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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Процесс изучения данной дисциплины (модуля) направлен на форми-
рование  следующих  компетенций  и  индикаторов  их  достижения,  а  также
результатов  обучения,  соотнесенных  с  индикаторами  достижения  компе-
тенций:

Код и
наименование
компетенций

Коды и индикаторы
достижения компетенций Коды и результаты обучения

УК-5.  Спосо-
бен  воспри-
нимать  меж-
культурное
разнообразие
общества  в
социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

УК-5.1.  Демонстрирует толе-
рантное восприятие  социаль-
ных  и  культурных  различий,
уважительное и  бережное от-
ношению к историческому на-
следию и культурным традици-
ям.

РОЗ УК-5.1:
- знать фундаментальные достижения,
изобретения,  открытия  и  свершения,
связанные с развитием русской земли
и российской цивилизации,  представ-
лять их в  актуальной и значимой пе-
рспективе;
-  знать  особенности  современной
политической  организации  рос-
сийского  общества,  каузальную  при-
роду  и  специфику  его  актуальной
трансформации, ценностное обеспече-
ние  традиционных  институциональ-
ных решений и  особую поливариант-
ность  взаимоотношений  российского
государства  и  общества  в  федератив-
ном измерении;
-  знать фундаментальные ценностные
принципы  российской  цивилизации
(такие  как  многообразие,  суверен-
ность, согласие, доверие и созидание),
а  также  перспективные  ценностные
ориентиры  российского  цивилизаци-
онного  развития  (такие  как  стабиль-
ность, миссия, ответственность и спра-
ведливость.

УК-5.2. Находит и использует
необходимую  для  саморазви-
тия и взаимодействия с други-
ми людьми  информацию о
культурных  особенностях  и
традициях различных социаль-

РОУ УК-5.2:
- уметь адекватно воспринимать акту-
альные социальные и культурные раз-
личий, уважительно и бережно относи-
ться  к  историческому  наследию  и
культурным традициям;
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ных групп. - уметь находить и использовать необ-
ходимую  для  саморазвития  и  взаи-
модействия  с  другими  людьми
информацию о культурных особенно-
стях и традициях различных социаль-
ных групп;
-  уметь проявлять в  своём поведении
уважительное  отношение  к  историче-
скому  наследию  и  социокультурным
традициям  различных  социальных
групп, опирающееся на знание этапов
исторического развития России в кон-
тексте мировой истории и культурных
традиций мира.

УК-5.3. Проявляет в своём по-
ведении  уважительное  от-
ношение к историческому на-
следию и  социокультурным
традициям  различных  соци-
альных  групп,  опирающееся
на  знание  этапов историче-
ского развития России в кон-
тексте мировой истории и
культурных традиций мира.

РОВ УК-5.3:
- владеть навыками осознанного выбо-
ра  ценностных  ориентиров  и  граж-
данской позиции;
-  владеть  навыками  аргументирован-
ного  обсуждения  и  решения проблем
мировоззренческого, общественного и
личностного характера;

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Б.1.О.01  Дисциплина  «Философия»  входит  в  обязательную  часть
программы бакалавриата  по  направлению подготовки  40.03.01  «Юриспру-
денция».

Процесс изучения дисциплины  базируется на знаниях, полученных в
результате  изучения  дисциплин «Обществознание»,  «История»  (из  школь-
ного курса обучения).

Изучение  дисциплины  «Философия»  является  базой  для  изучения
следующих дисциплин: «Политология», «Социология».

Дисциплина «Философия» формирует представления о философии как
способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современ-
ного философского знания, философских проблемах и методах их исследова-
ния.

Целью  изучения дисциплины является  формирование  самостоятель-
ного, творческого, гибкого, критического, рационального мышления, позво-
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ляющего совершенствовать культуру мышления и культуру общения, овладе-
ние концептуальным видением мира на основе различных философских си-
стем, формирование способности интерпретировать и дифференцировать раз-
личные картины мира.

Задачи изучения дисциплины:
- создать целостное системное представление о мире и месте человека в

нем, позволяющее проникать в сущность обсуждаемых проблем, чтобы по-
нять их мировоззренческое значение;

- овладеть категориально-понятийным аппаратом философии, а также
концептуальным философским инструментарием;

- выработать ориентацию в основных философских направлениях, тече-
ниях для определения собственной мировоззренческой позиции, общей оцен-
ки миропонимания;

- сформировать философское представление о сущности человека, его
смыслах и ценностях;

- развить умение связывать воедино философские принципы и положе-
ния с проблемами окружающего мира, современной цивилизации.

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет: 4 зачет-
ных единицы (ЗЕ), 144 академических часа.

Виды учебной работы очная форма
обучения

очно-заочная
обучения

заочная форма
обучения

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) 108 108 108
Аудиторная работа (в часах): 54 28 12
Лекции (Л) 20 12 4
Практические занятия (ПЗ) 34 16 8
Самостоятельная работа (СР) (в часах): 27 53 87
Контроль 27 27 9
Форма итогового контроля по дисциплине экзамен экзамен экзамен

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических

или астрономических часов и видов учебных занятий

Очная форма обучения
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Наименование разде-
лов и тем
(модулей)

Виды учебной работы и
трудоемкость (в часах)

Оценочные
средства

Результаты
обученияОбщее

к-во
часов

Контактная работа
СРВсего

часов Л ПЗ

Раздел  1.  Метафи-
лософия  и  история
философии.

27 22

8 14 9

Опрос,
 доклад, реферат,

тестирование
контрольная ра-

бота

РОЗ УК-5.1
РОУ УК-5.2
РОВ УК-5.3.

Раздел 2.  Философия
познания  (гносео-
логия)

24 16
6 10 9

Опрос,
 доклад, реферат,

тестирование

РОЗ УК-5.1
РОУ УК-5.2
РОВ УК-5.3.

Раздел 3.  Философия
бытия (онтология)

24 16
6 10 9

Опрос,
 доклад, реферат,

тестирование

РОЗ УК-5.1
РОУ УК-5.2
РОВ УК-5.3.

Экзамен 27 - - - -
Всего по курсу часов: 108 54 20 34 27

Очно-заочная форма обучения

Наименование
разделов и тем

(модулей)

Виды учебной работы и
трудоемкость (в часах)

Оценоч.
средства

Результаты
обученияОбщее

к-во
часов

Контактная работа
СРВсего

часов Л ПЗ

Раздел  1.  Метафи-
лософия и  история
философии.

27 10 4 6 17

Опрос,
 доклад, рефе-
рат, тестирова-

ние
контрольная

работа

РОЗ УК-5.1
РОУ УК-5.2
РОВ УК-5.3.

Раздел  2.  Фи-
лософия  познания
(гносеология) 27 10 4 6 17

Опрос,
 доклад, рефе-
рат, тестирова-

ние

РОЗ УК-5.1
РОУ УК-5.2
РОВ УК-5.3.

Раздел  3.  Фи-
лософия  бытия
(онтология) 27 8 4 4 19

Опрос,
 доклад, рефе-
рат, тестирова-

ние

РОЗ УК-5.1
РОУ УК-5.2
РОВ УК-5.3.

Экзамен 27 - - - -
Всего по курсу ча-
сов: 108 28 12 16 53

Заочная форма обучения
Виды учебной работы и
трудоемкость (в часах)
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Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Метафилософия и история философии

Тема 1.1. Предмет и функции философии.
Мировоззрение как социокультурный феномен. Исторические типы ми-

ровоззрения. Мифологическое сознание, его особенности и функции. Формы
отношения человека к миру.

Общественно-исторические предпосылки возникновения философии.
Структура философского знания: онтология, гносеология,  социальная

философия, антропология. Специфика философского знания. Философия как
наука. Место философии в общей системе научных знаний и ее взаимосвязь с
экономикой. Предмет философии и его изменение в процессе исторического
развития научного познания.

Тема 1.2. Философские проблемы.
Основной вопрос и центральные проблемы философии. Материализм и

идеализм  –  два  главных  направления  в  философии.  Исторические  формы
материализма  и  разновидности  идеализма.  Проблема  познаваемости  мира.
Агностицизм и его разновидности.  Метафизика и диалектика как способы
осмысления действительности. Функции философии.

Тема 1.3. Философия как вид знания.
Философия и профессиональная деятельность. Значение философских

размышлений для самопознания и совершенствования личности, формирова-
ния критического мышления и гуманистически ориентированного мировоз-
зрения, идеалов и ценностей. Философская культура как фактор образованно-
сти и цивилизованности.

Тема 1.4. Исторический подход к изучению философии.
Социокультурные  предпосылки  формирования  философского  ми-

ропонимания в  Древней Индии и  Китае.  Первые контуры онтологических
проблем. Космогонические концепции Индии и Китая, их единство и разли-
чие.

Проблема начала и творения мира. Логическое осмысление структуры
бытия, порядок вещей и дефиниция Абсолюта. Постановка вопроса о при-
чинности и соотношении в ней материальных и моральных моментов. Специ-
фика и своеобразие решений онтологических проблем в философских шко-
лах Индии и Китая.

Тема 1.5. Философия Античности. Философия Средневековья.
Социальные и духовные условия формирования античной философии.
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Специфика античной философии, основные этапы ее развития. Космоцентри-
ческая ориентация античной философии, основные категории античной мыс-
ли: космос, природа, эйдос, бытие и небытие, логос, душа, благо.

Классический век древнегреческой философии. Антропологическая ре-
волюция в античной философии. Социокультурный смысл учения софистов.
Теория  познания  и  этика  софистов.  Культурно-цивилизационное  значение
деятельности софистов.

Специфика  философии  Сократа.  Содержание  и  сущность  моральной
философии и сократического метода постижения истины.

Философское учение Платона. Создание системы объективного идеа-
лизма. Учение об идеальных сущностях как моделях материального. Теория
познания и диалектика. Платон о душе и ее бессмертии. Учение о добродете-
лях и принципах организации идеального государства.

Содержание  и  сущность  философии  Аристотеля.  Особенности  ари-
стотелевского  идеализма.  Первая  философия.  Критика  учения  Платона  об
идеях.  Учение  о  первичных  и  вторичных  сущностях,  материи  и  форме.
Движение и его источники. Учения о душе и человеке. Теория познания и
логика. Социальная философия Аристотеля.

Эллинизм как этап в развитии Античности, его социокультурная, ми-
ровоззренческая и философская специфика. Александрийский период в раз-
витии Античной философии. Эпикур и его школа. Школы скептиков. Стои-
цизм. Неоплатонизм как ведущая философская система поздней Античности
и предпосылка философского мировоззрения Средних веков и христианства.

Специфика экономических, политических и социокультурных процес-
сов в средние века. Теоцентризм как системообразующий принцип средневе-
кового мировоззрения. Новый смысл истории и жизни человека. Особенно-
сти  философии  арабо-мусульманского  средневековья  и  ее  влияние  на  ев-
ропейскую цивилизацию.

Особенности культурного и духовного мира средневековой Руси. Пра-
вославно-христианския  философия  Византии,  ее  отличие  от  схоластики.
Энергетическая концепция бытия Григория Паламы и ее влияние на станов-
ление религиозной философии в России.

Тема 1.6. Философия Нового времени и Просвещения.
Экономическая, социально-политическая и культурная ситуация в За-

падной Европе в Новое время и ее философское осмысление. Основные гно-
сеологические проблемы и способы их решения.

Философия  и  новая  наука.  Практически-инструментальный  характер
новоевропейской трактовки знания. Практика как методическое применение
знания.  Полемика  рационалистической  и  эмпирической  традиций  в  фи-
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лософии.
Философия Ф. Бэкона как проект прагматического преобразования нау-

ки. Критика предрассудков как идолов в познании. Учение Бэкона о методе.
Разработка индуктивной методологии науки.

Т. Гоббс о предмете и методе философии. Основные принципы метафи-
зики и теории познания. Механицизм и номинализм в трактовке универсума.
Социально-философское учение, человек как субъект морали и политики.

Философия Декарта, ее сущность и своеобразие. Критика схоластиче-
ских авторитетов и традиций.  Сомнение – исходный принцип метафизики
Декарта. Философское значение декартовского принципа «Я мыслю, следо-
вательно, я существую» («Cogito, ergo sum»). Деизм и дуализм Декарта. Про-
блемы  познания.  Учение  о  врожденных  идеях.  Дедукция  и  интуиция  как
основные методы постижения истины. Проблема истины и ее критерия.

Природа и бог в философии Спинозы. Учение о субстанции, атрибутах
и  модусах.  Рационализм в  теории  познания.  Универсальный детерминизм
Спинозы.  Принцип «Causa sui» и его гносеологическое значение.  Свобода
как познанная необходимость. Спиноза о человеческом факторе в священных
писаниях.

Эволюция английского эмпиризма.  Антирационалистическая позиция
Дж. Локка, критика теории «врожденных идей». Вопрос об источниках зна-
ния. Сенсуалистическая трактовка опыта и «чистый разум» у Локка. Внут-
ренний и внешний опыт. Простые и сложные идеи. Теория абстракции Дж.-
Локка. Учение о первичных и вторичных качествах.

Социальное учения Т. Гобса и Дж. Локка.
Философские  взгляды  Дж.  Беркли  как  субъективно-идеалистическое

следствие  сенсуалистической  традиции.  Субстанция  и  вещи,  отношение  к
материи. Эклектизм философии Беркли, его отношение к науке и принципу
причинности.

Опыт, ощущения и внешний мир в философии Д. Юма. Радикальный
гносеологический скептицизм и индетерминизм Юма. Юм о Боге и религии.

Экономические, социально-политические и духовные основания Про-
свещения. Сущность просветительского движения. Его основные направле-
ния  и  представители.  Фундаментальные  характеристики  просветительской
мысли: опора на собственный разум и программа преобразования сознания.
Свободомыслие и суд Разума как высшие общественные ценности. Деизм и
материалистическое понимание природы, воинствующей антиклерикализм и
философская критика религии,  политико-правовой идеализм и социальный
утопизм просветительской философии.

Материалистическая  тенденция  во  французском  Просвещении.  Фи-
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лософия природы. Учение о материи (Гольбах, Дидро). Движение как способ
существования материи. Детерминизм, необходимость и случайность, меха-
ницизм и фатализм.

Познание  как  бесконечный  процесс  и  основные  принципы  теории
познания. Чувства, опыт, разум (Ламетри, Гольбах). Идеи и их роль в позна-
нии. Учение об истине и ее критериях. Отношение к скептицизму и агности-
цизму.

Особенности эпохи Просвещения России. Творчество В.Н. Татищева,
Д.А. Голицына и А.Н. Радищева как вольнодумство.

Тема  1.7. Немецкая классическая философия: Кант, Фихте,  Шел-
линг, Гегель, Фейербах, Маркс.

Критическая философия И. Канта, ее предмет и задачи. Попытки син-
теза рационализма и эмпиризма. Критика Кантом догматизма и скептицизма.
Познание, его возможности и границы. Основные формы познания и источ-
ники знания. Априорные понятия и их источник. Роли и значение априорных
понятий  в  познании.  «Вещь  в  себе»  и  явление  в  философии  Канта.  Ан-
тиномии и идеалы чистого разума. Этика Канта. Категорический императив и
проблема свободы человека. Априорный характер морального закона. Сво-
бода, ответственность и достоинство человека.

Объективно идеалистическая философия Гегеля. Основные принципы
построения и содержание философской системы Гегеля. Принцип тождества
бытия и мышления, принцип триады. Понятие абсолютной идеи. Диалектиче-
ское развитие абсолютной идеи. Философия природы. Гегель о диалектике
материи,  пространства  и  времени.  Философия  духа.  Философия  истории.
Идея Гегеля об объективности развития общества. История как процесс раз-
вития  самосознания  и  осуществления  свободы.  Противоречие  между  си-
стемой и методом философии Гегеля.

Понятие «диалектика» и его эволюция в истории философской мысли.
Идеалистическая  диалектика Фихте,  Шеллинга  и  Гегеля.  Материалистиче-
ская  диалектика  как  учение  об  изменчивости,  всеобщей связи  и  развитии
природы, общества и мышления. Объективная и субъективная диалектика.

Основные принципы диалектики. Принцип всеобщей взаимосвязи и си-
стемность. Принцип диалектического отрицания и преемственность в разви-
тии действительности. Противоположность диалектического и метафизиче-
ского отрицания. Принцип развития как диалектика разрешения внутренних
противоречий материальных систем.

Принципы движения и развития.
Разложение  гегелевской  школы.  Путь  Л.  Фейербаха  от  младогеге-

льянства к материализму. Антропологический характер материализма Фейер-

11



баха.  Сущность,  причины возникновения  и  социальные  функции религии.
Отношение Фейербаха к механическому и вульгарному материализму. Этика
любви и перспективы развития социальных отношений. Историческое место
и значение классической немецкой философии.

Социально-экономические, теоретические предпосылки возникновения
марксистской философии. Основные проблемы, принципы, задачи и специ-
фика их решения. Этапы становления и развития марксистской философии.
К. Маркс и Ф. Энгельс об общественно-исторической сущности практики,
мышления и языка. Диалектика распредмечивания и опредмечивания.

Материалистическое  понимание  истории.  Человек  как  общественно-
исторический феномен. Общественное бытие и общественное сознание, их
взаимосвязь. Историческая необходимость и сознательная деятельность лю-
дей.  Понятие  общественно-экономической  формации.  Диалектическое
понимание  понятий  базиса  и  надстройки.  Семья,  частая  собственность  и
государство в трудах основоположников марксизма. История как естествен-
ный, закономерный процесс смены общественно-экономических формаций.

Историческое место и значение марксистской философии, и ее влияние
на современную философию. Отношение к философии марксизма в истории
и современности России.

Тема  1.8. Формирование неоклассической философии и философ-
ские направления современности.

Классический позитивизм и его атака на философию. Три стадии разви-
тия человеческого духа по Конту. Развитие идей позитивизма в философии
эмпириокритицизма.

Сущность и содержание иррационализм А. Шопенгауэра: воля к жизни,
животный эгоизм человека, пути ограничения инстинктивной воли к жизни,
отказ от тезиса, что мир создан Богом; пессимизм. Сущность и основные по-
ложения философии Ф. Ницше: нигилизм, воля к власти, имморализм и анти-
христианство; «Бог умер» и упование на «сверхчеловека».

Социально-исторические  и  духовные условия  развития  философии в
XX в. Основные направления, тенденции и проблемы философской мысли.
Трансформация главных философских проблем.

Неопозитивизм.  Теоретико-гносеологические  основания  возникнове-
ния неопозитивизма, связь с предшествующими этапами позитивизма. Пред-
мет и задачи философии. Философия как логико-семиотический анализ языка
науки. Проблема демаркации научного и ненаучного знания. Поиски базиса
научного знания и понятие «протокольных предложений». Принцип верифи-
кации.  Постпозитивизм.  Принцип  фальсификации.  Исторический  смысл  и
значение позитивизма.
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Новое понимание роли философии прагматизмом. Основные предста-
вители прагматизма: Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи, Дж. Г. Мид.

Экзистенциализм.  Социально-исторические и  духовные предпосылки
экзистенциализма.  Влияние  русской  философско-литературной  мысли  на
формирование европейского экзистенциализма: Ф. Достоевский, А. Чехов, Н.
Бердяев и др. Уникальность человеческого бытия как философская проблема.
Понятие  «экзистенция».  Критика  рационализма  и  объективизма.  «Смысл
бытия» и новое понимание мышления в трудах М. Хайдеггера. Экзистенци-
альная философия К. Ясперса: свобода, «пограничная ситуация» и коммуни-
кация «осевое время». Экзистенциальная диалектика и проблема бытия в фи-
лософии Ж.-П. Сартра. Сущность и существование. Экзистенциализм и гума-
низм. Философские взгляды А. Камю: понятие абсурда и бунта. Концепция
бунтующего человека.

Неотомизм как  философская  доктрина  современной  католической
церкви. Принцип гармонии «веры и разума». Соотношение философии, тео-
логии и науки.

Смысл и назначение бытия человека. Социально-политическое учение
неотомизма.  Этическая  концепция  неотомизма.  Христианская  любовь  к
ближнему как альтернатива индивидуализму и коллективизму.

Сущность философии постмодернизма: плюрализм и релятивизм, агно-
стицизм и антисциентизм, отрицание традиций модерна и гуманизма.

Раздел 2. Философия познания (гносеология)

Тема 2.1. Специфика философского подхода к познанию. Истина и
заблуждение.

Гносеологическая  проблематика  в  системе  философского  знания.
Познание как предмет философии и когнитивных наук.

Истина – центральная категория теории познания. Проблема объектив-
ности  истины.  Материалистическая  и  идеалистическая,  метафизическая  и
диалектическая трактовки истины. Истина как процесс. Соотношение отно-
сительного и абсолютного, абстрактного и конкретного в истине. Догматизм
и релятивизм. Истина и заблуждение. Гносеологические корни заблуждения.
Истина  в  системе  научного  знания.  Логическая  и  практическая  формы
доказательства истины. Абсолютность и относительность практики как кри-
терия истины.

Тема 2.2. Сознание и познание. Творчество.
Общественно-историческая  практика  как  субстанциальное  основание
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познания,  определяющее  объект,  цели  и  задачи  познания.  Активная  роль
субъекта в процессе познавательного освоения внешнего мира.

Взаимосвязь чувственного и рационального в познании. Объективные
основания единства чувственного и рационального в познании. Специфика и
формы чувственного  познания,  его  возможности  и  границы.  Характерные
особенности форм рационального познания. Односторонность и гносеологи-
ческая ограниченность эмпиризма и рационализма. Рационализм и иррацио-
нализм. Познание и творчество.

Познание как специфическая форма деятельности.

Раздел 3. Философия бытия (онтология)

Тема 3.1. Понятие Бытия. Дух и Материя. Пространство и Время.
Методологическая роль понятия  онтологии.  Онтология  как  учение о

бытии. Категория «бытие» и многообразие его определений. Бытие, небытие,
ничто. Внутренняя противоречивость и активность бытия, структура, иерар-
хия форм бытия.

Бытие  и  разум.  Рационалистические  и  иррационалистические
концепции бытия. Проблема материального и идеального в категории бытия.

Категория материи как преодоление ограниченности категории бытия.
Развитие представлений о материи: материя как субстанция, материя как ве-
щество, материя как философская категория. Различие и общность философ-
ского и естественнонаучного понимания материи.

Атрибуты  материи  и  универсальные  формы  ее  бытия.  Движение  –
способ существования материи. Эволюция представлений о движении. Диа-
лектико-материалистическое понимание движения.  Формы движения мате-
рии и их взаимосвязь. Движение и покой.

Пространство и время как универсальные формы бытия материи. Мате-
риалистические и идеалистические трактовки пространства и времени. Все-
общие и специфические свойства пространства и времени как форм станов-
ления и развития материального.  Внутреннее и внешнее в  пространстве  и
времени. Специфика социального времени и пространства. Пространство и
время в деятельности и самоопределении человека.  Индивидуальное (био-
логическое)  и  социальное  время.  Философское  значение  представлений
современного естествознания о пространстве и времени.

Тема 3.2. Проблема сознания в философии.
Сущность и назначение психики. Побуждения, образы, идеальные дей-

ствия как основные элементы психики.
Возможности и границы психики: животных, 1-я и 2-я сигнальные си-
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стемы.  Сознание –  высшая стадия  развития  психики.  Определяющая роль
культуры в сознании. Биологические и социальные предпосылки формирова-
ния сознания.

Соотношение  сознательного  и  бессознательного  в  психической  дея-
тельности человека. Сознание и мозг. Психологическое и физиологическое.
Критика идеализма и вульгарного материализма по вопросу о сущности со-
знания. Кибернетика и проблема моделирования сознания. Общественное со-
знание, его уровни и формы (политическое, экономическое, религиозное, эс-
тетическое, моральное, правовое, экологическое.

5. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины

Успешное  освоение  дисциплины  предполагает  активное,  творческое
участие обучающихся путем планомерной, повседневной работы.

Общие рекомендации
Обучение предполагает изучение содержания дисциплины на аудитор-

ных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия прохо-
дят в форме лекций и практических занятий/семинаров. Самостоятельная ра-
бота включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабо-
чей программы, особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содер-
жанию курса.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной ли-
тературы,  которая  имеется  в  локальной информационно-библиотечной  си-
стеме Института, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация необходима для
самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особен-
ности каждой формы его проведения.

Работа с конспектом лекций
Просмотрите конспект сразу после занятий.  Отметьте  материал кон-

спекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь
найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литера-
туру. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформули-
руйте вопросы и обратитесь  на  текущей консультации или на ближайшей
лекции за помощью к преподавателю.

Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материа-
ла,  проверяя  свои  знания,  умения  и  навыки  по  контрольным  вопросам  и
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тестам.
Выполнение практических заданий
На первом занятии получите у преподавателя тематику практических

заданий на текущий семестр и методические рекомендации.
Перед  выполнением  практических  заданий  изучите  теорию вопроса,

предполагаемого к исследованию, ознакомьтесь с руководством по соответ-
ствующей работе и подготовьте протокол проведения работы, в который за-
несите название и цели работы.

При подготовке и работе во время проведения практических занятий
следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-
тельной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку  полученных
результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной ра-
боты время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осозна-
ния задач практического занятия.

Работа  во  время  проведения  практического  занятия  включает
несколько моментов:

- консультирование обучающихся преподавателями с целью предостав-
ления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-
полнения предложенных преподавателем задач;

- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной тематики.
Обработка,  обобщение  полученных  результатов  работы  проводится

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зави-
симости от степени сложности поставленных задач). В результате оформля-
ется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку
работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная,
устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это
является необходимым условием при проведении рубежного контроля и до-
пуска  к  зачету.  При  получении  неудовлетворительных  результатов  обу-
чающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю ра-
боту до проведения промежуточной аттестации.

Семинарские занятия
Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому

занятию. К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из
нескольких вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе, и обя-
зательной. Работу следует начинать с прочтения рекомендованных глав из
различных учебников, ознакомиться с остальной рекомендованной литерату-
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рой.  Далее  следует  проанализировать  информацию из  каждого  источника.
Выводы из анализа должны делаться самостоятельно, хотя в науке не следует
пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не
все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отноше-
ние (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной ана-
литической работы.

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение отве-
та подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из
документа. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради
подготовки к семинарам.

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические»
задания. Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных
исторических явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содер-
жания определённого понятия. Их следует продумать, а те, которые указаны
преподавателем, можно выполнить как краткую письменную работу на од-
ной – двух тетрадных страничках.

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по
какой-то указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в
расчете на 5-7 минут сообщения). После этого необходимо обсудить его на
семинаре на предмет соответствия критериям: полнота, глубина раскрытия
темы, самостоятельность выводов, логика развития мысли.

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлеченности:
участие в обсуждении, дополнения, критика – всё, что помогает более пол-
ному и ясному пониманию проблемы.

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает
в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Курсовые работы
Продукт  самостоятельной  работы  обучающегося,  представляющий

собой изложение в письменном виде полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а
также собственные взгляды на нее.

Подготовка к экзамену (зачёту)
К экзамену (зачёту) необходимо готовится целенаправленно, регуляр-

но, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попыт-
ки освоить дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как пра-
вило, показывают не слишком удовлетворительные результаты.

При подготовке к экзамену (зачёту) обратите внимание на защиту прак-
тических заданий на основе теоретического материала.
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При подготовке к экзамену (зачёту) по теоретической части выделите в
вопросе главное,  существенное (понятия,  признаки,  классификации и  пр.),
приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.

6. Методические указания по оформлению разных форм отчетности
самостоятельной работы

1. Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при
освоении обязательных дисциплин и дисциплин части, формируемой участ-
никами образовательных отношений.  Роль этой формы контроля особенно
важна при формировании универсальных компетенций выпускника, предпо-
лагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических
знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.

Написание эссе – это вариант творческой работы,  в  которой должна
быть выражена позиция автора по избранной теме.

Эссе  –  прозаическое  сочинение  небольшого  объема  и  свободной
композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать индиви-
дуальные впечатления и соображения, так или иначе, с ней связанные.

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письмен-
но излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмента-
рия соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Эссе  должно  содержать  чёткое  изложение  сути  поставленной  про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с ис-
пользованием  концепций  и  аналитического  инструментария  соответству-
ющей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставлен-
ной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть ана-
лиз собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме,
анализ  материалов  из  средств  массовой  информации,  подробный  разбор
предложенной  преподавателем  проблемы  с  развёрнутыми  пояснениями  и
анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д.

Требования к эссе могут трансформироваться в  зависимости от кон-
кретной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следу-
ющим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументиро-
вать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, ориги-
нальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения мате-
риала (обоснованность отбора материала, использование первичных источни-
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ков, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика из-
ложения). Для подготовки эссе обучающемуся предоставляется список тем,
список обязательной и дополнительной литературы, требования к оформле-
нию.

Структура эссе:
1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.
2. Реферат.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется приме-

нять  при  освоении  дисциплин  части,  формируемой  участниками  образо-
вательных отношений. Как правило, реферат представляет собой краткое из-
ложение содержания научных трудов, литературы по определенной научной
теме.

Тему реферата обучающиеся выбирают по желанию. Основной крите-
рий выбора – учебно-научный и профессиональный интерес обучающегося.

Цель  написания  –  более  глубокий  уровень  освоения  тематики  дис-
циплины. Обучающемуся при написании реферата предстоит стать исследо-
вателем, взглянуть на проблему самостоятельно и, может быть, обнаружить,
открыть для себя то, что оставалось ранее незамеченным.

Структура реферата включает следующие компоненты:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- -приложения.
Во  введении обосновывается актуальность выбранной темы и личный

интерес автора к теме.
В основной части необходимо осветить те или иные стороны проблемы.

Материал основной части рекомендуется излагать в форме параграфов. Внача-
ле  излагается  теоретический  материал:  описываются  рабочие  термины,
рассматриваются имеющиеся в научной литературе теоретические концепции,
важные положения, аспекты. Затем приводятся фактические данные: наблюде-
ния специалистов, наблюдения обучающегося. Хорошо, если удастся критиче-
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ски проанализировать и сопоставить теоретические и фактические данные.
В  заключении формулируются  выводы,  дается  оценка  проведенного

анализа, изученного материала.
Реферат  оформляется  на  электронном  носителе,  шрифт

TimesNewRoman, размер – 14 pt, поля по 2 см с каждой стороны. Объем – 10-
12 стр. Нумерация страниц – по центру внизу. Список использованных ис-
точников составляется в алфавитном порядке методом библиографического
описания по ГОСТу. В случае использования материалов Интернет необхо-
димо указывать электронные сайты.

В тексте  реферата  в  случае  использования цитат  необходимо делать
сноски с указанием библиографических данных и соответствующей страни-
цы. Титульный лист оформляется в соответствии с образцами, предоставля-
емыми кафедрой.

3. Дискуссия (в режиме онлайн).
Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной дея-

тельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексив-
ного мышления. В основе дискуссии – метод обсуждения и разрешения спор-
ных вопросов. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией
называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Дис-
куссия –  равноправное обсуждение обучающимися (под руководством и с
учетом планирования преподавателем) вопросов, на которых нет единого от-
вета в ходе освоения материала изучаемой дисциплины. Результатом дискус-
сии может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на про-
блему,  совместное решение.  В онлайн режиме обучающимся предлагается
обсудить заявленную тему, найти способы профессионального поведения в
той или иной ситуации. Преподаватель выполняет функции ведущего дискус-
сии. Он оценивает: активность каждого участника; степень владения знани-
ями каждого участника; оригинальность предлагаемых идей, решений.

4. Доклад (с презентацией)
Доклад –  вид  самостоятельной  работы,  способствует  формированию

навыков  исследовательской  работы,  расширяет  познавательные  интересы,
приучает критически мыслить.

Главная  особенность  доклада  заключается  в  том,  что  перед
обучающимся стоит задача продемонстрировать своё ораторское искусство,
умение  в  течение  5-7  минут  кратко  изложить  основные  положения
изученного материала, быть готовым ответить на заданные вопросы.

Подготовка доклада требует большой самостоятельности и серьезной
интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов и предусматрива-
ет длительную, систематическую работу обучающихся и помощь педагогов
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по мере необходимости:
 составляется план доклада путем обобщения и логического построе-

ния материала доклада;
 подбираются основные источники информации;
 систематизируются полученные сведения путем изучения наиболее

важных научных работ по данной теме, перечень которых, возможно, дает
сам преподаватель;

 делаются  выводы  и  обобщения  в  результате  анализа  изученного
материала, выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фак-
тов, мнений разных ученых и требования нормативных документов.

К докладу по укрупненной теме  могут  привлекаться  несколько  обу-
чающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот
материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на
самостоятельное  изучение.  Поэтому  доклады,  сделанные  на  практических
(семинарских) занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный
материал, а с другой, – дают преподавателю возможность оценить умения, обу-
чающихся самостоятельно работать с учебным и научным материалом.

Построение доклада, как и любой другой письменной работы, традици-
онно включает три части: вступление, основную часть и заключение.

Во  вступлении  обозначается  актуальность  исследуемой  в  докладе
темы, устанавливается логическая связь ее с другими темами.

В основной части раскрывается содержание рассматриваемого вопроса.
В заключении формулируются выводы, делаются предложения и под-

черкивается значение рассмотренной проблемы.
Доклад  может  сопровождаться  презентацией.  Презентация –  это

документ  или  комплект  документов,  предназначенный  для  представления
чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – доне-
сти до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презента-
ции в удобной форме.

При проведении практических (семинарских) занятий методом развер-
нутой беседы по отдельным вопросам может выступить заранее подготовлен-
ное сообщение.

Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос факти-
ческим или статистическим материалом.

Необходимо выразить свое мнение по поводу оставленных вопросов и
построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже высказанными сужде-
ниями.

Выполнения определенных требований к выступлениям обучающихся на
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практических  (семинарских)  занятиях  являются  одним  из  условий,  обеспе-
чивающих успех выступающих.

Среди них можно выделить следующие:
1) взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом;
2) раскрытие сущности проблемы;
3)  методологическое значение  исследуемого вопроса  для  профессио-

нальной и практической деятельности.
5. Курсовая работа
Курсовая работа – задание, которое выполняется студентами в виде

исследовательской работы. Курсовые работы выполняют по предметам, кото-
рые являются основными по специальности.

Содержание курсовой работы. Курсовая работа, как правило, включает
теоретическую часть – изложение позиций и подходов, сложившихся в нау-
ке по данному вопросу, и  аналитическую (практическую часть) – содержа-
щую  анализ  проблемы  на  примере  конкретной  ситуации  (на  примере
предприятия, социальной группы).

Курсовая работа в обязательном порядке содержит оглавление (содер-
жание), введение, теоретический(ие) раздел(ы), практический(ие) раздел(ы),
иногда проектную часть, в которой обучающийся отражает проект решения
рассматриваемой проблемы, заключение, список литературы, и приложения
по необходимости. Объем курсовой работы может варьироваться.

Введение должно быть выстроено по определенной структуре и должно
содержать  актуальность  (должна  раскрывать  важность  изучения  рассмат-
риваемой  проблематики)  исследования,  цель  (ожидаемый  конечный
результат исследования), задачи (этапы достижения цели) работы (это обыч-
но  делается  в  форме  перечисления:  изучить,  проанализировать,  описать,
выявить, исследовать, предложить и т.д. Количество и содержание реша-
емых  задач  должно  соответствовать  названию  и  содержанию  глав,  па-
раграфов), объект (событие, явление, предмет на который направленно ис-
следования) и предмет (определенная часть, свойство, характеристика объек-
та)  исследования,  степень разработанности проблемы (анализ  научной ли-
тературы по теме исследования. Здесь выявляются наиболее важные, дискус-
сионные  вопросы  изучаемой  темы  и  наименее  изученные  аспекты  про-
блемы), методологию исследования (теоретические разработки и практиче-
ские методы, с помощью которых решались поставленные задачи), сведения
о структуре исследования. Основное предназначение введения – это подготов-
ка читателя к пониманию проблематики темы курсовой работы.

Объем введения не должен превышать 2 страницы.
В основной части раскрывается сущностные основы, структурные и ди-
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намические аспекты исследуемого явления или процесса, дается их теорети-
ческое обоснование с широким использованием специальной литературы и
статистических материалов.

Рассмотрение каждого вопроса завершается выводом, в котором дается
управленческая оценка исследуемого вопроса, осуществляется логический пе-
реход к последующему изложению. Материал основной части должен быть
связан  с  современными  проблемами  государственного  (муниципального)
управления в России. Объем основной части – до 20 страниц.

Основная часть курсовой работы, как правило, состоит из двух (трех)
глав.

В первой главе рассматривается сущность и теоретические основы ис-
следуемого явления или процесса (в частности, подходы изучению и точки
зрения представителей различных школ и течений). Выявляются их предпо-
сылки,  условия  развития,  характеризуется  структура  (или  классификация),
анализируются показатели и их значимость.

Во второй главе  характеризуются  состояние,  динамика,  проблемы,  а
также тенденции развития исследуемого явления или процесса (как правило,
за последние несколько лет). Выявляются и оцениваются отклонения прак-
тики от теории, устанавливаются положительные и негативные тенденции,
описываются способы устранения или ослабления их действия.

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме
курсовой работы и полностью раскрывать ее.

В  заключении подводятся  итоги  исследования,  формулируются  крат-
кие,  самостоятельные  выводы  по  содержанию  работы.  Как  правило,  со-
держательный аспект заключения определяется поставленной в работе целью
и сформулированными задачами. Здесь же отмечается практическая направ-
ленность и ценность работы, область ее настоящего или возможного буду-
щего применения.

Важно доказать, что поставленные задачи решены и цель достигнута. 
Если проведенное исследование не достигло цели, необходимо отметить, на-
сколько автору удалось приблизиться к решению данных задач и имеется ли 
возможность решить их полностью или частично.

Вывод в заключении не должен представлять собой механического 
суммирования резюме, содержащихся в конце глав. В заключении должен со-
держаться общий итог всего исследования, его конечный результат.

Рекомендуемый объем заключения – 2-3 страницы.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся включает следующие формы:
- аудиторная самостоятельная работа;
- внеаудиторная самостоятельная работа;
- творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Аудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  по  данной  дис-

циплине предусматривает:
- выполнение самостоятельных работ;
- выполнение контрольных и практических работ;
- решение задач теоретической и практической направленности;
- работу со справочной, методической и научной литературой;
- решение кейсов, деловые игры.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся при изуче-

нии данной дисциплины являются:
-  подготовка к  аудиторным занятиям и выполнение заданий разного

уровня  сложности:  к  проблемным  лекциям,  семинарам,  дискуссиям,  кол-
локвиумам и т.п.;

- изучение отдельных тем или вопросов учебной дисциплины, состав-
ление конспектов, самоконтроль знаний;

- выполнение контрольных работ, контрольных домашних работ, твор-
ческих заданий;

- подготовка докладов, сообщений, рефератов, эссе, презентаций, и т.д.;
-  выполнение тестовых заданий с использованием интернет-тренаже-

ров;
- подготовка к участию в научных и научно-практических конференци-

ях и семинарах.
Мероприятия,  создающие  предпосылки  и  условия  для  реализации

самостоятельной  работы,  должны  предусматривать  обеспечение  каждого
обучающего:

-  методиками  выполнения  теоретических  и  практических  (учебно-
исследовательских и др.) работ;

- информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки
индивидуальных заданий, обучающие программы и т.д.);

-  методическими материалами (указания,  руководства,  практикумы и
т.п.);

-  контролирующими материалами (тесты,  компьютеризированное  те-
стирование);

- консультациями;
- возможностью публичного обсуждения теоретических и/или практи-
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ческих  результатов,  полученных  обучающимися самостоятельно  (конфе-
ренции, конкурсы).

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд  оценочных  средств  (далее  –  ФОС)  –  комплект  методических
материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е.
установления соответствия учебных достижений запланированным результа-
там обучения и требованиям ОП ВО, рабочих программ дисциплин (моду-
лей). ФОС предназначен для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.

ФОС как система оценивания состоит из следующих основных частей:
1. Фонд оценочных средств: общая характеристика;
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования:
2.1.  Компетенции  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе

освоения дисциплины и индикаторы их достижения.
2.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с

индикаторами достижения компетенций.
3. Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля, соотнесённых

с индикаторами достижения компетенций.
4. Виды текущего контроля, а также показатели и критерии их оценива-

ния (по видам).
5. Содержание оценочных средств текущего контроля, соотнесённых с

индикаторами достижения компетенций.
6. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации, соотне-

сенных с индикаторами достижения компетенций.
7. Критерии оценивания результатов обучения промежуточной аттеста-

ции по дисциплине.
8. Оценочные материалы для формирования диагностической работы в

ходе самообследования.
ФОС является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины

и оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины.
Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Формирование предмета и метода философии в античности.
2. Мифологическое сознание и его специфика.
3. От Демокрита к Эпикуру: эволюция атомистического учения.
4. Пифагореизм: своеобразие философской школы и учения.
5. Философия Аристотеля и ее влияние на средневековую схоластику.
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6. Место схоластической философии в духовной жизни Средневековья.
7. В какой форме впервые возникла христианская философия?
8. Чье учение было канонизировано католической церковью в ХIII в. и

является основой официальной философии Римской церкви?
9. Третий период схоластической философии (с начала ХIV в. до XVI

в.) – это время подъема средневекового свободомыслия. Что понимается под
свободомыслием?

10. Философия Возрождения о природе человека и смысле жизни.
11. Кто был один из тех, кто способствовал переходу от геоцентриче-

ской системы Аристотеля к гелиоцентрической системе Коперника?
12. В чем заключались характерные черты пантеизма Бруно?
13. Соотношение философии и науки в Новое время.
14. Борьба эмпиризма и рационализма в философии Нового времени.
15. В чем состояла главная задача философии Нового времени?
16.  Кто  исследовал  основы опытного  познания  и  задал направление

эмпирической философии Нового времени?
17. Кого принято считать одним из основателей психологической нау-

ки?
18. Философия Просвещения и Великая французская революция.
19. Просветители и просветительская критика религиозного сознания.
20. Что являлось важной особенностью работы французского философа

Гольбаха «Система природы»?
21. В чем состояли ограниченность и недостатки французского матери-

ализма,  на  которые  указал  Энгельс  в  работе  Людвиг  Фейербах  и  конец
классической немецкой философии?

22. И. Кант: путь от естествознания и трансцендентальному идеализму.
23. В чем состояли общий характер и особенности классической немец-

кой философии?
24. Какие приемы использовали Кант и Фихте в стремлении превратить

философию в науку?
25. Что понимал Кант под априорными формами созерцания и чистыми

рассудочными понятиями?
26. Что, по Канту, являлось нравственным идеалом?
27.  Находим ли  мы в  философии Канта  подлинный синтез  картины

мира и человеческих способностей?
28.  Почему,  начиная  с  Фихте,  классическую  немецкую  философию

именуют «философией самопознания»?
29. Что является у Фихте субстанцией всех познавательных способно-

стей человека?
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30. Как в отличие от Канта Фихте трактует практику?
31.  Что  имеется  в  виду,  когда  учение  Фихте  иногда  называют «фи-

лософией активизма», иногда «этическим идеализмом»?
32. Какое название получает у Шеллинга построенная им картина при-

роды и что она представляла?
33. На какие позиции переходит Шеллинг, отказавшись от субъектив-

ного идеализма Фихте?
34. Какой характер приобретает у Шеллинга знание об обществе и ис-

тории?
35. К чему прибегает Шеллинг, не видя возможности выразить рацио-

нально единство идеального и материального как единство противоположно-
стей?

36. Спор Гегеля и Шеллинга о путях познания.
37. Что противопоставляет Гегель мистической ситуации Шеллинга?
38.Что является высшей формой логики у Гегеля?
39. Гегель вводит в философию понятие относительной истины. Рас-

кройте это понятие.
40.  Почему  объективный  идеализм  Гегеля  часто  называют  пан-

логизмом?
41. Что впервые Гегель вводит в логику и теорию познания?
42. Особенности этических воззрений Л. Фейербаха.
43. Какой вид обретает у Фейербаха вопрос о тождестве мышления и

бытия?
44. В чем состоял у Фейербаха метод критики идеализма?
45. Что, по Фейербаху, является основой подлинной религии?
46. К. Маркс о соотношении философии и практической жизни.
47. Какие существенные поправки внес Маркс в учение Гегеля на че-

ловека как на продукт исторического развития?
48. В чем заключалось, по Марксу, материалистическое понимание Ис-

тории?
49. Как понимал Маркс метод материалистической диалектики?
50. Учение А. Шопенгауэра о Мировой Воле.
51. «Философия жизни» Ф. Ницше.
52. Ницшеанство и немецкий национал-социализм.
53. Марксизм и неомарксизм ХХ в.
54. Русская философия и православие.
55. Достоевский как писатель и философ.
56. Место и значение Н. Бердяева в русской философии ХХ в.
57. Соотношение рационализма и иррационализма в философии ХХ в.
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58. Философия ХХ в. о человеке и его свободе.
59. Учение З. Фрейда и его влияние на философию ХХ в.
60. Экзистенциализм и его исторические формы.
61. Философия и «информационная революция» конца ХХ в.
62. Советская философия: проблемы и достижения.
63. М. Вебер о происхождении и сути цивилизации.
64. Философия ХХ в. о смысле и характере исторического прогресса.
65. Смысл философского знания и его значение для ХХI века.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:
1. Бранская,  Е.  В.   Философия  :  учебное  пособие  для  вузов  /  Е.  В.

Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Из-
дательство Юрайт, 2024. — 184 с.

2. Гриненко, Г. В.  Философия нового времени : учебное пособие для
вузов / Г. В. Гриненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 140 с.

3. Гуревич, П. С.  Философия : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 462 с.

4. Кочеров, С. Н.  Философия : учебник для вузов / С. Н. Кочеров, Л. П.
Сидорова.  — 4-е изд.,  перераб. и доп. — Москва :  Издательство Юрайт,
2024. — 244 с.

5. Крюков, В. В.  Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 182 с.

6. Митрошенков, О. А.  Философия : учебник для вузов / О. А. Мит-
рошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин. — 2-е изд., доп. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2024. — 525 с.

7. Тюгашев, Е. А.  Философия : учебник для вузов / Е. А. Тюгашев. —
Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 252 с.

8. Шаповалов, В. Ф.  Философия :  учебник для вузов /  В. Ф. Шапо-
валов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. —
596 с.

б) дополнительная литература
1. Грехнев,  В. С.  Философия образования: учебник для вузов /  В.  С.

Грехнев. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 311 с. 
2. Лебедев, С. А. Философия науки: учебное пособие для вузов / С. А.

Лебедев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. –
296 с. – (Высшее образование). 
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3. Ретюнских, Л. Т. Философия: учебник для вузов / Л. Т. Ретюнских. –
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 357 с. – (Высшее образование). 

4. Светлов, В. А.  Философия: учебное пособие для вузов / В. А. Свет-
лов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 339 с. 

5. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Г.
Спиркин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. –
402 с. – (Высшее образование). 

6. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Г.
Спиркин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. –
185 с. – (Высшее образование). 

7. Черепанова,  Е.  С.  Философия  конфликта:  учебное  пособие  для
вузов / Е. С. Черепанова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 195 с. – (Ак-
туальные монографии). 

10. Профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

1. Философский портал
2. Интернет-ресурс: http://www.philosophy.ru 
3. Электронная библиотека по философии
4. Интернет-ресурсы: http://filosof.historic.ru 
5. Библиотека клуба «Философский камень»
6. Интернет-ресурс: http://www.filosof.net
7. Книжная полка сайта «Золотая философия»
8. Интернет-ресурс: http://www.philosophy.allru.net 
9. Интернет-ресурс: http://www.vehi.net 
10. Интернет-ресурс: http://philosophy.wideworld.ru/philosophers/ansel 
11. Интернет-ресурс: http://books.atheism.ru/gallery/kant.jpg 
12. Интернет-ресурс: http://www.courier.com.ru

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости)

Информационные технологии охватывают все ресурсы,  необходимые
для управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспече-
ние и сети,  необходимые для создания,  хранения,  управления,  передачи и
поиска информации. Информационные технологии, используемые в учебном

29



процессе:  компьютерные  сети,  терминалы (компьютер,  сотовые телефоны,
телевизор), услуги (электронная почта, поисковые системы).

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  компьютерного
класса со следующим обеспечением:

-  из  расчёта 1 помещение на  1 (одну)  группу обучаемых и 1 (один)
преподаватель предоставляется помещение с рабочими местами, с компью-
терами  (Автоматизированные  Рабочие  Места,  АРМ),  объединёнными  в
локальную сеть (ЛВС);

- преподавателю предоставляется учётная запись с правами локального
и сетевого администратора на всех АРМ;

- характеристики АРМ: ОС не ниже Windows XP SP3, IE 6.0; аппарат-
ное обеспечение: не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб
HDD, SVGA (1024x768x32), 100 Мбит EthernetAdapter;

- характеристики сети: 100 Мбит FastEthernet, наличие доступа в Ин-
тернет;

- проектор с возможностью подключение к разъему D-Sub и, желатель-
но, DVI или возможность подключения Flash-накопителя;

- проекционный экран с белым проекционным полотном без крупных
физических дефектов;

- ЛВС должна иметь высокоскоростное подключение к сети Internet.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные аудитории, аудитории для проведения практических заня-
тий,  оснащенные средствами для мультимедийных презентаций,  цифровой
аудио- и видео- фиксации, и воспроизведения информации, компьютерной
техникой с лицензированным программным обеспечением, пакетами право-
вых и других прикладных программ по тематике дисциплины.

При проведении практических и лекционных занятий, а также при вы-
полнении  самостоятельной  работы  используются  такие  программные
продукты, как Word, Excel, PowerPoint, InternetExplorer.

Для более углубленного изучения дисциплины и рассмотрения ее прак-
тических  аспектов  предусмотрено  использование  систем  СПС  «Гарант»  и
СПС «Консультант Плюс», что дает возможность своевременно отслеживать
изменения в  нормативно-правовой базе,  регламентирующей коммерческую
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деятельность организаций.
Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного

кабинета (аудитории). Оборудование учебного кабинета (аудитории) предпо-
лагает комплект специализированной мебели для:

- организации рабочего места преподавателя;
- организации рабочих мест обучающихся;
- рационального размещения и хранения средств обучения;
- организации использования аппаратуры.
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
- библиотечный фонд ЧУ ВО «ИГА»;
- компьютерный класс с выходом в Интернет;
- мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций.
При  изучении  дисциплины используются  аудитории,  оборудованные

мультимедийными  средствами  обучения:  проектором,  ноутбуком,  интер-
активной доской.  Использование интернет-ресурсов предполагает  проведе-
ние занятий в компьютерных классах с выходом в Интернет. В компьютер-
ных  классах  обучающиеся  имеют  доступ  к  информационным ресурсам,  к
базе  данных  библиотеки.  Для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья необходимы специальные условия для получения образова-
ния.

В целях доступности получения высшего образования по образователь-
ным программам  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья Институтом обеспечивается:

1.  Наличие  альтернативной версии официального  сайта  Института  в
сети «Интернет» для слабовидящих.

2.  Присутствие  ассистента,  оказывающего  обучающемуся  необхо-
димую помощь.

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных
занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации.

4.  Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
имеющих нарушения  опорно-двигательного  аппарата,  созданы  материально-
технические  условия,  обеспечивающие возможность  беспрепятственного  до-
ступа  обучающихся  в  учебные  помещения,  объекту  питания,  туалетные  и
другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях
(наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).

13. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного
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обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний
часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с
использованием компонентов MicrosoftOffice 2007, 2008, 2010:  Word,  Excel,
Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие.
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