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1. Наименование дисциплины: 

Философия. 

 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

- развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям как методологической 

основе оценки явлений природы и общественной жизни, стимулирование потребности к фи-

лософским оценкам исторических событий и фактов, понимание идеи единства и многообра-

зия форм историко-культурного процесса. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- получение знаний об общих принципах бытия, сущности и принципах развития че-

ловеческого общества, человеке и его взаимоотношениях с окружающим его миром, пробле-

мах теории познания и истории развития философского учения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате обучения, обучающиеся должны овладеть следующими компетенциями: 

(ОК-1) – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 
Этап (уровень) 

освоения  
компетенций* 

Планируемые результаты обучения** 
(показатели достижения заданного уровня освоения компетенций) 
знать уметь владеть 

способность ис-
пользовать осно-
вы философских 
знаний для фор-
мирования ми-

ровоззренческой 
позиции (ОК-1) 

- понятийный аппарат 
философии;  
- основные направле-
ния и проблематику 
современной филосо-
фии;  
- основные философ-
ские категории и прин-
ципы. 

- использовать понятий-
ный аппарат философии в  
профессиональной дея-
тельности; 
- проводить сравнение раз-
личных философских кон-
цепций по конкретной 
проблеме; 
- применять философские 
знания для осознания зна-
чимости своей профессии. 

- навыками использования  
понятийного аппарата фи-
лософии в профессио-
нальной деятельности; 
- приемами поиска, систе-
матизации и свободного 
изложения философского 
материала; 
- методами сравнения фи-
лософских идей, концеп-
ций и эпох; 
- навыками применения 
философских знаний для 
осознания значимости сво-
ей профессии. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Б1.Б.01 Блок 1. Базовая часть. «Философия» является обязательной дисциплиной ба-

зовой части Блока 1 учебного плана. Темы курса «Философия» связаны с соответствующими 

темами дисциплины «История», что способствует более плодотворной работе студентов над 

творческими проектами. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Дисциплина предполагает изучение 9 тем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа). 

№ 
п/п 

Форма 
обучения 

семестр 

Общая  
трудоемкость 

В том числе контактная работа с 
преподавателем 

сам. 
работа 

контроль 

в з.е. в часах Всего 
лекции 

/* 
семина-
ры, ПЗ/* 

кур.раб/ 
контр. 

раб 
часы вид 



1. Очная 
3-4 4 144 72 28/4* 44/8* - 72 - Зачет с 

оценкой 
(4 часа) 

2. 
Очно- 

заочная 

3-4 4 144 52 20/4* 32/8* - 92 - Зачет с 
оценкой 
(4 часа) 

3. Заочная 
2-3 4 144 14 6/4* 8/8* - 126 4 Зачет с 

оценкой 
(4 часа) 

* в том числе интерактивные занятия (ИЗ) 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

Для обеспечения глубокой методологической, теоретической и практической подго-

товки студентов дисциплина сгруппирована по темам. Каждая тема раскрывается через уста-

новочную лекцию, практическое занятие или семинар, а также в ходе самостоятельной рабо-

ты студентов. 

Очная форма обучения 
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наименование разделов и тем 
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3-4 семестр 
ТЕМА 1. Философия как наука, ее роль в 
жизни человека и общества 

18 10 4/1* 6/2* - 8 

ТЕМА 2. Исторические типы и этапы раз-
вития философии 

14 6 2/1* 4/1* - 8 

ТЕМА 3. Понятие бытия, виды бытия. 
Материя и дух 

18 10 4/1* 6/1* - 8 

ТЕМА 4. Общество как развивающаяся 
система 

14 6 2/1* 4/1* - 8 

ТЕМА 5. Общество и природа 14 6 2/1* 4/1* - 8 
ТЕМА 6. Познание, наука и техника 18 10 4/1* 6/1* - 8 
ТЕМА 7. Этика: нормы, ценности, идеалы 14 6 2/1* 4/1* - 8 
ТЕМА 8. Человек. Личность. Свобода и 
ответственность 

16 8 4/1* 4/1* - 8 

ТЕМА 9. Судьбы цивилизации перед ли-
цом глобальных проблем и кризисов со-
временности 

18 10 4/1* 6/1* - 8 

Зачет с оценкой:       
Итого по дисциплине: 144 72 28/4* 44/8* - 72 

Всего на дисциплину учебным планом отводится 4 зачетные единицы 

Очно-заочная форма обучения 

Номера и 
наименование разделов и тем 
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*
 В том числе интерактивные занятия (ИЗ) 

†
 В том числе интерактивные занятия (ИЗ) 



3-4 семестр 
ТЕМА 1. Философия как наука, ее роль в 
жизни человека и общества 

20 8 4/1* 4/2* - 12 

ТЕМА 2. Исторические типы и этапы раз-
вития философии 

16 6 2/1* 4/1* - 10 

ТЕМА 3. Понятие бытия, виды бытия. 
Материя и дух 

16 6 2/1* 4/1* - 10 

ТЕМА 4. Общество как развивающаяся 
система 

16 6 2/1* 4/1* - 10 

ТЕМА 5. Общество и природа 16 6 2/1* 4/1* - 10 
ТЕМА 6. Познание, наука и техника 16 6 2/1* 4/1* - 10 
ТЕМА 7. Этика: нормы, ценности, идеалы 14 4 2/1* 2/1* - 10 
ТЕМА 8. Человек. Личность. Свобода и 
ответственность 

14 4 2/1* 2/1* - 10 

ТЕМА 9. Судьбы цивилизации перед ли-
цом глобальных проблем и кризисов со-
временности 

16 6 2/1* 4/1* - 10 

Зачет с оценкой:       
Итого по дисциплине: 144 52 20/4* 32/8* - 92 

Всего на дисциплину учебным планом отводится 4 зачетных единицы 

 

Заочная форма обучения 
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2-3 семестр 
ТЕМА 1. Философия как наука, ее роль в 
жизни человека и общества 

14 2 2/1* -/2* - 12 

ТЕМА 2. Исторические типы и этапы раз-
вития философии 

16 2 -/1* 2/1* - 14 

ТЕМА 3. Понятие бытия, виды бытия. 
Материя и дух 

16 2 2/1* -/1* - 14 

ТЕМА 4. Общество как развивающаяся 
система 

14 2 -/1* 2/1* - 12 

ТЕМА 5. Общество и природа 14 2 -/1* 2/1* - 12 
ТЕМА 6. Познание, наука и техника 14 2 -/1* 2/1* - 12 
ТЕМА 7. Этика: нормы, ценности, идеалы 18 - -/1* -/1* - 18 
ТЕМА 8. Человек. Личность. Свобода и 
ответственность 

18 - -/1* -/1* - 18 

ТЕМА 9. Судьбы цивилизации перед ли-
цом глобальных проблем и кризисов со-
временности 

16 2 2/1* -/1* - 14 

Зачет с оценкой: 4    4  
Итого по дисциплине: 144 14 6/4* 8/8* 4 126 

Всего на дисциплину учебным планом отводится 4 зачетных единицы 

 

5.1. Краткое содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Философия как наука, ее роль в жизни человека и общества 

                                                           
‡
 В том числе интерактивные занятия (ИЗ) 



Философия, ее смысл и предназначение. Мировоззрение, его историко-культурный 

характер. Мироощущение и мировосприятие. Эмоционально-образный и логико-

рассудочный уровни мировоззрения. Типы мировоззрения: художественно-образное, мифо-

логическое, религиозное, философское, научное. Проблема соотношения философии и 

науки. 

Тема 2. Исторические типы и этапы развития философии 

Античная философия. Условия возникновения и развития философии в Древней Гре-

ции. Философская мысль Средневековья (Христианская философия). «Мир» христианства. 

Теоцентризм. Проблемы добра и зла, человеческого грехопадения и спасения. Радикальное 

изменение системы ценностей. Ориентация религиозного сознания на духовные идеалы. 

Апологетика раннего христианства. Патристика. Учение Аврелия Августина. Философия 

Возрождения и Нового времени (XVII в.). Европа XIV-XV вв. Немецкая философия (конец 

XVIII- XIX вв.). Французская революция, ее влияние на ситуацию в Европе. Германия конца 

XVIII-начала XIX в., особенности экономического и социального развития. Русская филосо-

фия. Просветительская мысль в России и попытки философского осознания ее пути (русская 

идея, западники и славянофилы, почвенники, евразийцы). Русская религиозная философия и 

ее основные направления (К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, 

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин). 

Тема 3. Понятие бытия, виды бытия. Материя и дух 

Учение о бытии. Картина мира. Детерминизм. Мифологические, религиозные, науч-

ные, философские «картины» мира. Основные виды бытия. Реальность объективная и субъ-

ективная. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Тема 4. Общество как развивающаяся система 

Общество, его структура и эволюция. Эволюция философского понимания обще-

ственной жизни людей и ее истории. Проблема построения теоретической модели общества. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, политическая и духовная. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество и государство. Культура и цивилизация: 

критерии их типологии. Теория общественно-экономических формаций (К. Маркс), культур-

ных циклов (А. Тойнби), «идеальных типов» (М. Вебер) и др. Проблема кризиса, распада, 

взлета и упадка, становления и уровня развития культур и цивилизаций. Особенности запад-

ной и восточной культур. Россия в диалоге культур. 

Тема 5. Общество и природа 

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Жизнь, смерть и 

бессмертие. Смысл жизни. Человеческая судьба. Концепции судьбы человека в учениях 

прошлого и в настоящее время. Основные характеристики человеческого существования – 

неповторимость, способность к творчеству, свобода. Понятие свободы. Свобода и произвол; 

свобода и анархия; свобода и необходимость; свобода и ответственность; свобода выбора. 

Тема 6. Познание, наука и техника 

Научное познание. Наука как вид духовного производства, ее отличие от других ви-

дов деятельности. Идеалы, нормы и критерии научного познания в истории человеческой 

культуры. Этапы и уровни научного познания. Представления о методах научного познания 

и их классификации. Значение эмпирических методов исследования. Формы научного по-

знания. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Научное предвидение. 

 

 

Тема 7. Этика: нормы, ценности, идеалы 

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообусловленности и 

взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и закономерность. Формы де-

терминизма. Статистические и динамические закономерности. Упорядоченность бытия. 

Принцип системности. 

Тема 8. Человек. Личность. Свобода и ответственность 



Смысл человеческого бытия. Проблема человека в историко-философском контексте. 

Многокачественность, многоуровненность, многомерность человека, его бытия, жизнедея-

тельности. 

Тема 9. Судьбы цивилизации перед лицом глобальных проблем и кризисов со-

временности 

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. Всеоб-

щие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной циви-

лизации. Информационное общество: перспективы его развития и особенности проявления. 

Социально-гуманитарные последствия перехода общества к информационной цивилизации. 

Перспективы ноосферной цивилизации. Глобальные проблемы. Классификация глобальных 

проблем и разнообразие подходов к ним. Особенности разрешения глобальных проблем. 

Проблемы биоэтики в современной культуре. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

практических заданий. Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 

усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. Самостоятельную работу над дисципли-

ной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к зна-

ниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. Получив представление об основ-

ном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесо-

образно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных по-

нятий данного раздела и включенных в него тем. Затем полезно изучить выдержки из перво-

источников. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует запи-

сывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Для более полной реализации цели, поставленной при изучении тем самостоятельно, 

студентам необходимы сведения об особенностях организации самостоятельной работы; 

требованиям, предъявляемым к ней; а также возможным формам и содержанию контроля и 

качества выполняемой самостоятельной работы. Самостоятельная работа студента в рамках 

действующего учебного плана по реализуемым образовательным программам различных 

форм обучения предполагает самостоятельную работу по данной учебной дисциплине, 

включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в часах) по рассматриваемой 

учебной дисциплине определен учебным планом. 

В ходе самостоятельной работы студент должен: 

- освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные темы, от-

дельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

- применить полученные знания и навыки для выполнения практических заданий. 

Студент, приступающий к изучению данной учебной дисциплины, получает инфор-

мацию обо всех формах самостоятельной работы по курсу с выделением обязательной само-

стоятельной работы и контролируемой самостоятельной работы, в том числе по выбору. За-

дания для самостоятельной работы студента должны быть четко сформулированы, разграни-

чены по темам изучаемой дисциплины, и их объем должен быть определен часами, отведен-

ными в учебной программе.  

Самостоятельная работа студентов должна включать:  

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, лабораторно-практическим); 



- поиск (подбор) и изучение литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебной дисциплины в соответ-

ствии с календарным планом; 

- домашнее задание, предусматривающее завершение практических аудиторных ра-

бот; 

- подготовку к зачету;  

- работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.д.; 

-участие в научной и научно-методической работе кафедры, факультета; 

- участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах. 

 

6.1. Примерная тематика практических занятий 

Тема. Античная философия. 

1. Милетская школа, ее роль в зарождении античной философии. 

2. Атомистический материализм. 

3. Платон и Аристотель. (Объективный идеализм Платона, теория идей. Энциклопе-

дическая философская система Аристотеля). 

4. Этические учения в античности (Сократ, стоики, Эпикур). 

Доклад: Основные философские школы Древней Греции. 

Тема. Философия средневековья и эпохи Возрождения. 

1. Основные философские проблемы средневековой философии. Философская систе-

ма Фомы Аквинского. 

2. Номинализм и реализм: два противоположных направления в споре о природе об-

щих понятий. 

3. Антропоцентризм и гуманизм в философии Возрождения. 

Доклад: Гуманизм и человеческая индивидуальность у мыслителей эпохи Возрожде-

ния. 

Тема. Философия Нового времени и эпохи Просвещения. 

1. Эмпиризм и материализм в философии Нового времени (Бэкон, Гобсс, Спиноза, 

Локк). 

2. Рене Декарт. Проблема метода в познании. 

3. Монадология К. Лейбница. 

4. Французский материализм XVIII века (Руссо, Ламетри, Гольбах, Гельвеций). 

Доклад: Субьективный идеализм Д. Беркли и Д. Юма. 

Тема. Классическая немецкая философия. 

1. Философские и этические воззрения И. Канта. 

2. Субьективный идеализм Фихте. 

3. Объективный идеализм Гегеля, его логика и диалектика. 

4. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Доклад: Объективный идеализм и диалектика Г.В.Ф. Гегеля. 

Тема. Традиции и особенности русской философии. 

1. Антропоцентризм в работах русских философов как особенность отечественной 

философии. 

2. Философия XVIII в. (Ломоносов, Радищев). 

3. Славянофилы и западники: противоборство в духовной жизни России. 

4. Русская религиозная философия, ее основные направления и особенности (К.Н. 

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

Доклад: Идея русского космизма (Федоров, Вернадский). 

Тема. Понятие бытия, виды бытия. Материя и дух. 

1. Бытие, материя как исходные категории философии. 

2. Понятие бытия. Основные формы бытия. Специфика бытия человека. 



3. Понятие материи. Классификация видов материи. Движение, пространство, время 

как основные атрибуты существования материи. 

4. Бытие и сознание. Происхождение сознания, признаки и его структура. 

5. Философская и научная картина мира. 

Доклад: Эволюция понятия материи в истории философии и естествознания. 

Тема. Диалектическое миропонимание. Универсальные связи бытия. 

1. Диалектика и метафизика, их исторические формы. Диалектико-

материалистическая концепция развития. 

2. Универсальные связи бытия. Многообразие связей. Принцип всеобщей связи. Кате-

гории диалектики. 

3. Понятие закона. Основные законы диалектики: единства и борьбы противополож-

ностей, взаимного перехода количественных и качественных изменений, отрицание отрица-

ния. 

Доклад: Основные категории диалектики и их применение в профессиональной дея-

тельности. 

Тема. Общество как развивающаяся система. 

1. Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества. 

2. Структура общества и характеристика его элементов. 

3. Экономическая, политическая, социальная, духовная сферы общества и их взаимо-

действие. 

Доклад: Общественное развитие как исторический процесс. 

Тема. Познание, наука, техника. 

1. Проблема познаваемости мира, ее решение в истории философии. 

2. Субъект и объект познания. Единство познания и практики и ее роль в познании. 

3. Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Диалектика абсо-

лютной и относительной истины. 

4. Понятие науки. Эмпирическое и теоретическое знание. Методы научного познания. 

5. Наука и техника: значение и роль в познании. 

Доклад: Сущность заблуждения и его основные формы. 

Тема. Человек, личность. Свобода и ответственность. 

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

понятия личности, его соотношение с понятием человек. 

2. Диалектика исторической необходимости и свободы личности в историческом раз-

витии. 

3. Социальная активность и ответственность личности. 

Доклад: Характеристика материальных и духовных потребностей человека. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине. 

Средства оценивания:  

- тестирование; 

- выполнение реферата; 

- ответы на вопросы при проведении зачета с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

ФОС для текущего и промежуточного контроля: 

Этап (уровень) Планируемые результаты обучения** ФОС Промежуточная 



освоения 

компетенции 

(показатели достижения заданного уровня освое-

ния компетенций) 
текущего 

контроля 

аттестация – 

 экзамен 

знать уметь владеть 
способность ис-

пользовать основы 
философских зна-
ний для формиро-

вания мировоз-
зренческой пози-

ции  
(ОК-1) 

- понятийный 
аппарат фи-
лософии;  
- основные 
направления 
и проблема-
тику совре-
менной фи-
лософии;  
- основные 
философские 
категории и 
принципы. 

- использовать по-
нятийный аппарат 
философии в  
профессиональной 
деятельности; 
- проводить срав-
нение различных 
философских кон-
цепций по кон-
кретной проблеме; 
- применять фило-
софские знания 
для осознания 
значимости своей 
профессии. 

- навыками ис-
пользования  
понятийного ап-
парата философии 
в профессиональ-
ной деятельности; 
- приемами поис-
ка, систематиза-
ции и свободного 
изложения фило-
софского матери-
ала; 
- методами срав-
нения философ-
ских идей, кон-
цепций и эпох; 
- навыками при-
менения философ-
ских знаний для 
осознания значи-
мости своей про-
фессии. 

Тестирование 

Реферат 

Анализ и оценка 

результатов вы-

полнения заданий. 

Вопросы к зачету. 



 

Описание показателей и критериев оценивая компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
Этап 

(уровень) 
освоения 
компетен-

ции* 

Планируемые ре-
зультаты обуче-

ния** 
(показатели дости-
жения заданного 
уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

  2 3 4 5 

способность 
использовать 
основы фило-

софских знаний 
для формирова-

ния мировоз-
зренческой по-

зиции  
(ОК-1) 

Знать 
- понятийный аппарат 
философии;  
- основные направле-
ния и проблематику 
современной фило-
софии;  
- основные философ-
ские категории и 
принципы. 

Не знает 
- понятийный 
аппарат фило-
софии;  
- основные 
направления и 
проблематику 
современной 
философии;  
- основные фи-
лософские кате-
гории и прин-
ципы. 

Знает на удо-
влетворитель-
но 
- понятийный 
аппарат филосо-
фии;  
- основные 
направления и 
проблематику 
современной фи-
лософии;  
- основные фило-
софские катего-
рии и принципы. 

Знает на хо-
рошо 
- понятийный 
аппарат фило-
софии;  
- основные 
направления и 
проблематику 
современной 
философии;  
- основные фи-
лософские кате-
гории и прин-
ципы. 

Знает на от-
лично 
- понятийный 
аппарат филосо-
фии;  
- основные 
направления и 
проблематику 
современной 
философии;  
- основные фило-
софские катего-
рии и принципы. 

Уметь 
- использовать поня-
тийный аппарат фи-
лософии в  
профессиональной 
деятельности; 
- проводить сравне-
ние различных фило-
софских концепций 
по конкретной про-
блеме; 
- применять фило-
софские знания для 
осознания значимо-
сти своей профессии. 

Не умеет 
- использовать 
понятийный 
аппарат фило-
софии в  
профессиональ-
ной деятельно-
сти; 
- проводить 
сравнение раз-
личных фило-
софских кон-
цепций по кон-
кретной про-
блеме; 
- применять 
философские 
знания для осо-
знания значи-
мости своей 
профессии. 

Умеет на удо-
влетворитель-
но 
- использовать 
понятийный ап-
парат философии 
в  
профессиональ-
ной деятельно-
сти; 
- проводить срав-
нение различных 
философских 
концепций по 
конкретной про-
блеме; 
- применять фи-
лософские знания 
для осознания 
значимости своей 
профессии. 

Умеет на хо-
рошо 
- использовать 
понятийный 
аппарат фило-
софии в  
профессиональ-
ной деятельно-
сти; 
- проводить 
сравнение раз-
личных фило-
софских кон-
цепций по кон-
кретной про-
блеме; 
- применять 
философские 
знания для осо-
знания значи-
мости своей 
профессии. 

Умеет на от-
лично 
- использовать 
понятийный ап-
парат философии 
в  
профессиональ-
ной деятельно-
сти; 
- проводить срав-
нение различных 
философских 
концепций по 
конкретной про-
блеме; 
- применять фи-
лософские знания 
для осознания 
значимости своей 
профессии. 

Владеть 
- навыками использо-
вания понятийного 
аппарата философии 
в профессиональной 
деятельности; 
- приемами поиска, 
систематизации и 
свободного изложе-
ния философского 
материала; 
- методами сравнения 
философских идей, 
концепций и эпох; 
- навыками примене-
ния философских 
знаний для осознания 
значимости своей 
профессии. 

Не владеет 
- навыками ис-
пользования 
понятийного 
аппарата фило-
софии в про-
фессиональной 
деятельности; 
- приемами по-
иска, системати-
зации и свобод-
ного изложения 
философского 
материала; 
- методами 
сравнения фи-
лософских идей, 
концепций и 
эпох; 
- навыками 
применения 
философских 
знаний для осо-
знания значи-
мости своей 

Владеет на 
удовлетвори-
тельно 
- навыками ис-
пользования по-
нятийного аппа-
рата философии в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти; 
- приемами поис-
ка, систематиза-
ции и свободного 
изложения фило-
софского матери-
ала; 
- методами срав-
нения философ-
ских идей, кон-
цепций и эпох; 
- навыками при-
менения фило-
софских знаний 
для осознания 
значимости своей 

Владеет на 
хорошо 
- навыками ис-
пользования 
понятийного 
аппарата фило-
софии в про-
фессиональной 
деятельности; 
- приемами по-
иска, системати-
зации и свобод-
ного изложения 
философского 
материала; 
- методами 
сравнения фи-
лософских идей, 
концепций и 
эпох; 
- навыками 
применения 
философских 
знаний для осо-
знания значи-

Владеет на 
отлично 
- навыками ис-
пользования по-
нятийного аппа-
рата философии в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти; 
- приемами поис-
ка, систематиза-
ции и свободного 
изложения фило-
софского матери-
ала; 
- методами срав-
нения философ-
ских идей, кон-
цепций и эпох; 
- навыками при-
менения фило-
софских знаний 
для осознания 
значимости своей 
профессии. 



профессии. профессии. мости своей 
профессии. 

 

Компетенция сформирована на базовом уровне: 

на «отлично», если не менее 65% показателей оценены не ниже отлично на базовом и 

повышенном уровне, а остальные не ниже «хорошо». 

на «хорошо», если не менее 65% показателей оценены не ниже «хорошо» на базовом и 

повышенном уровне, а остальные не ниже «удовлетворительно». 

на «удовлетворительно», если не менее 65% показателей оценены не ниже «удовле-

творительно» на базовом и повышенном уровне. 

Компетенция сформирована на повышенном уровне: 

на «отлично», если не менее 65% показателей оценены не ниже отлично на повышен-

ном уровне, а остальные не ниже «хорошо» на повышенном и базовом уровне.  

на «хорошо», если не менее 65% показателей оценены не ниже «хорошо» на повы-

шенном уровне, а остальные не ниже «удовлетворительно» на базовом и повышенном 

уровне. 

на «удовлетворительно», если не менее 65% показателей оценены не ниже «удовле-

творительно» на повышенном уровне. 

 

7.1. ФОС для проведения текущей аттестации. 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре (практическом за-

нятии) учитываются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала; 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используе-

мых при ответе умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и 

технологии как тестирование и опрос на семинарах (практических занятиях). 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются прак-

тические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающие выполнение рефератов. 

 

7.1.1. Примерный перечень тем рефератов 

1. Сущность и типы мировоззрения. 

2. Зачем нужна философия экономисту, юристу, психологу, каждому человеку. 

3. Поиски первоначала у философов античности. 

4. Значение древнегреческой философии для развития мировой культуры. 

5. Основные философские школы Древней Греции. 

6. Фома Аквинский: учение о человеке. 

7. Проблема соотношения веры и разума в философии средневековья. 

8. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. 

9. Т. Гобсс об обществе и государстве. 

10.  Социальная философия французского Просвещения. 

11.  Категорический императив И. Канта и реальная мораль в обществе. 

12.  Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 

13.  Материалистическое понимание истории К. Марксом. 

14. Вопросы материалистической диалектики в работах Ф. Энгельса. 

15.  Философия мировой воли А. Шопенгауэра. 

16.  Философия нигилизма Ф. Ницше. 

17.  Славянофилы о судьбе России и особенностях ее исторического пути. 

18.  Западническая ориентация в русской философской мысли. 

19.  Особенности русской религиозной философии и ее современное значение. 

20.  Идея русского космизма. 



21.  Социоприродные объекты бытия. 

22.  «Движение» и «развитие», их единство и различие. 

23.  Отражение как всеобщее свойство материи. 

24.  Диалектика как учение о саморазвивающихся системах. 

25. Проблема меры и скачков в развитии. 

26.  Основные категории диалектики. 

27.  Общество как система. 

28.  Культура как очеловеченная «вторая» природа. 

29.  Гражданское общество и власть. 

30.  Проблема источников и направлений социокультурного развития. 

31.  Философия и наука. 

32.  Практика – основа и цель познания. 

33.  Истина, ложь, заблуждение. 

34.  Знание и вера. 

35.  Диалектика процесса познания. 

36.  Роль науки и техники в решении экологических проблем. 

37.  Нравственность и ее социальные основы. 

38.  Как соотносятся нравственность и свобода воли? 

39.  Нравственные проблемы предпринимательства. 

40.  Проблема соотношения биологического и социального в человеке. 

41.  Человек – высшая ценность демократического общества. 

42.  Человечество: для чего оно? 

43.  Необходимость, свобода и ответственность в жизни человека. 

44.  Взаимодействие общества и природы в условиях глобальных проблем современ-

ности. 

45.  Способ производства как одна из социально-философских характеристик взаимо-

действия общества и природы. 

46.  Биосферная картина мира. 

Методические указания по выполнению реферата в письменной форме и/или пред-

ставлению доклада в устной форме: 

Подготовка реферата имеет цели: 

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний по изучаемому курсу; 

- развитие практических навыков самостоятельной работы со специальной литерату-

рой; 

- выяснение степени подготовленности студента к самостоятельным, ответственным 

суждениям и оценкам. 

Реферат представляет собой обзор литературы по какой-либо проблеме (изложение 

содержания работ, книг, статей, с обозначением позиций их авторов по соответствующим 

вопросам). Автор реферата анализирует, сопоставляет несколько позиций и высказывает 

собственный взгляд на проблему. Текст реферата обязательно должен включать ссылки на 

источники, обозначенные в списке литературы с указанием страниц. 

Структура реферата: 

Титульный лист. 

Содержание. Развернутый план реферата (включая введение и заключение). 

Текст, соответствующий содержанию, с краткими выводами по каждому разделу. 

Список использованной литературы  

Реферат должен иметь объем не менее 15 страниц формата А4, шрифт 

TimesNewRoman, кегель 14, интервал 1,5. Возможны художественные иллюстрации, рисун-

ки, таблицы. Реферат скрепляется. 

Письменно выполненный реферат представляется в форме устного доклада, с исполь-

зованием презентации в PowerPoint, в рамках практического занятия. Докладчику предостав-

ляется 10-15 минут для доклада по заявленной теме. 



 

 

 

7.1.2. Примерный перечень вопросов для тестирования: 

Тема 1. Философия как наука, ее роль в жизни человека и общества 

Задание 1. 

Что составляет предмет философии? 

На этот вопрос существуют разные ответы. Вот основные из них: 

1) философия является чем-то промежуточным между теологией и наукой. Все точное 

знание принадлежит науке; все догмы принадлежат теологи. Но между теологией и наукой 

имеется Ничья Земля, подвергающаяся атакам обеих сторон. Это и есть философия; 

2) философия –это наука, которая рассматривает сущее как таковое и то, что присуще 

ему само по себе. Это наука не тождественна ни с одной из частных наук, которые не иссле-

дуют общую природу сущего, но выделяют себе какую-либо часть его; 

3) философия –это учение о том, как жить; 

4) философия –это форма общественного сознания, направленная на выработку це-

лостного взгляда на мир и на место в нем человека и исследующая вытекающие отсюда  

познавательное, ценностное, этическое и эстетическое отношение человека к миру; 

5) каждая философия есть выражение своего и только своего времени. Непреходящие 

философские истины –иллюзия. Существенны не они, а человек, который нашел в них свое 

отражение; 

6) человек, его сознание, мировоззрение; 

7) всеобщие законы истории и общественной практики. 

Задание 2. 

Как Вы считаете, какая из перечисленных ниже функций является функцией филосо-

фии?  

1) познавательная; 

2) эмпирическая; 

3) методологическая; 

4) мировоззренческая. 

Задание 3.  

Какое из перечисленных ниже понятий, на Ваш взгляд, наиболее точно характеризует 

сущность философии?  

1) рефлексия; 

2) рационализация; 

3) трансцендентализация; 

4) субстанционализация. 

Задание 4.  

В чем, по Вашему мнению, состоит методологическая функция философии?  

1) в выявлении универсалий культуры; 

2) в способности выступать общей логикой и теорией познания; 

3) в прогнозировании электорального поведения; 

4) в производстве новых знаний. 

Задание 5.  

Выберите утверждения, рассматриваемые в основном вопросе философии. 

1) отношение между обществом и природой; 

2) отношение мышления к бытию; 

3) отношение между абсолютной и относительной истиной; 

4) возможность познания человеком объективного мира. 

Тема 3. Понятие бытия, виды бытия. Материя и дух 

Задание 1.  



Выберите из перечисленных объективные элементы мировоззрения как системы 

представлений о мире. 

1) научные знания; 

2) социальные интересы; 

3) эмоции и аффекты; 

4) нравственные ценности. 

Задание 2.  

Выберите из перечисленных субъективные элементы мировоззрения как системы 

представлений о мире. 

1) воображение и суеверия; 

2) эмоции и аффекты; 

3) научные знания; 

4) общественные идеалы. 

Задание 3. 

Укажите соответствие между приведенными в левом столбце разделами философии и 

предметом изучения в каждом из них (например: 1 –А, 2 –В, 3–Б). 

1) онтология 

А) познание 

2) гносеология 

Б) ценности 

3) аксиология 

В) бытие  

Задание 4. 

Укажите соответствие между приведенными в левом столбце разделами философии и 

предметом изучения в каждом из них (например: 1 –А, 2 –В, 3 –Б). 

1) логика 

А) методы и способы деятельности 

2) методология 

Б) научное познание 

3) эпистемология 

В) законы и формы мышления  

Задание 5. 

Определите, какому из указанных слева исторических типов мировоззрения соответ-

ствуют перечисленные в правом столбце атрибуты (например: 1 –А, 2 –Б, 3 –В). 

1) мифологическое мировоззрение 

А) монотеизм 

2) религиозное мировоззрение 

Б) рационализм 

3) философское мировоззрение  

В) зооморфизм 

 

Тема 5. Общество и природа 

Задание 1. 

Внимательно прочитайте указанные ниже отрывки и выберите те из них, которые ха-

рактеризуют сущность метафизического материализма (например: 1, 2): 

1) научное понимание общества опирается на серьезное теоретическое развитие мате-

риализма, на применение его к истории; 

2) мы так много обязаны механизму природы, что разум невольно рисует образ про-

стой, пассивной материальности, которая объясняет все движения жизни движением частей 

и агрегатов машины; 

3) в материализме «общество рассматривается как живой, находящийся в постоянном 

развитии организм», а не механически сцепленное множество общественных элементов; 



4) «философ ... смотрит на общественные отношения как на простой механический 

агрегат» ... он вырывает одно из явлений и думает, что его можно пересадить в другие, как 

кирпич –из одной кладки в другую. 

 

Задание 2. 

Выберите высказывания, характеризующие сущность субъективного идеализма 

(например, 1, 2): 

1) «в себе и для себя сущее есть осознанное понятие ... чистая мысль ... изображение 

Бога, каков он в своей вечной сущности до сотворения природы и какого бы то ни было ко-

нечного духа»; 

2) чтобы какой-либо объект чувств существовал в немыслящей субстанции или вне 

разума – это очевидное противоречие. Все, что существует, есть представление, которое не 

может пребывать вне ума; 

3) все люди – «не что иное как связка или совокупность различных перцепций, сле-

дующих друг за другом ... и находящихся в постоянном ... движении»; 

4) «так же как substantia cogitas для своего существования не нуждается ни в какой из 

материальных вещей ...так же и тело –substantia extensa–не требует для своего существования 

«субстанций духовных»». 

Задание 3. 

Как Вы считаете, какие из следующих утверждений характеризуют сущность объек-

тивного идеализма?  

1) единственно подлинное бытие –это субстанция абсолютного, чистого разума, су-

ществующего в форме понятия; 

2) в бытии нет ничего кроме протяженной вещественности, которая может быть де-

лима самым различным образом, принимать телесную форму и двигаться;  

3) существовать –значит воспринимать или быть воспринимаемым либо в боге, либо в 

душе, либо в воображении возможного восприятия; 

4) «истинному бытию или всеединой идее, противополагается в нашем мире веще-

ственное бытие ... Единство вещественного мира не есть вещественное единство ... оно есть 

тело мистическое». 

Задание 4. 

Кто такие славянофилы? Кто из названных ниже отечественных мыслителей принад-

лежал к ним? 

1) И. В. Киреевский; 

2) А. И. Герцен; 

3) А.С. Хомяков; 

4) В. Г. Белинский. 

Задание 5. 

Расставьте этапы развития позитивизма в порядке их появления в истории философии 

(например: 1, 2, 3, 4): 

1) неопозитивизм; 

2) махизм; 

3) постпозитивизм; 

4) позитивизм О. Конта. 

 

Тема 8. Человек. Личность. Свобода и ответственность 

Задание 1. 

У русского поэта А. Фета есть такие строки: 

«Два мира властвуют от века,  

Два равноправных бытия.  

Один объемлет человека,  

Другой -душа и мысль моя». 



Как называется философская позиция, содержание которой совпадает с мыслями  

поэта? 

1) субъективный идеализм; 

2) дуализм; 

3) вульгарный материализм; 

4) объективный идеализм; 

5) иррационализм. 

Задание 2. 

Гёте в трагедии «Фауст» так описывал картину мира: 

«Я истину понял живую:  

Вся жизнь из воды  

происходит. Вода всё  

хранит, производит...» 

Кто из представителей древнегреческой философии согласился бы, по Вашему мне-

нию, с этим высказыванием?  

1) Демокрит;  

2) Гераклит ; 

3) Фалес; 

4) Платон;  

5) Аристотель. 

Задание 3. 

Запишите принадлежность перечисленных в правом столбце философов соответству-

ющей эпохе истории философии (например: 1 –А, 2 –Б, 3 –В). 

1) средневековая философия 

А) М. Монтень 

2) философия Возрождения 

Б) Л. Фейербах 

3) философия Нового времени 

В) Августин  

Задание 4. 

В одну и ту же реку нельзя войти дважды: и вода другая, и ты другой. 

Что хотел, подчеркнуть древнегреческий философ Гераклит этими словами? 

1) вечность существования природы в пространстве и времени; 

2) всеобщую связь явлений и предметов действительности; 

3) закономерную и беспрерывную изменчивость всего существующего; 

4) сложность процесса познания мира.  

Задание 5. 

Какая философская позиция выражена в высказывании Т. Гоббса:  

«Что такое сердце как не пружина? Что такое нервы как не те же нити, а суставы, как 

не такие же колёса, сообщающие движение всему телу, как этого хотел мастер». 

1) субъективный идеализм; 

2) эмпиризм; 

3) агностицизм; 

4) метафизический материализм; 

5) дуализм; 

6) антропологический материализм; 

7) трансцендентальный идеал 

 

Критерии оценки теста: 

Количество ошибок Оценка 

0 Отлично 

1 Хорошо 



2 Удовлетворительно 

более 2-х ошибок Неудовлетворительно 

 

 

7.2. ФОС для проведения промежуточного контроля. 

7.2.1.Примерные вопросы для подготовки к зачету с оценкой: 

1. Понятие философской культуры. 

2. Мировоззрение, его структура и социальная роль. 

3. Исторические типы мировоззрения. 

4. Сущность и структура философского знания. 

5. Основные направления и школы философии. 

6. Функции философии. 

7. Философия и методология. 

8. Философия и аксиология. Проблема ценностей в современных условиях. 

9. История философии. Исторические типы философствования. 

10. Философская мысль в Древней Индии. Основные идеи Брахманизма. 

11. Философия Древнего Китая. Этические и правовые взгляды Конфуция. 

12. Античная философия, её особенности и этапы развития. 

13. Милетская школа. Учение о субстанции. 

14. Атомистический материализм. Демокрит, Эпикур, Лукреций. 

15. Философия Платона. Платон о государстве. 

16. Философская система Аристотеля, её правовые аспекты. 

17. Средневековая философия.  

18. Патристика. Философско-теологические взгляды Августина Блаженного. 

19. Схоластика. Номинализм и реализм в философии Средневековья. 

20. Теологическое учение Фомы Аквинского. 

21. Развитие философской мысли в эпоху Возрождения. 

22. Основные черты философии Нового времени. 

23. Философское учение Ф. Бэкона. Разработка индуктивной методологии. 

24. Философия Т. Гоббса. Договорная теория государства. 

25. Философия Р. Декарта. Учение о методе. 

26. Французский материализм XVIII в. /Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах/. 

27. Философия Просвещения. Монтескье, Вольтер, Руссо. 

28. Немецкая классическая философия. Основные черты и историческая 

роль. 

29. Философское учение И. Канта. Мораль и право. 



30. Философская система Г. Гегеля. Подход к проблемам государства и пра-

ва.  

31. Философия Л. Фейербаха. 

32. Иррационализм философии А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона. 

33. Социальные, научные, философские предпосылки марксизма. 

34. Материализм и диалектика в философии марксизма. 

35. Социально-философское учение марксизма. 

36. Основные черты и этапы развития русской философии. 

37. Русская философия XVIII в. М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев. 

38. Славянофилы и западники в русской философской мысли. 

39. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

40. Проблемы свободы, смысла жизни, творчества в философии Н.А. Бердяе-

ва. 

41. Основные направления западной философии XIX в. 

42. Философские идеи фрейдизма. 

43. Неотомизм. Тейярдистская концепция всеобщей эволюции. 

44. Позитивизм и его исторические формы. 

45. Бытие как философская категория. Основные формы бытия. 

46. Философское учение о материи.  

47. Философия о движении, пространстве, времени. 

48. Происхождение, сущность, структура сознания. 

49. Проблема всеобщих связей и развития в философии. 

50. Диалектика как учение и метод. 

51. Единичное, особенное, общее. 

52. Целое и часть. Система и элемент. 

53. Причина и следствие. Необходимость и случайность. 

54. Содержание и форма. Сущность и явление. 

55. Возможность и действительность. Формальная и реальная возможности. 

56. Качество, количество, мера, их взаимосвязи. 

57. Диалектика о единстве и борьбе противоположностей. 

58. Диалектическое отрицание. Отрицание отрицания. 

59. Проблема познаваемости мира, её решение в истории философии. 

60. Чувственное познание, его формы.  

61. Логическое познание, его формы. 



62. Система методов научного познания.  

63. Формы научного знания.  

64. Эмпирическое познание. Наблюдение, эксперимент, моделирование. 

65. Теоретическое познание. Абстрагирование, идеализация, формализация.  

66. Понятие природы. Единство природы и человека. 

67. Взаимодействие природы и общества. Проблема экологии. 

68. Общество как развивающаяся система. Роль права в обществе. 

69. Духовная жизнь общества. Структура общественного сознания. 

70. Правовая надстройка общества. 

71. Нравственное сознание. Мораль и право. 

72. Религиозное сознание. Свобода совести. 

73. Научно-технический прогресс. 

74. Глобальные проблемы современности. 

75. Личность как субъект и объект общественной жизни. 

76. Свобода и ответственность личности.  

77. Проблема смысла жизни человека. Право в жизни человека. 

78. Взаимосвязи философии и права. 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

Шкала оценивания 
Критерии 

Оценка процент 

Отлично 100 Даны правильные и полные ответы на вопросы би-

лета и дополнительный вопрос 

90 Даны правильные и полные ответы на вопросы би-

лета и правильный ответ на дополнительный вопрос. 

80 Даны правильные ответы на вопросы билета и до-

полнительный вопрос. 

Хорошо 70 Даны правильные ответы на вопросы билета и до-

пущены неточности в ответе на дополнительный во-

прос. 

60 Допущены неточности в ответе на вопросы билета и 

дан правильный ответ на дополнительный вопрос 

50 Допущены неточности в ответе на один вопрос би-

лета и дополнительный вопрос. 

Удовлетворительно 40 Даны ответы на все вопросы, но по всем допущены 

неточности.  

30 Не дан ответ (дан неверный ответ) на один из вопро-

сов, а по остальным двум имеются неточности. 

Неудовлетворительно 20 Даны неверные ответы на все вопросы.  

10 Не даны ответы на вопросы 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 



8.1. Основная учебная литература: 

1. Ивин А.А., Никитина И.П. Философия: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2015; 

2. Философия: учебник и практикум / ред. В.Н. Лавриненко. – М.: Юрайт, 2015. 

8.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Шиповская Л.П., Мамедов А.А. Философия: курс лекций. – М.: ЛЕНАНД, 2015. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учеб. пособие. – М.: Форум; ИНФРА-М, 2014, 

2015. 

3. Хрусталёв Ю.М. Основы философии: учеб. пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

4. Основы философии: учеб. пособие / ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. 

5. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова. – М.: Проспект, 2010. 

6. Алексеев П.В. История философии: учебник. – М.: Проспект, 2010. 

7. Бессонов Б.Н. История философии: учебник. – М.: Юрайт, 2011. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

https://studfiles.net Файловый архив для студентов 

http://www.philosophy.ru Философский портал 

http://www.humanities.edu.ru Портал «Социально-гуманитарное и политологическое   

образование» 

http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 

http://phenomen.ru/ Портал «Философия online» 

http://filosof.historic.ru Электронная библиотека по философии: 

http://www.gumfak.ru/ Электронная гуманитарная библиотека 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы студентов. В 

течение семестра студенты осуществляют учебные действия на лекционных и практических 

занятиях. 

 

10.1. Работа на лекции 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают системати-

зированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных философских проблемах. 

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых проблем, 

но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, 

развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Излагае-

мый материал может показаться студентам сложным, необычным, поскольку включает зна-

ния, почерпнутые преподавателем из различных отраслей науки, истории, практики. Вот по-

чему необходимо добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя учебные дей-

ствия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия пре-

подавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания изучаемо-

го предмета.  

Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо ча-

сти предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе 

работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого предмета 

(рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель.  

Студентам, изучающим курс, рекомендуется расширять, углублять, закреплять усво-

енные знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к семинарским 

занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и дополнительную литера-

туру. 

 

https://studfiles.net/
http://filosof.historic.ru/


 

10.2 Работа с конспектом лекций 

Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал конспекта лекций, ко-

торый вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться 

в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на бли-

жайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю отводите время для повторе-

ния пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопро-

сам и тестам. 

 

10.3. Выполнение практических работ 
По наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся практические (се-

минарские) занятия. Их главной задачей является углубление и закрепление теоретических 

знаний у студентов.  

Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане указываются тема, 

время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного сообщения, обсуждае-

мые вопросы. Дается список обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной 

к семинару. 

Подготовка студентов к семинару включает: 

-заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

-изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций; 

-подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для обсуж-

дения; 

-подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, предпо-

лагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на развитие у 

них творческого мышления, научного мировоззрения. Для лучшего усвоения и закрепления 

материала по данной дисциплине помимо конспектов лекций, студентам необходимо 

научиться работать с обязательной и дополнительной литературой. Изучение дисциплины 

предполагает отслеживание публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1-2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в конспект основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 

краткое содержание выполненных заданий. Студент должен быть готов к контрольным 

опросам на каждом учебном занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления 

с докладами и рефератами по темам семинарских занятий. 

 

10.4. Подготовка докладов, фиксированных выступлений и рефератов к семина-

рам 

При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студент 

должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с по-

следними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить текст 

доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать введение, 

основную часть и заключение. На доклад отводится 10-15 минут учебного времени. Он дол-

жен быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать проблему и пути ее ре-

шения.  

 

10.5. Разработка электронной презентации 

Распределение тем презентации между студентами и консультирование обучаемых по 

выполнению письменной работы осуществляется также, как и по реферату. Приступая к под-

готовке письменной работы в виде электронной презентации необходимо исходить из целей 

презентации и условий ее прочтения, как правило, такую работу обучаемые представляют 



преподавателю на проверку по электронной почте, что исключает возможность дополни-

тельных комментариев и пояснений к представленному материалу.  

По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может предста-

вить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске).  

Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в 

следующем порядке: 

-титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

-план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

-основная часть (не более 10 слайдов); 

-заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

-дизайн должен быть простым и лаконичным; 

-основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в 

другую крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается 

стильно; 

-цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

-всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

-размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст);  

-текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предло-

жения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходи-

мости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения.  

-каждый слайд должен иметь заголовок; 

-все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

-на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

-слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

-использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обой-

тись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

-списки на слайдах не должны включать более 5–7 элементов. Если элементов списка 

все-таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть более 

четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут очень мел-

кими и трудно различимыми. 

 

10.6. Методика работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья 

Использование некоторых дистанционных методик работы со студентами, имеющими 

проблемы с моторикой (такими, которые не успевают конспектировать лекции), одной из ко-

торых может быть использование технические средства фиксации (диктофоны), с последу-

ющим составления тезисов лекции в период самостоятельной работы студента, что будет 

способствовать запоминанию материала и развивать моторику. 

Следующим этапом этой работы может быть подготовка для этой же категории сту-

дентов к семинарским занятиям таких заданий, которые не требуют от них написания длин-

ных текстов. Наиболее оптимальным вариантом такого задания может служить тестовое за-

дание. Тесты могут быть использованы и для контроля знаний студентов с дефектами (за-

торможенностью речи). 

 

 

 

 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости). 

При проведении лекционных занятий по дисциплине преподаватель использует 

аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства обучения Института, а также 

демонстрационные (презентации) и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) 

материалы. 

Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием компью-

терного и мультимедийного оборудования Института, при необходимости – с привлечением 

полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ. 

Информационно-справочные системы: 
- Электронная библиотечная система (ЭБС) ООО «Современные цифровые техноло-

гии». Договор №203-09/201 от 01.09.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к 

электронным изданиям. Сайт: www.biblioclub.ru «Университетская библиотека онлайн». 

- Картотека книгобеспеченности АНО ВО Институт современного образования и ин-

формационных технологий, утверждена ректором института 16 сентября 2015 года. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Аудитории, оборудованные компьютерной техникой, мультимедийным проектором, 

телевизором, экраном, учебной доской. 

Применение ТСО (аудио- и видеотехники, мультимедийных средств) обеспечивает 

максимальную наглядность, позволяет одновременно тренировать различные виды речевой 

деятельности, помогает корректировать речевые навыки, способствует развитию слуховой и 

зрительной памяти, а также усвоению и запоминанию образцов правильной речи, совершен-

ствованию речевых навыков. 


