 

социальных катастроф. Личность в компьютеризованном мире. 

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: язык, труд,  игра, 

познание, мораль, искусство, религия, философия. Познание как предмет философского 

анализа. Сознание и познание. 

Агностицизм. Знание и вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и мнение, вера и 

предрассудок. 

Субъект и объект познания. Познавательные способности человека. Познание и 

творчество. Понимание и объяснение. Чувственный и рациональный этапы познания и их 

формы. Роль абстракций в процессе познания. Современные разновидности эмпиризма, 

рационализма, априоризма и интуитивизма. Проблема истины в философии и науке. 

Исторические разновидности понимания истины. Абсолютное и относительное в истине. 

Истина и заблуждение. Критерии истины: рациональная интуиция, соответствие 

чувствам или логическим законам, «экономия мышления», практика, верификация, 

когеренция, корреспонденция, фальсификация и др. Истина, оценка, ценность. 

Логика как наука о принципах правильного мышления. Этапы ее развития и 

современное состояние. Понятие, суждение, умозаключение. Законы формальной логики. 

Аналогии. Доказательство, опровержение. Спор, полемика, дискуссия. 



Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, религиозное, 

паранаучное, художественное. 

 

Тема 7. Социальная философия. 

Эволюция философского понимания общественной жизни людей и ее истории. 

Проблема построения теоретической модели общества. Структура общества и его 

система. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество и 

государство. 

Культура и цивилизация; критерии их типологии. Аналитические и синтетические 

концепции цивилизаций. Проблемы кризиса, распада, взлета и упадка, становления и 

уровня  развития культур и цивилизаций. 

Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических процессов 

(регресс, прогресс, цикл, забегание, отставание, отклонение, тупиковые варианты). 

Специфика необходимости в историческом процессе. Соотношение стихийности и 

сознательности. Проблема типологизации исторического процесса (О.Шпенглер, 

К.Маркс, А.Тойнби, М.Вебер). Философия истории о динамике общественного развития 

(Н.Бердяев, Н.Данилевский) и социальном прогрессе (Дж. Вико, Ж.А.Кондорсе, Ж.-

Ж.Руссо). Человек в историческом процессе. Насилие и ненасилие: их разновидности. 

Стимулы и потенциалы общественного развития. 

Космопланетарные факторы социального развития. Проблема поиска внеземных 

цивилизаций. 

 

Тема 8. Философская антропология и аксиология. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Ценности, их 

природа и принципы классификации. Эволюция ценностей (философский аспект). 

Критерии оценки прошлого и будущего. Ценность и целеполагание. Ценность и истина. 

Ценность и оценка. Ценность и норма. 

Мораль и нравственность: общее и особенное. Моральные и нравственные 

ценности, их теоретическое освоение в рамках этики. Морально ценное и моральная 

ценность. Иерархия нравственных ценностей. Ценностная  характеристика добра и зла. 

Проблема формирования или обновления нравственных ценностей. 

Модификация эстетических ценностей. Этические и эстетические ценности. 

Эстетическое и художественное. Историческая эволюция эстетического идеала. 

Особенности эстетического способа ценностного освоения действительности. 

Динамика форм религиозности как смена ценностных ориентаций. Свобода 

совести, разнообразие и взаимосвязь религиозных ценностей.  Межконфессиональные 

различия и их проявления в системе религиозных ценностей. Ценностная ориентация 

религиозной личности в истории человечества. 

Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия. 

Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроизводства 

человеческой культуры. Идеальное и материальное. Попытки определения сознания в 

истории философии. Генезис сознания с позиции естествознания, психологии, теологии, 

космологии. Мозг, психика, интеллект, сознание. Сознание, подсознательное, 

бессознательное. Интуиция и воображение. Мышление, память, воля, эмоции. Язык и 

мышление. Знак и значение, информация и сигнал. Проблема «искусственного 

интеллекта». Взаимосвязь психического, интеллектуального, духовного и культурного в 

сознании. Активность сознания и особенность ее проявления. Самосознание и личность. 

Структура самосознания (убеждения, самооценка, самоконтроль). Духовная жизнь 

общества. Общественное и массовое сознание. 

 

5. Образовательные технологии 

 



Организация образовательного процесса строится с учѐтом основных идей и 

принципов личностно ориентированного подхода. Организуя собственную 

профессиональную деятельность с целью повышения эффективности обучения, 

преподаватель использует возможности: проблемного обучения,  дидактической игры, 

учебной дискуссии, технологии группообразования, проектного обучения, 

информационных технологий. 

Преподаватели имеют право выбирать методы и средства обучения, наиболее 

полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое 

качество усвоения студентами учебного материала. В тоже время, необходимо 

обеспечивать эффективность образовательного процесса и высокое качество подготовки 

студентов. 

Глубоко изучив содержание учебной дисциплины, преподавателю целесообразно 

определить наиболее предпочтительные методы обучения и формы самостоятельной 

работы студентов, адекватные видам лекционных и практических занятий. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно- 

методического обеспечения реализации учебной программы осуществляется АНО ВО 

«ИЭУ» самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ. 

В целях реализации рабочей программы для инвалидов и ЛОВЗ применяются 

специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения.  

Лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Еѐ цель – формирование 

у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие 

в педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 

лекции передается через интонацию. Необходимо учитывать тот факт, что первый кризис 

внимания студентов наступает на 15 – 20-й минутах, второй – на 30 – 35-й минутах. 

В профессиональном общении необходимо исходить из того, что восприятие 

лекций студентами младших и старших курсов существенно отличается по готовности и 

умению. 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и 

приобретения навыков в решении задач, выполнении чертежей, производстве расчетов, 

разработке и оформлении документов; практического овладения иностранными 

языками.  

Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 



Цель практических занятий – закрепить отдельные аспекты проблемы в 

дополнение к лекционному материалу, обучить студентов грамотно и аргументировано 

излагать свои мысли. 

На практических занятиях приветствуются домашние заготовки в виде 

статистических данных, рисунков, картосхем, материала по теме выступления. 

На практических занятиях для закрепления учебного материала целесообразно 

выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа студентов имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний, поиск и приобретение новых знаний, в том числе с использованием 

компьютерных обучающих программ, а также выполнение заданий, тестов, подготовку к 

предстоящим зачетам и экзаменам. 

Она предусматривает, как правило, самостоятельное изучение отдельных тем, 

выполнение контрольных работ и других заданий в соответствии с учебной программой 

изучения дисциплины. 

Основной целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, которые 

необходимы для углубленного изучения дисциплины.  

Самостоятельная работа проводится для того, чтобы студент умел 

самостоятельно изучать, анализировать, перерабатывать и излагать изученный материал. 

В условиях заочного обучения студенту необходимо – закрепить знания, умения и 

навыки, полученные в ходе аудиторных занятий (лекций, практики). Это актуализирует 

процесс образования и наполняет его осознанным стремлением к профессионализму. 

Самостоятельная работа студента должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной. 

Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на еѐ высший уровень. 

Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале изучения 

дисциплины, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Организуя 

самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой 

работы. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателями, при этом 

проводятся: тестирование, экспресс-опрос на практических занятиях, проверка 

письменных работ. 

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно. Процесс 

подготовки и написания контрольной работы способствует формированию у студента 

приемов самостоятельного научного и практического подхода к изучению дисциплины, 

повышению теоретической подготовки, более полному усвоению излагаемого материала, 

применению его на практике. 

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и 

углубление знаний студента, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и 

практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и 

кратко излагать свои мысли в письменном виде. 

Студент, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать 

умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть выбранную тему. 

Контрольная работа выполняется в виде письменного ответа на вопросы, решения 

задач, выполнения контрольных заданий или практической проверки выполнения 

студентом различных заданий, тестов. 

 

Интерактивные формы обучения 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее 



знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого 

стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 

закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 

также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее 

обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими 

словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 

дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, 

преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики. 

Методика «вопрос – ответ». Данная методика – это разновидность простого 

собеседования; отличие состоит в том, что применяется определѐнная форма постановки 

вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

Процедура «Обсуждение вполголоса». Данная методика предполагает проведение 

закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая дискуссия, в ходе 

которой мнение своей микрогруппы докладывает ее лидер и это мнение обсуждается 

всеми участниками. 

Методика клиники. При использовании «методики клиники» каждый из 

участников разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив на открытое 

обсуждение свой «диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем это решение 

оценивается как руководителем, так и специально выделенной для этой цели группой 

экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе «принимается – не 

принимается». 

Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии иначе называют методом 

последовательного обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую 

процедуру, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению здесь подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление участник может 

передать слово тому, кому считает нужным. 

Свободно плавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии состоит в том, 

что группа к результату не приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В 

основе такой процедуры групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», 

характеризующийся высоким качеством запоминания незавершенных действий, поэтому 

участники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались 

незавершенными. 

Метод мозгового штурма (мозговая атака, braine storming)  — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Широко используется во многих организациях для поиска 

нетрадиционных решений самых разнообразных задач. 

Используется при тупиковых или проблемных ситуациях.  



Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, разнообразных 

условий профессиональной деятельности, характерных для данного вида практики.  

Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных 

ситуаций, case-study) – это педагогическая технология, основанная на моделировании 

ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, 

выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения 

проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации 

учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Мастер–класс – это главное средство передачи концептуальной новой идеи своей 

(авторской) педагогической системы. Преподаватель как профессионал на протяжении 

ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую систему, 

включающую целеполагание, проектирование, использование последовательности ряда 

известных дидактических и воспитательных методик, занятий, мероприятий, собственные 

«ноу-хау», учитывает реальные условия работы с различными категориями учащихся и 

т.п. 

Форма работы мастер-класса зависит от наработанного мастером стиля своей 

профессиональной деятельности, который, в конечном итоге, и задает на мастер-классе 

изначальную точку отсчета в построении общей схемы проведения этого интереснейшего 

мероприятия. Мастер-классы способствуют личностной ориентации студента, 

формированию его художественных вкусов и культурных интересов, вводят молодого 

человека в мир гуманитарной культуры.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

 

6.1. Примерная тематика практических занятий 

 

Цель проведения практических занятий — закрепление полученных в ходе лекций 

теоретических знаний и самостоятельное изучение студентами специальной литературы. 

Основной формой проведения практических занятий является решение отдельных задач 

по анализу финансовой отчетности в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя 

входит оказание методической помощи и консультирование студентов. 

 

Закрепление полученных теоретических знаний осуществляется на практических 

занятиях в завершающей части учебного курса. 

Цель практических занятий: 

расширение и углубление знаний по наиболее важным проблемам курса 

«Философия»; 

формирование умения логично излагать взгляды на сущность, экономическую 

природу и протекание исторических ситуаций, политических процессов; 

закрепление навыков образовательной деятельности. 

На практических занятиях студенты под руководством преподавателя решают 

типовые задачи и тесты по основным разделам дисциплины, обсуждают презентации, 



позволяющие закрепить полученные знания. Практические знания шлифуют 

профессиональное мастерство, дают возможность свободно и правильно формулировать 

ответы на поставленные вопросы, обобщать результаты изученных материалов. 

 

Содержание практических занятий 

 

Тема Часы в тч 

инт 

Тема 1. Философия как область знания. 0,5 

Тема 2. Философия Древнего мира: Древний Восток, Античность  (1) 

Тема 3. Философия Средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени 

и эпохи Просвещения  

(1) 

Тема 4. Немецкая классическая философия и неклассическая философия 

второй половины 19-20 вв.  

(1) 

Тема 5. Русская философия  (1) 

Тема 6. Онтология и гносеология. 0,5 

Тема 7. Социальная философия. 0,5 

Тема 8. Философская антропология и аксиология. 0,5 

Итого: 6(4) 

 

Для подготовки к практическим занятиям студенту целесообразно использовать 

Методические рекомендации для проведения практических занятий. 

 

6.2. Примерная тематика контрольных работ 

 

Пример варианта контрольной работы 

 

 

1. Философия, ее роль в жизни общества и человека. 

2.  Философия античности. 

3. Средневековая философия. 

4. Философия Нового времени.  

5.  Немецкая классическая философия. 

6 . Постклассическая философия XIX – начала XX вв. 

7 . История русской философии. 

8.  Западная философия XX века. 

9. Бытие. Формы бытия и атрибутивные свойства материи. 

10 . Системность и самоорганизация.  

11. Сознание. 

12. Познание.   

13. Природа как предмет философского осмысления. 

14. Общество как саморазвивающаяся система.   

15. Личность. Проблемы свободы и ответственность.   

16. Запад, Восток, Россия в диалоге культур.  

17. Человек в информационно-технологическом мире. 

18. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Человечество перед 

лицом глобальных проблем. 

 

6.3. Система оценки знаний студентов 

 

6.3.1. Текущий контроль 

 



Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и 

совершенствования методики проведения занятий. Он может проводиться в ходе 

проведения всех видов занятий в форме, избранной преподавателем или предусмотренной 

рабочей учебной программой дисциплины. 

Результаты текущего контроля успеваемости не заносятся в зачетную книжку 

студента и используются преподавателем при оценке знаний в ходе проведения 

промежуточной аттестации. 

Для текущего контроля успеваемости могут использоваться устные опросы, 

коллоквиумы, выполнение различного вида практических заданий, рефератов, эссе, 

контрольных работ, тестов и т.д. 

При использовании тестов целесообразно проводить тестирование, как по разделам 

изучаемой дисциплины, так и итоговое тестирование по всей дисциплине в целом. 

Тестирование может проводиться в письменной и электронной форме с использованием 

электронной системы тестирования института. Применение электронной системы 

тестирования позволяет использовать в учебном процессе элементы дистанционных 

образовательных технологий, т.е. у студентов появляется возможность проходить 

тестирование не в институте, а через глобальную информационную систему Интернет. 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся могут быть 

использованы преподавателем в качестве допуска к прохождению промежуточной 

аттестации. 

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся в Автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования «Институт экономики и управления» 

результаты текущего контроля успеваемости студента оцениваются преподавателем в 

размере до 40 баллов (таблица 1). 

Таблица 1. 

Оценка текущего контроля успеваемости 

 
№ 

п/п 
Вид контроля Количество баллов 

1. Посещаемость и активность на учебных занятиях до 10 

2. Участие в проведение практических занятий до 10 

3. Выполнение контрольной работы до 20 

 Всего до 40 

 

 

6.3.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных 

целей по дисциплине и проводится в форме зачета (экзамена). Форма промежуточной 

аттестации устанавливаются рабочим учебным планом. 

Зачет (экзамен) имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных 

студентами, умение применять их к решению практических задач, а также степень 

овладения практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей учебной 

программы дисциплины. 

К зачету (экзамену) допускаются студенты, выполнившие все требования рабочей 

учебной программы. 



При проведении зачета (экзамена) студентам важно всегда помнить, что 

систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых 

основаны контроль и оценка знаний студентов. 

Зачет (экзамен) принимается преподавателями, ведущими занятия в учебной 

группе или читающими лекции по данной дисциплине.  

При проведении зачета (экзамена) экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменующийся. В процессе сдачи зачета (экзамена) экзаменатору предоставляется право 

задавать студентам дополнительные вопросы и задания по рабочей учебной программе 

дисциплины. 

Во время проведения зачета (экзамена) студент имеет право с разрешения 

экзаменатора пользоваться учебными программами, справочниками, таблицами и другой 

литературой. 

Время подготовки ответа должно составлять не более 40 минут, а время ответа 

студента – не более 20 минут. 

Студент, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, 

имеет право на второй билет с соответствующим продлением времени на подготовку.  

При окончательной оценке ответа оценка снижается на 10 баллов. Выдача третьего 

билета не разрешается. 

Нарушения студентом дисциплины на зачете (экзамене) пресекаются, вплоть до 

удаления с зачета (экзамена). Присутствие на зачетах (экзаменах) посторонних лиц без 

разрешения администрации института не допускается. 

Зачет (экзамен) должен проводиться в обстановке объективности и высокой 

требовательности в сочетании с доброжелательным, внимательным отношением 

преподавателей к экзаменуемым студентам. 

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт экономики и управления» результаты промежуточной 

аттестации оцениваются преподавателем в размере до 60 баллов (таблица 2). 

Таблица 2. 

Оценка промежуточной аттестации (зачет и экзамен) 

 
№ 

п/п 
Вид контроля Количество баллов 

1. Теоретический вопрос  1. до 30 

2. Теоретический вопрос  2. до 30 

 Всего до 60 

 

 

6.3.3. Перечень вопросов, заданий к экзамену (зачету) 

 

1. Мировоззрение и его исторические типы. 

2. Функции философии. 

3. Место философии в культуре общества. 

4. Материализм и идеализм. 

5. Философия Древней Индии. 

6. Философия Древнего Китая. 

7. Ранняя греческая философия. 

8. Философские воззрения Сократа. 

9. Философские идеи Платона. 

10. Философские идеи Аристотеля. 



11. Философия периода эллинизма. 

12. Средневековая философия (Аврелий Августин, Ф.Аквинский). 

13. Философия эпохи Возрождения. 

14. Философия Нового времени: проблема универсального научного метода. 

15. Философия Нового времени: проблема субстанции. 

16. Философия эпохи Просвещения. 

17. Немецкая классическая философия: И.Кант. 

18. Немецкая классическая философия: Г.Гегель. 

19. Марксизм. 

20. Философия науки: позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. 

21. Периодизация развития и основные черты русской философии. 

22. П.Я.Чаадаев, славянофилы и западники. 

23. Философия Всеединства В.С.Соловьева. 

24. Современная западная философия: экзистенциализм. 

25. Современная западная философия: герменевтика. 

26. Современная западная философия: постмодернизм. 

27. Бытие как философская категория. Основные формы бытия. 

28. Материя как философская категория. 

29. Движение как философская категория. Основные формы движения. 

30. Пространство и время как формы бытия материи. 

31. Сознание как философская категория. 

32. Познание: виды, структура. 

33. Проблема истины в познании. 

34. Диалектика. 

35. Специфика социальной реальности. Основные сферы жизни общества, их 

взаимосвязь. 

36. Проблема направленности исторического процесса. 

37. Формационный и цивилизационный подходы к истории. 

38. Содержание философской категории «цивилизация». 

39. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

40. Понятия «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». 

41. Проблема биологического и социального в человеке. 

42. Понятие ценности. Ценность и оценка. Виды ценностей. 

 

6.3.4. Система оценки знаний 

 

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт экономики и управления» итоговая оценка результата 

промежуточной аттестации оцениваются преподавателем в размере до 100 баллов, в том 

числе: 

40 баллов – как результат текущей аттестации; 

60 баллов – как результат промежуточной аттестации. 

Знания, умения и навыки студентов определяются следующими оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». Соответствие баллов традиционной системе оценки при 

проведении промежуточной аттестации представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Итоговая оценка промежуточной аттестации 

 
№ Оценки Количество баллов 



п/п 

Экзамен 

1. Отлично 81 – 100 

2. Хорошо 61 – 80 

3. Удовлетворительно 41 – 60 

4. Неудовлетворительно менее 40 

 

Каждая оценка заверяется подписью экзаменатора. Экзаменационная ведомость после 

проведения зачета (экзамена) хранится как документ строгой отчетности. 

 

6.3.5 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

 

Критериями сформированности компетенций являются знания, умения, владение 

навыками. 

Критерии оценивания компетенции формируются на основе системы оценки знаний с 

помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры 

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

данный этап формирования компетенции. 

Критерии 

сформированности 

компетенции 

Описание Формы, методы, технологии 

 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

знать знать условия 

формирования личности, ее 

свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, 

культуры; понимать роль 

насилия и ненасилия в 

истории и человеческом 

поведении, нравственных 

обязанностей человека по 

отношению к другим и 

самому себе; 

тестирование; ответ на 

экзамене 

уметь понимать роль науки в 

развитии цивилизации, 

взаимодействия науки и 

техники и связанные с ними 

современные социальные и 

этические проблемы, 

Выполнение 

самостоятельной работы; 

выполнение контрольной 

работы 

 

владение навыками представления о 

своеобразии философии, ее 

месте в культуре, научных, 

философских и религиозных 

картинах мироздания, 

сущности, назначении и 

смысле жизни человека 

тестирование; 

выполнение контрольной 

работы; 

ответ на экзамене 



способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

знать понимать смысл 

взаимоотношения духовного 

и телесного, биологического 

и социального начал в 

человеке 

тестирование; ответ на 

экзамене 

уметь понимать ценность научной 

рациональности и ее 

исторических типов, 

Выполнение 

самостоятельной работы; 

выполнение контрольной 

владение навыками представления о 

многообразии форм 

человеческого знания, 

соотношении истины и 

заблуждения, знания и веры, 

рационального и 

иррационального в 

человеческой 

жизнедеятельности, 

тестирование; 

выполнение контрольной 

работы; 

ответ на экзамене 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

знать отношения человека к 

природе и современных 

противоречий 

существования человека в 

ней; 

тестирование; ответ на 

экзамене 

уметь понимать структуру, формы 

и методы научного 

познания, их эволюцию. 

Выполнение 

самостоятельной работы; 

выполнение контрольной 

владение навыками особенностях 

функционирования знания в 

современном обществе, о 

духовных ценностях, их 

значении в творчестве и 

повседневной жизни 

тестирование; 

выполнение контрольной 

работы; 

ответ на экзамене 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

а) Основная литература: 
1. Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин В.В. Философия2015, ЮНИТИ-ДАНА 

2. Батурин В.К.Философия науки 2015, ЮНИТИ-ДАНА 

3. Звиревич В.Т. Древняя и средневековая философия: цикл лекций2015, Уральский 

федеральный университет 
 

б) Дополнительная литература: 

1. Марков В.Б. Философия: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2011 

2. Философия : учебник для бакалавров / под общ. ред. Л.А. Деминой. – Москва : 

Проспект , 2016.  

8. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/52654.html
http://www.iprbookshop.ru/68239.html


 

1. СПС «Консультант Плюс» 

2.  СПС «Гарант» 

3.  сайт электронной библиотеки – www.iqlib.ru 

4. Росстата - www.gks.ru   

5. сайт электронной библиотеки – www.iprbookshop.ru  

 

9. Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

9.1. Требования к аудиториям для проведения занятий 

     - Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется аудитория, 

оснащенная проектором, настенным экраном. 

    - Для проведения практических занятий требуется компьютерный класс, 

имеющих доступ к базам нормативно-правовых документов. 

 

9.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

     - Рабочее место преподавателя должно быть оснащено в соответствии с 

проведенными занятиями; 

     - Рабочие места обучающихся должны быть оснащены в соответствии с 

проводимыми занятиями; 

     - Компьютерный класс должен быть оснащен офисными программами, 

содержащими текстовые редакторы, электронные таблицы, средствами 

программирования. 

 

9.3. Требования к специализированному оборудованию (не требуется) 

 

10. Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

10.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть. Для успешного освоения 

необходимы знания по такой дисциплине, как «История». В свою очередь, изучение 

дисциплины «Философии» является необходимой основой для овладения знаниями по 

таким дисциплинам, как «Социология», «История экономических учений».  

Студент должен знать историю становления философии, так как смысл и 

значение философских проблем раскрывается полностью в генезисе их историко-

философского развития; уметь вычленять логику становления философских идей и их 

влияние на социально-духовные процессы в обществе; понимать смысл философии как 

квинтэссенции духовной жизни мыслящего человечества; знать категориальный аппарат 

философии, понимать смысл мировоззренческой и методологической функции 

философии; знать основные философские проблемы бытия, познания, развития, 

социальной структуры и динамики общества; ориентироваться в вопросах развития 

человеческой личности, ее основных ценностей и путях реализации человеческого 

предназначения.  Студент должен владеть навыками культуры философского 

мышления, целенаправленно использовать богатый арсенал философских методов и 

процедур научно-теоретической деятельности; уметь производить конкретно-

исторических анализ социальных процессов; решать свои непосредственные 

профессиональные задачи с учетом самоценности человеческой личности; видеть 

перспективу развития человечества и пути разрешения конфликтных ситуаций.  

10.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)  

http://www.iprbookshop.ru/


В соответствии с требованиями основной образовательной программы 

подготовки бакалавра в результате изучения дисциплины у студентов должны 

сформироваться  следующие общекультурные компетенции (ОК): 

• способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

•    способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать 

знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение 

жизни, природы, культуры; понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом 

поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 

понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных 

противоречий существования человека в ней; 

Уметь 

понимать роль науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и методы научного 

познания, их эволюцию. 

Владеть навыками 

представления о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни 

человека; 

представления о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обществе, о 

духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни; 

 

10.3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы. 

10.4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

10.5. Разработчик: к.ф.н., доцент кафедры «ГСЭиЕМД» Хавронюк О.В. 

   



Изменения и дополнения, внесенные в рабочую 

учебную программу 
 

№ 

п/п 
Дата 

Номера страниц 

внесенных изменений 

Перечень и содержание внесенных 

изменений 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


