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

1.1  Дисциплина  Б1.О.01  Философия  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями:
Код 
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента 
компетенции

Наименование компонента 
компетенции

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

УК ОС-1.4 Способен  обосновывать
собственную  гражданскую
и  мировоззренческую
позицию  на  основе
понимания  исторического
контекста  развития
профессиональной  сферы
журналистской
деятельности.

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

УК ОС-1.3 Способен  выделить
теоретико-
методологическую  и
практическую  ценность
определенных
философских  положений,
выявить  основания  на
которых  строится
философская  концепция
или система

УК ОС-7 СПОСОБНОСТЬ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
УРОВЕНЬ 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 
ДОСТАТОЧНЫЙ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЛНОЦЕН-НОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УК ОС-7.1 Способен  вовлекаться  в
организованные  и
самостоятельные
физкультурно-
оздоровительные  и
спортивные  занятия,  на
основе  представлений  о
физической  культуре
личности,  как  социально-
детерминированной
области  общей  культуры
человека,  основ
безопасности
жизнедеятельности  к
эффективной социальной и
профессиональной
деятельности.

УК ОС-7 СПОСОБНОСТЬ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
УРОВЕНЬ 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 

УК ОС-7.3 Способен  применять  в
решении
профессиональных  задач
философско-этический
инструментарий,  лежащим
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ДОСТАТОЧНЫЙ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЛНОЦЕН-НОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в основе профессиональной
дея-тельности.

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ 
(при  наличии
профстандарта
или  по
результатам
форсайт-сессии)

Код  компонента
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-1.3 на  уровне знаний:  демонстрировать  понимание
философских знаний 
на  уровне  умений:  опираться  на  философские
знания,  достоверную  информацию  и
системность
на  уровне  навыков:  формировать  свою
гражданскую и мировоззренческую позицию

УК ОС-1.4 на  уровне знаний:  демонстрировать  понимание
философских знаний 
на  уровне  умений:  опираться  на  философские
знания,  достоверную  информацию  и
системность
на  уровне  навыков:  формировать  свою
гражданскую и мировоззренческую позицию

УК ОС-7.1 на  уровне  знаний:   демонстрировать  знания
принципов  реальности  (бытия)  и  познания,
бытия человека, отношений человека и мира
на  уровне  умений:  демонстрировать  высокую
речевую грамотность
на  уровне  навыков:  демонстрировать
способность  учитывать  тенденции  развития
общественных  и  государственных  институтов
для их разностороннего освещения

УК ОС-7.3 на  уровне  знаний:   демонстрировать  знания
принципов  реальности  (бытия)  и  познания,
бытия человека, отношений человека и мира
на  уровне  умений:  демонстрировать  высокую
речевую грамотность

на  уровне  навыков:  демонстрировать
способность  учитывать  тенденции  развития
общественных  и  государственных  институтов
для их разностороннего освещения
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2. Объем и место дисциплины  в структуре ОП ВО
Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины Б1.О.01 Философия составляет 4 зачетные еди-

ницы,  144  часа.  Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  с
преподавателем составляет 66 часов: лекции – 32 часов, практические занятия – 32 часов.
Самостоятельная работа составляет 42 часа. Контроль – 36 часов. Консультация – 2 часа. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.О.01 Философия предусмотрена на 3 курсе, в 5 семестре и входит в

обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО.
Основой для изучения дисциплины  Б1.О.01 Философия в содержательном плане

выступают Б1.О.02.01 История России (1 семестр), Б1.О.02.02 Всеобщая  история  (2
семестр), Б1.О.23 Основы журналистской деятельности (3 семестр).

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (5
семестр).

Доступ  к  системе  дистанционных  образовательных  технологий  осуществляется
каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: lms.ranepa.ru. Па-
роль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате.

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения,
оцениваются  в  системе  дистанционного  обучения.  Доступ  к  видео  и  материалам лекций
предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество по-
пыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно регламенту
дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающим-
ся работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока выполнения.

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план

Таблица 1.
№ п/п Наименование тем

(разделов),
Объем дисциплины (модуля), час. Форма текущего

контроля
успеваемости**,
промежуточной
аттестации***

  Всего Контактная работа обучающихся
с преподавателем

по видам учебных занятий

СР  

   Л/
ДОТ ЛР/ДОТ ПЗ/ДОТ КСР   

Очная форма обучения
Тема 1 Философия,  ее  предмет,

функции и структура
16 4 4 8 О,Д,З

Тема 2 Философия древнего мира 20 6 6 8 О,Д,З
Тема 3 Средневековая  философия.

Философия  эпохи
Возрождения

18 6 6 6 О,Д,З

Тема 4 Западноевропейская
философия Нового времени.
Философия Просвещения

20 6 6 8 О,Д,З

Тема 5 Классическая  немецкая
философия (ХVIII – XIX вв.)

14 4 4 6 О,Д,З

Тема 6 Западноевропейская
философия (XIX-XX вв.)

18 6 6 6 О,Д,З

Консультация 2 2
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Промежуточная аттестация 36 Э
Всего: 144 34 32 42

Примечание:
** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Д), задание (З)).
*** - формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).

Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия, ее предмет, функции и структура. 
Определение философии. Предмет философии и его специфика. Философия и мировоззре-
ние.  Функции философии.  Основной вопрос философии.  Исторические типы философ-
ствования и их социально-историческая обусловленность. Структура философского зна-
ния. Философия и наука. Философия и религия. Философия и экономика. Значение фи-
лософии в жизни человека и общества. Место и роль  философии в культуре.

Тема 2. Философия древнего мира. 
Предпосылки и условия возникновения философии. Становление философии. Основные
направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Философские идеи в
Древней Индии и Древнем Китае. Античная философия и этапы ее развития. Милетская
школа. Философия Гераклита Эфесского. Философские взгляды пифагорейцев. Элейская
школа. Философские воззрения Демокрита. Софисты. Философские взгляды Сократа. Фи-
лософия Платона. Философия Аристотеля. Философские идеи кинизма, стоицизма, эпику-
реизма,  скептицизма и неоплатонизма.  Отношение античных философов к  богатству и
труду. Роль философских идей древности в развитии мировой философской мысли.

Тема 3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. 
Исторические предпосылки возникновения средневековой философии. Основные принци-
пы средневековой философии (теоцентризм, креационизм, антропоцентризм, провиденци-
ализм, ревеляционизм). Этапы развития средневековой христианской философии. Патри-
стика и ее представители. Философские идеи Августина Блаженного. Схоластика. Учение
Фомы Аквинского как вершина схоластики. Номинализм и реализм: основные представи-
тели и сущность полемики между ними. Отражение в христианской философии отноше-
ния к труду и собственности. Развитие философии в арабском  мире (Аль-Фараби, Ибн-
Сина  и  Ибн-Рушд).  Византийская  религиозная  философия.  Культурно-исторические  и
социально-экономические предпосылки формирования философии эпохи Возрождения и
Нового времени. Этапы развития философии эпохи Возрождения. Проблема гуманизма в
философии эпохи Возрождения (Д.Алигьери, Ф. Петрарка, Л.Валла, Э Роттердамский, М.-
Монтень).  Разработка онтологической проблематики (Н.Кузанский, М.Фичино, П.Делла
Мирандола, П.Помпонацци, Г.Галилей, Д.Бруно) Социально-экономические и политиче-
ские проблемы философии Возрождения (Н.Макиавелли, Т.Мор, Т.Кампанелла).

Тема 4. Западноевропейская философия Нового времени. Философия Просвещения.
Научная революция ХVII в. и создание механико-математической картины мира. Эмпи-
ризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк) и рационализм ( Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц).
Сенсуализм (Дж. Беркли). Скептицизм Д. Юма. Философия французского Просвещения
(Фр. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Французский материализм ( Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Д.
Дидро, П. Гольбах). Наука, прогресс, экономика в философии Нового времени.

Тема 5. Классическая немецкая философия (ХVIII – XIX вв.). Особенности социально-
экономической и политической ситуации в Германии в конце ХVIII в. и ее влияние на ду-
ховную жизнь. И. Кант и два периода его творчества. Гносеология И. Канта. Социально-
философские идеи И. Канта. Этика И. Канта.  Место И. Канта в философии и его влияние
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на  философскую  мысль  ХIХ-ХХ  вв.  Наукоучение  И.Г.  Фихте.  Эволюция  социально-
философских идей И.Г. Фихте. Философия Ф.В.Й. Шеллинга. Вопросы трансценденталь-
ного идеализма. Философия искусства. Г.В.Ф. Гегель – крупнейший представитель немец-
кой классической философии. Учение о диалектике в «Логике» Г.В.Ф. Гегеля. Ступени
саморазвития духа в философии   Г.В.Ф. Гегеля. Философия истории В.Г.Ф. Гегеля. Соот-
ношение свободы и необходимости в философии Г.В.Ф. Гегеля. Этика Г.В.Ф. Гегеля. От-
ражение проблемы собственности в «Философии права» Г.В.Ф. Гегеля. Л. Фейербах и его
антропологическая философия. Критика Л. Фейербахом религии и идеализма. Концепция
разумного эгоизма Л. Фейербаха и ее реализация в хозяйственной жизни.
Практическое занятие – 4 часа

Тема 6. Западноевропейская философия (XIX-XX вв.).  Философия А. Шопенгауэра и
Ф.  Ницше  и  отражение  в  ней  проблемы  человека  в  мире.  Социально-экономические,
естественнонаучные  и  теоретические  предпосылки  возникновения  марксистской  фи-
лософии. Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом проблем онтологии, гносеологии, диа-
лектики и социальной философии. Развитие марксистской философии в  XIX-XX в. Воз-
никновение  и  (этапы)  развитие  позитивизма  (О. Конт, Д.С. Милль, Г. Спенсер, Р. Аве-
нариус и Э. Мах) и неопозитивизма  (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап). Философия
науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). Философия прагматизма (Ч. Пирс,
У. Джеймс, Д. Дьюи). Феноменология (Э. Гуссерль). Философия С. Кьеркегора и  экзи-
стенциализм. Светское крыло экзистенциализма (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю) и
религиозное крыло экзистенциализма (Г. Марсель, К. Ясперс).Современная религиозная
философия: неотомизм (Э. Жильсон, Ж. Маритен). Философская герменевтика (В. Диль-
тей, Х.Г. Гадамер). Структурализм (К. Леви-Строс) и постструктурализм (М. Фуко). Пси-
хоанализ (З. Фрейд) и философия неофрейдизма (К. Юнг, Э. Фромм). Постфрейдизм (Ж.
Лакан). Постмодернизм (Ж. Деррида, Ж. Делез).

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.О.01  «Философия»  используются  следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы
текущего
контроля

успеваемости
Тема 1 Философия, ее предмет, функции и структура опрос,

дискуссия,
задание

Тема 2 Философия древнего мира опрос,
дискуссия,

задание
Тема 3 Средневековая  философия.  Философия  эпохи

Возрождения
опрос,

дискуссия,
задание

Тема 4 Западноевропейская  философия  Нового  времени.
Философия Просвещения

опрос,
дискуссия,

задание
Тема 5 Классическая немецкая философия (ХVIII – XIX вв.) опрос,

дискуссия,
задание
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Тема 6 Западноевропейская философия (XIX-XX вв.) опрос,
дискуссия,

задание
В случае реализации дисциплины в ДОТ формат заданий адаптирован для платформы Moodle.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель оценивает уровень  подготовленности обучающихся к  занятию по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выступление с докладами в ходе дискуссии,
- участие в обсуждении докладов в ходе дискуссии,
- количество правильных ответов при выполнении задания.
Критерии оценивания доклада:
- степень усвоения понятий и категорий по теме;
- умение работать с документальными и литературными источниками; 
- грамотность изложения материала;
- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции.

Вопросы для подготовки к опросам:
1. Существует ли противостояние в наше время религиозного (или мифологического)
и научного мировоззрения в обществе?
2. Нужно ли сознательное мировоззрение человеку?
3. Почему в Древней Греции не изобрели паровоз?
4. Реализован ли в наше время проект эпохи Просвещения?
5. Философия позитивизма - источник спора "физиков" и "лириков".
6. "Бога нет. А когда будет?" Доказала ли наука правоту материализма?
7. Метафора зрения или Что значит "видеть"? 
8. Всякая ли человеческая деятельность суть упорядочивание, и каковы истоки и при-
чины хаоса (беспорядка)? 
9. Выгода одного – ущерб для другого. 
10. Философия науки: лекарство или яд?
11. Философское измерение научного открытия.
12. Какие  проблемы,  поднятые  в  русской  философии  19  века,  волнуют  философов
современной России?
13. Гений и злодейство – две вещи несовместные?..
14. Нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть?..
15. Много ли человеку нужно?
16. Нельзя объять необъятного.
17. Бесконечность вглубь и ширь.
18. Смешение: порядок и хаос.
19. После этого, значит по причине этого.
20. Можно  ли  не  имеющее  смысла  наделить  смыслом  или  бессмысленное  сделать
осмысленным?
21. Как мы думаем, так и живем.
22. Плотское условие размножения человека – зло?

Типовые задания

1. С греческого языка слово «философия» переводится как:
любовь к истине
любовь к мудрости
учение о мире
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божественная мудрость
2. Впервые употребил слово «философия» и назвал себя «философом»:
Сократ
Аристотель
Пифагор
Цицерон
3. Определите время возникновения философии:
середина III тысячелетия до н.э.
VII-VI в.в. до н.Э.
XVII-ХVIII в.в.
V-XV в.в.
4. Основы бытия, проблемы познания, назначение человека и его положение в мире 
изучает:
философия
онтология
гносеология
этика
5. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально обосновы-
вающая предельные основания бытия, включая общество и право:
история
философия
социология
культурология
6. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что:
философия осуществляет рефлексию современной ей культуры
философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками существующего 
строя
философия способствует улучшению характеров людей
философия помогает человеку понять самого себя, своё место в мире
7. Мировоззрение – это:
совокупность знаний, которыми обладает человек
совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к 
миру и к самому себе
отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые объективно 
существуют в обществе
система адекватных предпочтений зрелой личности
8.Какой смысл вкладывал Г. Гегель в утверждение о том, что «философия есть эпо-
ха, схваченная мыслью»?
Ход истории зависит от направленности мышления философов
Философия должна решать конкретные задачи, стоящие пред обществом в данное время
Философия призвана отражать особенности эпохи, выражать дух времени
Мышление философов определяется социально-экономическими условиями того 
общества, в котором они живут
9.Определяющим признаком религиозного мировоззрения является:
вера в единого бога-творца
отрицание человеческой свободы, вера в то, что все поступки изначально определены 
богом
презрительное отношение к достижениям науки, отрицание их достоверности
вера в сверхъестественные, потусторонние силы, обладающие возможностью влиять 
на ход событий в мире
10.Направление, отрицающее существование Бога, называется:
атеизм
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скептицизм
агностицизм
неотомизм

Типовые вопросы для подготовки к дискуссии:
1. Понятия пространства и времени.
2. Сознание, его происхождение и сущность.
3. Познание и практика.
4. Методы эмпирического познания.
5. Проблема истины: объективность, абсолютность, относительность и конкретность 

истины.
6. Познание, его основные уровни и формы.
7. Основные законы и принципы диалектики.
8. Основные категории диалектики.
9. Понятие движения в философии.
10. Всеобщие методы познавательной деятельности: диалектический и метафизиче-

ский метод.
11. Общенаучная методология.
12. Методологическая специфика социально-гуманитарных наук.
13. Социальная философия, её предмет и назначение. 
14. Проблема взаимосвязи общества и природы.
15. Социальная структура общества.
16. Сознание и самосознание.
17. Этика. Моральное сознание и его роль в жизни человека и общества.
18. Методы теоретического познания.
19. Формационная концепция развития общества.
20. Материальное производство и его роль в жизни и развитии общества.
21. Цивилизационные концепции развития общества.
22. Глобальные проблемы современности: природа их возникновения и способы реше-

ния.
23. Смысл жизни человека как проблема философии.
24. Философия науки как раздел философии.
25. Философия и религия.
26. Философия и наука.

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме:  Экзамен  в  форме  устного  опроса  по
вопросам, задание
В случае проведения промежуточной аттестации в дистанционном режиме используется
платформа Moodle и Teams.

 Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения  образовательной  программы.  Показатели  и  критерии  оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования

Таблица 6
Компонент 
компетенции

Промежуточный / ключевой 
индикатор оценивания

Критерий оценивания

УК  ОС-1.4
Способен

Демонстрирует  навыки
обоснования  собственной

Обосновано и аргументировано
представляет  собственную
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обосновывать
собственную
гражданскую  и
мировоззренческу
ю  позицию  на
основе
понимания
исторического
контекста
развития
профессионально
й  сферы
журналистской
деятельности.

гражданской  и
мировоззренческой  позиции  на
основе понимания исторического
контекста  развития
профессиональной  сферы
журналистской деятельности

позицию,  демонстрируя
понимание  исторического
контекста  развития
профессиональной  сферы
журналистской деятельности 
Качественный  и  системный
анализ  информации на  основе
глубокого  понимания
исторического  контекста
развития  профессиональной
сферы  журналистской
деятельности.

УК  ОС-1.3.
Способен
выделить
теоретико-
методологическу
ю  и
практическую
ценность
определенных
философских
положений,
выявить
основания  на
которых строится
философская
концепция  или
система

 Демонстрирует  навыки
применения  теоретико-
методологических  подходов  и
философских  положений  при
решении профессиональных задач,
умение  выявить  концептуальные
основания,  сущностные
характеристики  на  которых
строится  философская  концепция
или система

Четко  и  полно  представляет
характеристику  философских
систем и концепций.
Аргументировано  и  полно
раскрывает  концептуальные
основания,  сущностные
характеристики  на  которых
строится  философская
концепция или система

УК  ОС  -7.1.
Способен
вовлекаться  в
организованные и
самостоятельные
физкультурно-
оздоровительные
и  спортивные
занятия, на
основе
представлений  о
физической
культуре
личности,  как
социально-
детерминированн
ой области общей
культуры
человека,  основ
безопасности

Демонстрирует знание 
концептуальных основ 
современного естествознания, 
безопасности жизнедеятельности.
  Демонстрирует системное 
понимание физической культуры.

Свободно  владеет  знаниями
мировоззренческих  и
методологических  принципов
современного  естествознания,
четкое  и  обоснованное
определение  направления  их
развития  и  положение  в
общекультурной картине мира.
Четко  и  полно  характеризует
подходы  к  исследованию
опасностей,  действующих  в
среде  обитания  человека,
идентификации,  выявлению
причин.
Обосновано  раскрывает
эффективные систем и методов
защиты  от  опасностей,
принципы  и  технологии
формирования систем контроля
опасностей  и  управление
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жизнедеятельност
и  к  эффективной
социальной  и
профессионально
й деятельности. 

состоянием  безопасности
техносферы;   методы  о
ликвидации  последствий
проявления опасностей.  
Вовлечён  в  дополнительные
секционные  физкультурно-
оздоровительные и спортивные
занятия.
Участвует в физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
жизни академии.
Выступает в различных 
межфакультетских 
соревнованиях, спартакиаде 
академии. 
Выступает на соревнованиях 
по избранному виду спорта 
различного уровня и масштаба 
за честь академии

УК  ОС-7.3
Способен
применять  в
решении
профессиональн
ых  задач
философско-
этический
инструментарий,
лежащий  в
основе
профессиональн
ой деятельности.

Демонстрирует  способности
применять  в  решении
профессиональных  задач
философско-этический
инструментарий,  лежащий  в
основе  профессиональной
деятельности.

Эффективно  использует  в
решении  профессиональных
задач  философско-этический
инструментарий,  лежащий  в
основе  профессиональной
деятельности.

В случае применения дистанционного режима промежуточной аттестации она проводится
следующим  образом:  устно  в  ДОТ/письменно  с  прокторингом/  тестирование  с
прокторингом. Для успешного освоения курса учащемуся рекомендуется ознакомиться с
литературой, размещенной в разделе 6, и материалами, выложенными в ДОТ.

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену
1. Философия и мировоззрение.
2. Философия Древней Индии и Древнего Китая (конфуцианство и даосизм)
3. Основные школы досократовской античной философии.
4. Философия Сократа и Платона.
5. Философия Аристотеля.
6. Философия эпикуреизма.
7. Философия античного скептицизма.
8. Философия неоплатонизма и  стоицизма.
9. Философия патристики.
10. Схоластика как этап в средневековой философии.
11. Философия эпохи Возрождения.
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12. Английский эмпиризм XVII в. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк).
13. Рационализм Р. Декарта.
14. Философия Б. Спинозы.
15. Философия Г. Лейбница.
16. Философские взгляды  Ф. Вольтера, Ж.Ж. Руссо.
17. Философские взгляды французских материалистов (Ж.О. Ламетри, К.А. Гель-

веций, Д. Дидро, П. Гольбах)
18. Философские взгляды И. Канта
19. Антропологический материализм Л.Фейербаха.
20. Философия Г. Гегеля.
21. Философия А. Шопенгауэра.
22. Философия Ф. Ницше
23. Основные философские идеи К.Маркса и Ф.Энгельса.
24. Философские взгляды Н.А. Бердяева.
25. Философия экзистенциализма.
26. Философия позитивизма и её эволюция.
27. Генезис и особенности русской философии ХI-XVIII вв.
28. Философские взгляды славянофилов и западников.
29. Философия русского космизма (Н.Ф.Фёдоров, В.И. Вернадский, К.Э.Циолковский)
30. Философские воззрения русских марксистов (Г.В. Плеханов, В.И.Ленин).
31. Философские взгляды В.С. Соловьёва.
32. Философская категория бытия. Основные формы бытия. 
33. Категория материи.
34. Понятия пространства и времени.
35. Сознание, его происхождение и сущность.
36. Познание и практика.
37. Методы эмпирического познания.
38. Проблема истины: объективность, абсолютность, относительность и конкретность 

истины.
39. Познание, его основные уровни и формы.
40. Основные законы и принципы диалектики.
41. Основные категории диалектики.
42. Понятие движения в философии.
43. Всеобщие методы познавательной деятельности: диалектический и метафизиче-

ский метод.
44. Общенаучная методология.
45. Методологическая специфика социально-гуманитарных наук.
46. Социальная философия, её предмет и назначение. 
47. Проблема взаимосвязи общества и природы.
48. Социальная структура общества.
49. Сознание и самосознание.
50. Этика. Моральное сознание и его роль в жизни человека и общества.
51. Методы теоретического познания.
52. Формационная концепция развития общества.
53. Материальное производство и его роль в жизни и развитии общества.
54. Цивилизационные концепции развития общества.
55. Глобальные проблемы современности: природа их возникновения и способы 

решения.
56. Смысл жизни человека как проблема философии.
57. Философия науки как раздел философии.
58. Философия и религия.
59. Философия и наука.
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60. Системность и структурность материи. Синергетика о самоорганизации материи.
61. Понятие субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм
62. Философская антропология, ее предмет, основные проблемы.
63. Основные модели развития научного познания. 

На зачете и экзамене студенту предлагается ответить на два вопроса билета. Один из
вопросов содержит практическое задание.

Примеры практических заданий:

Задание 1. Сравните идеи о наилучшем устройстве общества Платона и Аристотеля.
Оцените  их  с  точки  зрения  реалистичности,  есть  ли  в  них  черты  исторической
ограниченности  либо  наоборот,  видение  будущего,  насколько   гуманны  они  либо
антигуманны,  содержат   ли  идеи,  которые  можно  было  бы  учесть  современным
политикам?

 
Задание 2.  Прочтите эти фрагменты из сочинения Аристотеля: «Сократ не считал 

отделенными от вещей ни общее, ни понятия. Сторонники же идей отделили их и такого 
рода, сущее назвали идеями, так что, исходя почти из одного и того же довода, они 
пришли к другому выводу, что существует идея всего, что проявляется как общее…

Платон, усвоив взгляды Сократа, доказывал, что такие определения относятся не к 
чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому… И вот это другое из сущего он 
назвал идеями, а все чувственно воспринимаемое, - говорил он, - существует помимо них 
и именуется сообразно с ними, ибо через сопричастность эйдосам существует все 
множество одноименных с ними вещей». 

«Лучше все-таки рассмотреть Благо как общее понятие и задаться вопросом, как оно 
появилось и в каком смысле о нем говорят…» 

Ответьте на вопросы: 
 Чем отличается «общее» Платона от «общего» Сократа?
 В чем смысл учения Платона об идеях (эйдосах)?
 Если существует идея блага и справедливости как истинное бытие, то 

существует ли идея зла и несправедливости?

Шкала оценивания

Оценка результатов  производится  на  основе балльно-рейтинговой системы (БРС).
Использование БРС осуществляется  в  соответствии с  приказом от 06 сентября 2019 г.
№306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся». БРС
по дисциплине отражена в схеме расчетов рейтинговых баллов (далее – схема расчетов).

Ведущий  преподаватель  дисциплины  разрабатывает  схему  расчета  рейтинговых
баллов по дисциплине. Схема расчетов формируется в соответствии с учебным планом,
утверждается  руководителем  образовательного  направления и  доводится  до  сведения
студентов на первом занятии по данной дисциплине. Схема расчетов является составной
частью  рабочей  программы  дисциплины  и  содержит  информацию  о  видах  учебной
работы,  видах  текущего  контроля,  виде  промежуточной  аттестации  по  дисциплине,  а
также иную информацию, влияющую на начисление балов обучающимся. 

Усвоение  студентом  всего  объема  дисциплины  максимально  оценивается  в  100
баллов.

В институте устанавливается  следующая шкала перевода оценки из многобалльной
системы в пятибалльную:

Расчет итоговой рейтинговой оценки:
Таблица 7
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Количество баллов Оценка
прописью буквой

96-100 отлично А
86-95 отлично В
71-85 хорошо С
61-70 хорошо D
51-60 удовлетворительно Е

Устный опрос является  одним из основных способов проверки усвоения знаний
обучающимися.  Развернутый  ответ  студента  должен  представлять  собой  связное,
логически  последовательное сообщение на  определенную тему,  показывать его  умение
применять  определения,  правила  в  конкретных  случаях.  Основные  критерии  оценки
устного ответа: правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика
изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ,
грамотно  пользоваться  специальной  терминологией);  использование  дополнительного
материала.  

Таблица 8

Оценочные
средства
(формы

текущего и
промежуточного

контроля)

Показатели
оценки

Критерии
оценки

Дискуссия 1) Соблюдение регламента (до 5 
минут).
2) Свобода и степень 
самостоятельности изложения 
материала.
3) Характер подачи материала 
(использование презентации).
4) Полнота изложения материала.
5) ответы на вопросы (понимание 
материала).
6) Степень аргументированности 
излагаемой позиции.
7) Полнота владения материалом по
обсуждаемому вопросу.

По совокупности показателей выставляется до 
7 баллов за доклад.
Допускается не более четырех докладов в 
семестр (в сумме до 16 баллов по данной 
форме контроля).
До 1 балла за участие в дискуссии.

Тестирование Процент  правильных  ответов  на
вопросы теста.

0–25% – 1 балл;
26–50% – 2 балла;
51–80% – 3 балла;
81–100% – 4 балла.
В сумме за 9 тестов максимальное количество 
баллов – 36.

Устный опрос Корректность и полнота ответов. Правильный аргументированный ответ – 3 
балла.
Правильный ответ с незначительными 
неточностями – 2 балла.
Правильный неаргументированный ответ – 1 
балл.
Неправильный ответ – 0 баллов.
(В сумме до 9 баллов по данной форме 
контроля).

Экзамен Проводится  по  билетам.  Каждый
билет содержит 2 вопроса, вариант
итогового теста из 30 заданий.

Ответы на вопросы (в сумме – до 15 баллов за 
каждый вопрос). По каждому вопросу 
начисляются:
1–5 баллов – за ответ, подтверждающий знания
в рамках лекций и обязательной литературы;
6–10 баллов – за ответ, подтверждающий 
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знания в рамках лекций, обязательной и 
дополнительной литературы;
11–15 баллов – за ответ, подтверждающий 
знания в рамках лекций, обязательной и 
дополнительной литературы, и содержащий 
элементы самостоятельного анализа.
Ответы на задания итогового теста:
по 1 баллу за каждое правильно выполненное 
задание (в сумме – до 30 баллов за тест).

Экзамен проходит в форме устного собеседования по вопросам билета и выполнение
практического задания. На подготовку к ответу дается 45 минут. На зачете предусмотрено
выполнение  практического  задания  в  качестве  практической  части  билета.  Итоговая
оценка по дисциплине выставляется с учетом набранных на аудиторных занятиях баллов.

В случае применения дистанционного режима промежуточной аттестации она про-
водится следующим образом: устно в ДОТ/письменно с прокторингом/ тестирование с пр-
окторингом. Для успешного освоения курса учащемуся рекомендуется ознакомиться с ли-
тературой, размещенной в разделе 6, и материалами, выложенными в ДОТ.

6. Методические материалы по освоению дисциплины

В процессе изучения учебного материала у студентов должно быть сформировано
умение видеть отличительные особенности сложившихся в истории философской мысли
целостных картин мира,  умение осуществлять  комплексный подход к  решению позна-
вательных и практических задач, понимать существование комплекса противоречий в це-
лостном мире, видеть наличие в окружающей действительности противоположно направ-
ленных тенденций и процессов, осознавать существование различных источников позна-
ния,  понимать  многогранность  взаимосвязей  человека,  общества  и  природы,  выявлять
наиболее общие закономерности существования окружающего мира.  Фундаментальные
характеристики и феномены бытия природы, человека, общества и мышления необходимо
использовать как основы понимания морали, этики, психологии управления, политики и
права в практической деятельности профессионалов.

Занятия по философии организуются в форме лекций, практических и консультаци-
онных занятий, промежуточной и текущей аттестации.

Теоретические занятия (лекции) организуются в рамках потока, практические заня-
тия организуются в рамках учебной группы с возможностью использования электронных
презентаций докладов и выступлений.

Интерактивная  форма  лекционного  занятия  предполагает  элементы  дискуссии  со
студенческой аудиторией в процессе изложения проблемного материала: обсуждение аль-
тернативных точек зрения, ответы на дискуссионные вопросы.

На практических занятиях применяются такие методические формы, как сообщения
и доклады, дискуссии, ролевые игры, обсуждение докладов и выступлений.

Интерактивная форма практического занятия предполагает подготовку студентами
выступлений, демонстрирующих различные точки зрения по обсуждаемым вопросам, от-
ражение позиции оппонентов и свободную дискуссию, в ходе которой формулируется по-
зиция, поддержанная большинством.

Модели обучения опираются на такие методики, как фронтальный и выборочный
опрос, дискуссия под руководством преподавателя, свободная полемика, ролевые игры по
подготовленному сценарию, бланковое и компьютерное тестирование.

Самостоятельная работа студентов включает в себя активную подготовку к практи-
ческим занятиям по вопросам, вынесенным на обсуждение, подготовку к активной осмыс-
ленной работе на аудиторных занятиях, а также индивидуальную работу с текстами с при-
менением различных форм самоконтроля.
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Студенту необходимо уметь оперировать основными категориями онтологии и гно-
сеологии,  владеть  категориями  диалектики,  понимать  фундаментальные  основы  бытия
природы, человека и общества, свободно владеть категориальным аппаратом и основными
философскими  понятиями.  При  изучении  философии  студенту  следует  устанавливать
межпредметные связи со смежными учебными дисциплинами, сопоставляя сформирован-
ные мировоззренческие представления с содержанием изученных общеобразовательных
теоретических курсов.

Формы контроля освоения дисциплины «Философия» включают в себя формы опе-
ративного контроля (контрольная работа по понятийному аппарату,  тест  по изучаемой
теме дисциплины), рубежный (промежуточный) контроль в середине семестра в виде вы-
полнения тестового задания, итоговый контроль в рамках экзаменационной сессии.

При организации самостоятельной работы следует  учитывать  мировоззренческую
специфику преподаваемой дисциплины, сложность и непривычность терминологии, необ-
ходимость  связи  теоретического  курса  с  практикой  и  повседневной  реальностью.  В
процессе самостоятельной работы необходимо учитывать существующие в учебной ли-
тературе разночтения в определении ряда понятий и категорий философии.

Для лучшего усвоения понятийного аппарата  рекомендуется  заучивать  предельно
короткие и наиболее понятные определения изучаемых понятий и теоретических положе-
ний.

Для контроля усвоения учебного материала студентам необходимо регулярно про-
водить самопроверку путем устного и письменного формулирования ответов на контроль-
ные опросы, чтобы выявить понимание смысла основных понятий изучаемой дисципли-
ны, активизировать межпредметные связи с уже изученными дисциплинами.

Для обеспечения эффективности обучения необходимо соблюдение методических
требований при организации всех видов самостоятельной работы. После лекционных за-
нятий необходимо регулярно возвращаться к учебной литературе по изучаемой теме, по-
вторить основные термины, подлежащие изучению, постоянно акцентировать внимание
на изученных теоретических положениях, самостоятельно формулировать краткие опреде-
ления главных понятий темы с поиском необходимых примеров и иллюстраций, в том
числе из истории науки и истории человеческого общества.

При  подготовке  к  практическим  занятиям  обучающимся  необходимо  добиваться
свободного изложения материала, соответствующего вопросам, вынесенным на обсужде-
ние, быть готовыми к ведению дискуссий по сложным вопросам, конспектировать исполь-
зованные источники и литературу.

Об овладении курсом философии свидетельствует формирование умения теоретиче-
ски осмысливать закономерности бытия природы, человека и общества, практически при-
менять методологию познания, появление навыка сравнивать различные мировоззренче-
ские позиции и обсуждать вопросы мировоззренческого содержания по актуальным про-
блемам современного мира.  Студент  должен быть  способен  выявлять  наиболее общие
закономерности существования природной и социальной действительности, видеть внут-
ренние противоречия в изучаемых процессах и явлениях окружающего мира, у студента
должен появиться навык грамотно применять методологию познания, предметно обсуж-
дать  вопросы  мировоззренческого  содержания,  выделять  существенные  стороны
изучаемых проблем.

Работа со списком литературы. Основная литература осваивается в полном объеме.
Дополнительная литература факультативная для освоения.

Промежуточная аттестация в системе ДОТ.  Консультация к зачету пройдет в виде
онлайн-встречи в приложении Office 365 «Teams». Приложение рекомендуется установить
локально.  Студент  должен  войти  в  систему  с  помощью  учетной  записи  Office  365
РАНХиГС, чтобы обеспечить базовую проверки личности.

Зачет  будет  проходить  в  форме  устного  опроса  по  списку  вопросов  для  зачета  и
выполнения одного практического задания.
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Для обеспечения видео- и аудио связи на мероприятии студент должен иметь камеру
и микрофон, подключенные к его персональному компьютеру, планшет или смартфон.

Отсутствие у студента технических возможностей рассматривается как уважительная
причина.  При  этом  сроки  проведения  зачета  могут  быть  перенесены  по  заявлению
студента  на  имя  декана  факультета  на  период  после  окончания  режима  повышенной
готовности.

За 10-15 минут до указанного времени начала мероприятия студент должен выйти на
связь. Ему необходимо приготовить паспорт для идентификации личности.

В ходе подготовки ответа студент должен включить свои микрофоны и видеокамеры.
Видеокамеру  необходимо  направить  так,  чтобы  были  хорошо  видны  лицо  и  руки
студента. Студент должен следовать рекомендациям преподавателя.

В  случае  если  действия  студента  не  дают  возможности  преподавателю
контролировать  процесс  добросовестного  выполнения  студентом  заданий  после
получения задания для зачета, преподаватель имеет право выставить оценку «не зачтено».

В случае  сбоев  в  работе  оборудования или канала  связи на  протяжении более  15
минут со стороны преподавателя либо со стороны студента, преподаватель оставляет за
собой право перенести проведение испытания на другой день.

7.  Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет

7.1. Основная литература
1.  Горелов  А.А.  Концепции  современного  естествознания.  –  М.:  Высшее  образование,
2015. http://biblio-online.ru/book/2CDDEF46-10D3-476D-9194-16B983EE4FEE
2.  Зотов  А.Ф.  Западная  философия  XIX  века.  –  М.:  Проспект,  2015.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54750 
3.  Концепции  современного  естествознания  /  Под  редакцией  В.Н.  Лавриненко.  2016.
http://biblio-online.ru/book/B7A97A71-27DF-4905-8EBA-4095313FEBC8 
4.  Лавриненко В.М. Философия. – М.: Юрайт, 2015. http://www.biblioonline.ru/thematic/?
18&id=ALSFR-a4ad9d62-cb0f-4741-a65bfc28e7ddda7b&type=catalog_them 
5.  Миронов  В.В.  Философия.  –  М.:  Издательство  МГУ,  2015.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54818 
6.  Тихомирова  Л.Ю.  История  науки  и  техники.  –  М.:  МГГУ,  2012.
http://www.iprbookshop.ru/14518.html 

7.2. Дополнительная литература:
1.  Алексеев  В.П.  История  философии.  –  М.:  Проспект,  2014.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54773 
2.  Батурин  В.К.  Философия  науки.  –  М.:  ЮНИТИДАНА,  2015.
http://www.iprbookshop.ru/52654 
3.  Кохановский  В.П.  Философия  для  бакалавров.  –  М.:  Кнорус,  2015.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53358 
4.  Туликов  В.С.  Концепции  современного  естествознания.  –  М.:  Дашков  и  Ко,  2014.
http://www.iprbookshop.ru/5102.html 
5.  Чупахина  Г.Н.  Концепции  современного  естествознания.  –  Калининград:  БФУ  им.
Канта, 2011. http://www.iprbookshop.ru/23787.html

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

При изучении дисциплины нормативно-правовые документы не используются.

http://biblio-online.ru/book/B7A97A71-27DF-4905-8EBA-4095313FEBC8
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7.4. Интернет-ресурсы
1)  Электронная  библиотека  Института  философии  Российской  академии  наук

(http://iph.ras.ru/elib.htm).
2) Бесплатная электронная библиотека «Философия.ru» (http://filosofia.ru).
3) Цифровая библиотека по философии (http://filosof.historic.ru/).
4) Электронный ресурс «Wikipedia».

7.5.  Иные источники
СЗИУ  располагает  доступом  через  сайт  научной  библиотеки  http://nwapa.spb.ru/ к

следующим подписным электронным ресурсам: 
Русскоязычные ресурсы

 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт» 
 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань» 
 Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома  «Библио-

тека Гребенникова» 
 Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»  
 Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон» 
 Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций РГБ
 Информационно-правовые базы Консультант плюс, Гарант.

Англоязычные ресурсы
 EBSCO Publishing – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных раз-

личных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету,
гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам публика-
ций из научных и научно-популярных журналов;

 Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных жур-
налах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного источника
профессиональной  информации  для  преподавателей,  исследователей  и  специалистов  в
области менеджмента.

1. История философии в схемах и комментариях, Светлов В.А., М., 2010. 
2. Новая философская энциклопедия. Т. 1 – 4. М., 2010. 
3. Радугин А. А.-Философия, курс лекций, М. :Центр, 2001.
4.  Голубинцев В.О.,  Данцев А.А.,  Любченко В.С. Философия для технических вузов. /
Изд. 2-е – М.: Феникс, 2010. 
5. Кармин А.С., Бернацкий Г. Г. Философия: Учебник для вузов./ 2-е издание, - Спб., 2010.
6. Философский словарь. / Под ред. И.Т. Фролова. 8-е изд., дораб. и доп. – М.: Республика;
Современник, 2010. 
7. Вечканов В.Э., Лучков Н.А. Философия. –  М., 2-е изд, 2013.
8. Горелов А.А. Основы философии. – М, 2010.
9. Спиркин А.Г. Философия: учебник / 3-е изд., доп. и перераб. - М., 2011. 
10. Шитиков М.М., Звиревич В.Т. Философия в древних цивилизациях. - Екатеринбург,
2011. 11.Скирбекк  Г.  История  философии:  Учебное  пособие /  Пер.  с  англ.  В.И. Куз-
нецова. – М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с. Дополнительные
оригинальные тексты. 
12.  Диоген  Лаэртский.  О  жизни,  учениях  и  изречениях  знаменитых философов.  –  М.:
Мысль. 1986. – 574 с.   
13.Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов.–М.: Мысль. 1972. – 343 с. 
14.Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 
15.Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с. 

http://nwapa.spb.ru/%20
http://iph.ras.ru/elib.htm


21

16.Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука.1977.–383 с. 
17.Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

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

Для  успешного  освоения  студентами  дисциплины  «Философия»  необходимы  и
применяются следующие информационные технологии:

1) компьютерные программы из пакета  Microsoft Office:  Microsoft Word,  Microsoft
Excel,  Microsoft Power Point для  подготовки  текстового  и  табличного  материала,
графических иллюстраций;

2) мультимедийные технологии, необходимые для демонстрации мультимедийных
материалов  (роликов,  фотографий,  рисунков,  схем  и  диаграмм),  используемых  в  ходе
образовательного процесса, а также компьютерного тестирования;

3)  сетевые  технологии,  связанные  с  использованием  ресурсов  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  (поисковые  системы,  электронная  почта,
профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и видео конференций,
онлайн  энциклопедии,  справочники,  библиотеки,  электронные  учебные  и  учебно-
методические материалы).

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства.
Технические средства обучения

Таблица 9
№
п/п

Наименование

1. Специализированные залы для проведения лекций, оборудованные 
мультимедийной техникой, позволяющей демонстрировать презентации и 
просматривать кино и видео материалы.

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, 
оборудованные посадочными местами.

3. Технические средства обучения: персональные компьютеры; компьютерные 
проекторы; звуковые динамики; программные средства Microsoft.
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