
  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА» 

 

Факультет психологии и социальной работы 

 

Кафедра философии и социальной работы 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. проректора по УР    

М. Х. Чанкаев 

«29» мая 2024 г., протокол № 8 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

ФИЛОСОФИЯ 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год начала подготовки – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Карачаевск, 2024 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 

42.03.02 Журналистика 

(шифр, название направления) 

направленность (профиль) программы 

Общий профиль 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

Форма обучения 

Очная / заочная 



2 

Составитель:   к.фил.н., доц. Лайпанова Ф.Х.  

 

 

 

 
  Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-

товки 42.03.02 Журналистика, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.06.2017 №524, основной профессиональной образова-

тельной программой высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журна-

листика, профиль – Общий профиль; локальными актами КЧГУ. 
 

 

 

  

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена  на заседании кафедры  философии и соци-

альной работы на 2024-2025 учебный  год, протокол № 09 от 23.05.2024 
  
 

 

 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4 

1. Наименование дисциплины (модуля)  
Философия 

 

Целью изучения дисциплины является осмысление перспектив развития 

современного мира на основе усвоение теоретического опыта человечества в познании и 

преобразовании объективной действительности. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

 развитие логического  мышления; 

 овладение основными методами исследования философских и социально – по-

литических проблем; 

 овладение универсальным философским категориальным аппаратом;  

 усвоение общих теоретических и методологических положений и принципов;   

 выработка научно - теоретического мировоззрения; 

 овладение навыками самостоятельного анализа современных научных, фило-

софских, религиозных и т.д. идей  и положений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
Дисциплина «Философия» (Б1.О.01) относится к обязательной  части Блока 1  

Дисциплины (модуль), изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

Индекс Б1.О.01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Для успешного освоения философии студент должен иметь базовую подготовку по соци-

ально-гуманитарному блоку дисциплин программы общеобразовательной средней школы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Изучение философии способствует умелому применению общенаучных методов, выра-

ботке научного стиля мышления, творческому поиску и критическому отношению в про-

цессе усвоения дисциплин как социально-гуманитарного блока, так и дисциплин профес-

сиональной подготовки. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
Код 

компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Декомпозиция компетенций (результа-

ты обучения) в соответствии с установ-

ленными индикаторами 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК.Б-5.1 демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому и культурному наследию 

различных этнических групп, 

опираясь на знания этапов исто-

рического и культурного 

развития России 

УК.Б-5.2 выбирает форму взаи-

модействия с другими социаль-

ными группами на основе полу-

ченной информации об их куль-

турных и социально-

исторических особенностях, 

включая философские и этиче-

Знать: 

особенности социальной организации 

общества, специфику менталитета, ак-

сиосферы и мировоззрения культур 

России, Запада и Востока; 

особенности представлений культур 

друг о друге с учетом наличия общего 

ценностного контекста, этностерео и 

гетеростереотипов, формируемых 

информационной средой (история, фи-

лософия, художественная культура, 

мультимедиа, личный опыт); 

основы теории коммуникации, про-

блемы культурной идентичности и 
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ские учения 

УК.Б-5.3 осуществляет межкуль-

турную коммуникацию в соот-

ветствии с принятыми нормами и 

правилами в различных ситуаци-

ях межкультурного 

взаимодействия 

межкультурных контактов. 

Уметь: 

достигать эффективности коммуника-

ции; использовать общие коды (вер-

бальные или невербальные); 

преодолевать культурный барьер, вос-

принимая межкультурные различия 

избегать предубеждений и настраивать-

ся на совместные действия с представи-

телями других культур;  

сохраняя национальную идентичность, 

избегать этноцентризма; соблюдать 

нормы этикета, моральные и культур-

ные нормы. 

Владеть: 

способностью преодолевать стереоти-

пы; 

творческим отношением к процессу 

коммуникации; 

способностью использовать набор 

коммуникативных средств и делать их 

правильный выбор в зависимости от 

ситуации общения (тон, стиль, страте-

гии, речевые жанры, тематика и т. д.). 

ОПК-2 способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и госу-

дарственных институ-

тов для их разносто-

роннего освещения в 

создаваемых медиа-

текстах и (или) медиа-

продуктах, и(или) ком-

муникационных про-

дуктах  

 

ОПК.Б-2.1 Изучает систему обще-

ственных и государственных ин-

ститутов, механизмы их функцио-

нирования и тенденции 

развития; 

ОПК.Б-2.2 Работает над созданием 

принципа объективности в созда-

ваемых журналистских текстах и 

(или) продуктах; 

ОПК.Б-2.3 Проводит разносторон-

нее освещение деятельности об-

щественных и государственных 

институтов в соответствии с осо-

бенностями их 

функционирования и тенденциями 

развития. 

Знать: 

- системные характеристики печатных и 

электронных СМИ; 

- специфику, функциональное и жанро-

вое своеобразие сетевых 

изданий, организационно-правовые 

формы редакций интерактивных СМИ. 

Уметь: 

- ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ, приме-

нять полученные знания на практике; 

- создавать гипертекст, формировать 

контент вебиздания в соответствии с 

требованиями актуальности, оператив-

ности, мультиплатформности. 

Владеть: 

- навыками системного типологическо-

го анализа современных СМИ; 

- методикой работы с массовой инфор-

мацией в мультимедийной, интерактив-

ной среде. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет:  

Очное 4 з.е., 144 академических часа. 
 

Объѐм дисциплины Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы обуче-

ния Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий)
 *

 (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72 12 
  

лекции 36 6 

семинары, практические занятия 36 6 

практикумы Не предусмотрено 

лабораторные работы Не предусмотрено 

Внеаудиторная работа:   
консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с препода-

вателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 124 

Контроль самостоятельной работы  8 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1 разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
№ 

п/п 

Раздел, тема дисци-

плины 

Общая тру-

доемкость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

всего Аудиторные  

уч. занятия 

Сам. 

работа 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Формы теку-

щего контроля 

Лек Пр. Лаб 

 Раздел 1. История 

философии: мыс-

лители и школы 

50 10 10  30   

1.  Тема: Философия, еѐ 

предмет и роль в 

жизни  общества 
10 2 2  6 

УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Доклад 

2.  Тема: Возникнове-

ние, эволюция и 

своеобразие  антич-

ной философии  
10 2 2  6 

УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Реферат 

Творческое зада-

ние 
3.  Тема: Западноевро-

пейская философия в 

средние века и эпоху 

Возрождения.  

10 2 2  6 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Дискуссия  

Тестирование 
4.  Тема: Немецкая 10 2 2  6 УК-5 Устное изложение  
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классическая фило-

софия  

ОПК-2 лекции препода-

вателем  

Эссе 

Опрос  

Тестирование  

5.  Тема: Русская фило-

софия: от метафизи-

ки всеединства к фи-

лософскому симво-

лизму 

10 2 2  6 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Письменные рабо-

ты 

Тестирование 

 Раздел 2. Основные 

философские про-

блемы 

52 14 14  24  

 

6.  Тема: Философская 

онтология (учение о 

бытии)  10 2 2  6 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Письменные рабо-

ты 

Тестирование 
7.  Тема: Проблема со-

знания в философии  14 4 4  6 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Доклад 
8.  Тема: Гносеология  

(теория познания)  

14 4 4  6 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Реферат 

Контрольные вопро-

сы 

Тесты  

9.  Тема: Проблема че-

ловека в философии  14 4 4  6 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Контрольный тест 
 Раздел 3. Наука и 

перспективы циви-

лизации 

42 12 12  18  

 

10.  Тема: Научное по-

знание и знание  

14 4 4  6 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Реферат 

Контрольные вопро-

сы 

Тестовые задания 
11.  Тема: Общество как 

саморазвивающаяся 

система   14 4 4  6 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Устный опрос 

Реферат 

12.  Тема: Глобальные 

проблемы современ-

ности и будущее че-

ловечества 
14 4 4  6 

УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Письменные рабо-

ты 

Тестирование 

 Всего 144 36 36  72   
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ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема дисци-

плины 

Общая тру-

доемкость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

всего Аудиторные  

уч. занятия 

Сам. 

работа 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

обучения 

Формы теку-

щего контроля 

Лек Пр. Лаб 

 Раздел 1. История 

философии: мыс-

лители и школы 

50 6 4  40   

13.  Тема: Философия, еѐ 

предмет и роль в 

жизни  общества 
10 2 -  8 

УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Доклад 

14.  Тема: Возникнове-

ние, эволюция и 

своеобразие  антич-

ной философии  
10 2 -  8 

УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Реферат 

Творческое зада-

ние 
15.  Тема: Западноевро-

пейская философия в 

средние века и эпоху 

Возрождения.  

10 - 2  8 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Дискуссия  

Тестирование 
16.  Тема: Немецкая 

классическая фило-

софия  10 - 2  8 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Опрос  

Тестирование  

17.  Тема: Русская фило-

софия: от метафизи-

ки всеединства к фи-

лософскому симво-

лизму 

10 2 -  8 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Письменные рабо-

ты 

Тестирование 

 Раздел 2. Основные 

философские про-

блемы 

52  2  50  

 

18.  Тема: Философская 

онтология (учение о 

бытии)  12 - 2  10 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Письменные рабо-

ты 

Тестирование 
19.  Тема: Проблема со-

знания в философии  10    10 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Доклад 
20.  Тема: Гносеология  

(теория познания)  

10    10 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Реферат 

Контрольные вопро-

сы 

Тесты  

21.  Тема: Проблема че- 10    10 УК-5 Устное изложение  
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ловека в философии  ОПК-2 лекции препода-

вателем  

Эссе  

Контрольный тест 
 Раздел 3. Наука и 

перспективы циви-

лизации 

    34  

 

22.  Тема: Научное по-

знание и знание  

12    12 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Реферат 

Контрольные вопро-

сы 

Тестовые задания 
23.  Тема: Общество как 

саморазвивающаяся 

система   12    12 
УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе  

Устный опрос 

Реферат 

24.  Тема: Глобальные 

проблемы современ-

ности и будущее че-

ловечества 
12    10 

УК-5 

ОПК-2 

Устное изложение  

лекции препода-

вателем  

Эссе 

Письменные рабо-

ты 

Тестирование 

 Всего 144 6 6 8 124   

 

5.2. Тематика  и краткое содержание лабораторных занятий 
Учебным планом не предусмотрены   

 

5.3. Примерная тематика курсовых работ 
Учебным планом не предусмотрены 

 
 

6. Образовательные технологии 
 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные 

образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоя-

тельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и элемен-

тов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для ак-

тивизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной комму-

никации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения 

и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе ин-
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формацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семи-

нарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение сов-

местно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводит-

ся с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в раз-

говоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с исполь-

зованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 

содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Ис-

пользование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных вы-

ступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образова-

тельной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнени-

ями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консо-

лидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие 

их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой пробле-

ме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить пра-

вила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на воз-

никающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение 

преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 
 

Уровни 

сформирован

ности 

компетенций 

Индикаторы Качественные критерии оценивания 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-5  

Базовый Знать:  Не знает  В целом знает  Знает   

 Культурные осо-

бенности и тради-

ции различных со-

циальных групп. 

Культурные 

особенности и 

традиции раз-

личных соци-

альных групп. 

Культурные осо-

бенности и тради-

ции различных со-

циальных групп. 

Культурные осо-

бенности и тра-

диции различ-

ных социальных 

групп. 

 

 Уметь: Не умеет В целом умеет  Умеет  

 

 

Давать оценку куль-

турно-историческим 

ценностям России; 

систематизировать 

механизмы соци-

ально-

экономического и 

политического раз-

вития России в кон-

тексте всемирно-

исторического про-

цесса. 

Давать оценку 

культурно-

историческим 

ценностям Рос-

сии; системати-

зировать меха-

низмы социаль-

но-

экономического 

и политического 

развития России 

в контексте все-

мирно-

исторического 

процесса. 

Давать оценку куль-

турно-историческим 

ценностям России; 

систематизировать 

механизмы соци-

ально-

экономического и 

политического раз-

вития России в кон-

тексте всемирно-

исторического про-

цесса. 

Давать оценку 

культурно-

историческим 

ценностям Рос-

сии; системати-

зировать меха-

низмы социаль-

но-

экономического 

и политического 

развития России 

в контексте все-

мирно-

исторического 

процесса. 

 

 Владеть:  Не владеет В целом владеет Владеет   

 

Способностью 

обобщать особенно-

сти эволюции про-

цессов государ-

ственного развития. 

Способностью 

обобщать осо-

бенности эволю-

ции процессов 

государственно-

го развития. 

Способностью 

обобщать особенно-

сти эволюции про-

цессов государ-

ственного развития. 

Способностью 

обобщать осо-

бенности эволю-

ции процессов 

государственно-

го развития. 

 

Повышенный Знать:   
Закономерности, 

основные события 

и особенности ис-

тории России с 

древнейших вре-

мен до наших дней 

в контексте евро-

пейской и всемир-

ной истории; исто-

рию становления и 

развития государ-

ственности. 

 

Культурные осо-

бенности и тради-

ции различных 

социальных групп. 

   В полном объ-

еме знает  

Закономерно-

сти, основные 

события и осо-

бенности исто-

рии России с 

древнейших 

времен до 

наших дней в 

контексте ев-

ропейской и 

всемирной ис-

тории; историю 

становления и 

развития госу-

дарственности. 
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Культурные 

особенности и 

традиции раз-

личных соци-

альных групп. 

 

 

Уметь:  
Выявлять законо-

мерности истори-

ческого развития 

России в контексте 

всемирной исто-

рии, определять 

особенности ос-

новных этапов 

эволюции государ-

ственности. 

 

Давать оценку куль-

турно-историческим 

ценностям России; 

систематизировать 

механизмы соци-

ально-

экономического и 

политического раз-

вития России в кон-

тексте всемирно-

исторического про-

цесса. 

   Умеет в пол-

ном объеме  

Выявлять зако-

номерности 

исторического 

развития Рос-

сии в контексте 

всемирной ис-

тории, опреде-

лять особенно-

сти основных 

этапов эволю-

ции государ-

ственности. 

 

Давать оценку 

культурно-

историческим 

ценностям Рос-

сии; системати-

зировать меха-

низмы социаль-

но-

экономического 

и политического 

развития России 

в контексте все-

мирно-

исторического 

процесса. 

 

Владеть:   
Навыками анализа 

особенностей  ис-

торического раз-

вития России в 

контексте всемир-

ной истории. 

 

Способностью 

обобщать особенно-

сти эволюции про-

цессов государ-

ственного развития. 

   В полном объ-

еме владеет. 

Навыками ана-

лиза особенно-

стей  историче-

ского развития 

России в кон-

тексте всемир-

ной истории. 
 

Способностью 

обобщать осо-

бенности эволю-

ции процессов 

государственно-

го развития. 

ОПК-2  

Базовый Знать:  Не знает  В целом знает  Знает   

 Основные направ-

ления развития об-

щественных и госу-

дарственных инсти-

тутов. 

Основные 

направления раз-

вития обще-

ственных и госу-

дарственных 

институтов. 

Основные направ-

ления развития об-

щественных и госу-

дарственных инсти-

тутов. 

Основные 

направления 

развития обще-

ственных и гос-

ударственных 

институтов. 

 

 Уметь: Не умеет В целом умеет  Умеет  

 

 

Выделять актуаль-

ные вопросы и про-

блемы в развитии 

общества. 

Выделять акту-

альные вопросы 

и проблемы в 

развитии обще-

ства. 

Выделять актуаль-

ные вопросы и про-

блемы в развитии 

общества. 

Выделять акту-

альные вопросы 

и проблемы в 

развитии обще-

ства. 
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 Владеть:  Не владеет В целом владеет Владеет   

 

Подходами к созда-

нию и распростра-

нению медиапро-

дукта с учетом су-

ществующих про-

блем общества. 

Подходами к 

созданию и рас-

пространению 

медиапродукта с 

учетом суще-

ствующих про-

блем общества. 

Подходами к созда-

нию и распростра-

нению медиапро-

дукта с учетом су-

ществующих про-

блем общества. 

Подходами к 

созданию и рас-

пространению 

медиапродукта с 

учетом суще-

ствующих про-

блем общества. 

 

Повышенный Знать:   
существующие 

тенденции разви-

тия общества. 

Основные направ-

ления развития 

общественных и 

государственных 

институтов. 

 

   В полном объ-

еме существу-

ющие тенден-

ции развития 

общества. 

Основные 

направления 

развития обще-

ственных и 

государствен-

ных институ-

тов. 

 

 

Уметь:  
прогнозировать 

развитие обще-

ственных и госу-

дарственных ин-

ститутов. 

Выделять актуаль-

ные вопросы и про-

блемы в развитии 

общества. 

   Умеет в пол-

ном объеме  

прогнозиро-

вать развитие 

общественных 

и государ-

ственных ин-

ститутов. 

Выделять акту-

альные вопросы 

и проблемы в 

развитии обще-

ства. 

 

Владеть:   
навыками демон-

страции и всесто-

роннего освещения 

проблематики об-

щественных и гос-

ударственных 

структур. 

Подходами к созда-

нию и распростра-

нению медиапро-

дукта с учетом су-

ществующих про-

блем общества. 

   В полном объ-

еме владеет  

навыками де-

монстрации и 

всестороннего 

освещения 

проблематики 

общественных 

и государ-

ственных 

структур. 

Подходами к 

созданию и рас-

пространению 

медиапродукта с 

учетом суще-

ствующих про-

блем общества. 
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и 

выступлениям:  
 

Тематика рефератов 

1. Философская и научная картина мира ХХI в. (единство и различие). 

2. Философия  и политика. 

3. Философия и религия. 

4. Функции философии. 

5. Софисты и Сократ: первый коперниканский переворот в философии. 

6. Метафизика и онтология, теория идей в диалогах Платона. 

7. Учение о душе и любовь к истине как гносеологический принцип.  

8. ―Метафизика‖ Аристотеля: предмет, метод и задача философии. 

9. Значение классической немецкой философии в европейской культуре. 

10. «Небулярная» космогоническая гипотеза И. Канта и ее значение. 

11. Проблема свободы в философии И.Канта. 

12. Г. Гегель о сущности духа и этапах его развития. 

13. Развитие Г.Гегелем взглядов на общество и государство. 

14. Философская и научная картина мира ХХI в. (единство и различие). 

15. Философия  и политика. 

16. Философия и религия. 

17. Функции философии. 

18. Софисты и Сократ: первый коперниканский переворот в философии. 

19. Метафизика и онтология, теория идей в диалогах Платона. 

20. Учение о душе и любовь к истине как гносеологический принцип.  

21. ―Метафизика‖ Аристотеля: предмет, метод и задача философии. 

22. Значение классической немецкой философии в европейской культуре. 

23. «Небулярная» космогоническая гипотеза И. Канта и ее значение. 

24. Проблема свободы в философии И.Канта. 

25. Г. Гегель о сущности духа и этапах его развития. 

26. Развитие Г.Гегелем взглядов на общество и государство. 

27. Феноменология Гуссерля. 

28. Философия А.Шопенгауэра. 

29. Философия С.Кьеркегора. 

30. Проблема человека в экзистенциальной философии. 

31. Человек и культура с позиции психоаналитического метода. 

32. Специфика русской религиозной философии. 

33. Христианский гуманизм Ф.М. Достоевского. Идеи русского христианского социализма. 

34. Идеи русского анархизма. 

35. Эволюция мироздания и гипотезы происхождения Вселенной. 

36. Проблема бесконечности и безграничности мироздания. 

37. Судьба проблемы бытия в ХХ в. 

38. ―Новая онтология‖ и ценностная ориентация человека. 

39. Проблема развития в философии и науке.  

40. Диалектика как  логика и теория познания. 
 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 
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Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изло-

женный в докладе материал: 

-отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

-четко структурирован, с выделением основных моментов; 

-доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточ-

ной структурированностью; 

--доклад длинный, не вполне четкий; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 

наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

-докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

-доклад не сделан; 

-докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были пра-

вильными. 

 
 

7.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен) 
 

1. Проблема мира и человека в средневековой культуре и философии. 

2. Понятие материи. Философские и естественнонаучные учения о материи. 

3. Специфика философского знания. 

4. Функции философии. 

5. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

6. Многообразие философских систем и критерии их различение. 

7. Научные революции и смена типов рациональности. 

8. Гуманизм и  пантеизм в философии Возрождения. 

9. Философские проблемы бытия. Основные формы бытия и их соотношение. 

10. Движение. Взаимосвязь материи, движения, пространства и времени (диалектиче-

ские и метафизические концепции). 

11. Объективный идеализм Платона. Теория идей. 

12. Сущность человека в рамках деятельностного подхода. 

13. Предмет философии. Понятие и структура мировоззрения. 

14. Понятия «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». Свобода личности 

и ее ответственность. 

15. Эмпиризм и рационализм Нового времени. 

16. Проблема понимания и объяснения в гносеологии. 

17. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

18. Понятие науки, критерии научного знания. 

19. Материалистическое понимание истории 

20. Движение. Взаимосвязь материи, движения, пространства и времени (диалектиче-

ские и метафизические концепции). 

21. Аристотель: учение о материи и форме. 

22. Формирование и основные проблемы философии марксизма. 

23. Философия иррационализма (Ф.Ницше). 

24. Социальная структура и специфика общественных отношений. 

25. Сознание, мышление, язык. 

26. Глобальные проблемы современности и ценностно-мировоззренческие ориентации. 

27. Славянофильство и западничество в русской философии. 
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28. Понятие материи: Философские и естественно-научные учения о материи. 

29. Этическое учение И. Канта. 

30. Сознание и бессознательное. 

31. В.Соловьев: метафизика всеединства. 

32. Проблема сознания в истории философии. 

33. Образ человека в истории философской мысли. 

34. Субъект и объект познания. 

35. Идеалистическая система и диалектический метод Г. Гегеля. 

36. Философское понимание культуры и цивилизации. 

37. Диалектико-материалистическая концепция сознания. 

38. Глобальные проблемы современности и ценностно-мировоззренческие ориентации. 

39. Философские понимание культуры и цивилизации.  

40. Методы научного исследования. 

Контрольные вопросы по разделам 
 

Контрольные вопросы к разделу 1: 

1. Что выражает феномен мировоззрения в обществе?  

2. Возможно ли существование общества или человека без мировоззрения? 

3. Можно ли выработать универсальное мировоззрение для всех времен и народов? 

4. Возможно ли единственное определение философии? Сводимы ли разнообразные 

определения к одной общей дефиниции? 

5. Существует ли главная, определяющая сущность философии, проблема? Если да, то 

какая на ваш взгляд и почему именно эта? 

6. Возможен ли диалог и соответственно критика различных по проблематике и языку 

философских учений? 

7. Определите принципиальное отличие мифологического и философского способов 

миропонимания. 

8. Чем определяются принципы классификации историко-философского процесса? 

9. Какими причинами обусловлен переход от одного типа философского мышления к 

другому? 

10. Каковы отличительные характеристики греческого мировоззрения, представленно-

го в первых философских учениях? 

11. Какие категории античной философии являются главными ценностными ориенти-

рами в мировоззрении древнегреческого общества? 

12. Каковы принципиальные различия между мифологическим и философским спосо-

бами мышления? 

13. Какое философское учение, по вашему мнению, наиболее адекватно выражает гре-

ческое античное миропонимание? 

14. Какая проблема является общей для философских учений досократиков? 

15. Какова роль риторики и софистики в становлении философии и в политике? 

16. Какова значение философских взглядов Сократа в развитии философии? 

17. Назовите определяющие характеристики платонизма? 

18. Как связаны эзотерические и экзотерические аспекты учения Платона? 

19. Определите общность и различие в философии Платона и Аристотеля?  

20. Почему Аристотель начинает свой трактат «Метафизика» с тезиса «Каждый чело-

век от рождения стремится к знанию»? 

21. Какая проблема является центральной для немецкой классической философии? 

22. Почему Маркс оценил гегелевскую философию как немецкую теорию французской 

революции? 

23. Удалось ли Канту преодолеть недостатки объективного и субъективного идеализма 

в собственной теории? (а также ограниченность рационализма и эмпиризма в гно-

сеологии?) 

24. Возможна ли, с точки зрения Канта, метафизика как наука? 

25. Какие принципы и противоречия определяют специфику гегелевской философской 
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системы? 

26. Каковы принципы социализации индивидов по Фейербаху в обществе бужущего? 

27.  Какая проблема является центральной, объединяющей многообразие философских 

позиций в современной философии. 

28. Какие философские учения являются исторически первой попыткой критики геге-

левской философии? Почему именно философия Гегеля становится предметом то-

тальной критики в постклассической философии? 

29. Каково отношение Ф. Ницше к религии? Почему? 

30. Какова суть идеи «сверхчеловека» Ницше? 

31. Почему в XX в. человек становится проблемой для самого себя? 

32. Каковы социокультурные предпосылки экзистенциализма? 

33. В чем заключается смысл учения К. Поппера о «трех мирах»? 

34. Какими историческими причинами обусловлено противостояние западничества и 

славянофильства? 

35. Определите специфические особенности понимания Разума и рациональности в 

русской философии. Удалось ли достигнуть идеала ―цельного знания‖ в учениях 

русских философов? 

36. Какие ценностные мировоззренческие принципы противопоставляются в русской 

философии западноевропейскому индивидуализму и эгоизму? 

37. Как осознавалась судьба России в русской философии? 

38. Какое влияние оказала русская история на формирование русского философского 

самосознания? 

 

Контрольные вопросы к разделу 2: 

1. Каков мировоззренческий смысл онтологической проблематики? 

2. В чем заключается различие между старой и новой онтологией? 

3. Можно ли выработать единое (научное) понимание бытия? 

4. Как соотносятся категории ―бытие‖ и ―небытие‖, ―бытие‖ и "ничто‖? \ 

5.  Какими категориями представлена ―новая‖ онтология? ' 

6. Почему категория ―материи‖ становится в истории философии предметом наиболее 

острых дискуссий? 

7. Почему научные революции приводят к ревизии фундаментальных философских кате-

горий? 

8. Каков мировоззренческий смысл и методологическое значение категорий ―движение‖ и 

―развитие‖, ―пространство‖ и ―время‖? 

9. Каков мировоззренческий смысл диалектического (метафизического) понимания разви-

тия? 

10. Почему проблема сознания является предметом не только специально- научных, но 

и философских дискуссий? 

11. Почему в религиозной философии сознание понимается как «крест»? 

12. Существует ли принципиальное различие в психике человека и животных? Думают 

ли животные? 

13. Влияет ли язык на ценностно-мировоззренческую ориентацию человека? 

14. Какова роль бессознательного в процессе становления личности? 

15. Расскажите о способах и технологиях перестройки общественного сознания. 

16. Каковы функции и роль гносеологии в мировоззрении? 

17. Существует ли принципиальное различие теоретического и внетеоретического 

(научного и вненаучного) знания? 

18. Каковы возможности и границы рационального и эмпирического познания? 

19. Каковы функции практики в познании? 

20. Почему истина является предметом непрекращающихся дискуссий? Существуют ли 

решающие доказательства истинности знания? 

21. Применим ли критерий истинности к внетеоретическим, вненаучным формам зна-

ния? 
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22. Каковы специфические характеристики понимания как гносеологического феноме-

на? Существуют ли правила понимания? 

23. Почему в наши дни усиливается интерес к мистическим формам знания и мистиче-

ской практике? 

24. Можно ли логическими аргументами переубедить человека, заставить изменить точ-

ку зрения? 

25. Почему человек является проблемой для самого себя? Какое значение имеет про-

блема самоопределения человека? 

26. Какими мерами культуры задается и определяется сущность человека? 

27. Является ли личность свехценностью культуры? 

28. Возможна ли творческая личность в условиях массовой культуры? 

29. Как соотносятся биологические и социальные детерминанты в процессе становления 

личности? 

30. На каких принципах должно строиться воспитание личности? 

 

Контрольные вопросы к разделу 3: 

1. От каких мировоззренческих ориентиров человечество должно отказаться в XXI в.? 

2. Почему ненасилие становится парадигмой выживания человечества в современных 

условиях? 

3. Какой тип коммуникации доминирует в современном обществе? Как влияют сред-

ства массовой коммуникации на формирование нравственной ориентации человека? 

4. Какой образ науки формируется в наше время? 

5. Влияет ли развитие техники на формирование личной ответственности человека? 

6. Возможна ли единая наука об обществе? Чем обусловлено существование различных 

трактовок социальности? 

7. Как влияет природа на возникновение и развитие общества? Может ли человечество 

преодолеть зависимость от природы? 

8. Какова роль труда в процессе становления и развития человеческого общества? Ка-

ковы причины отчуждения труда? 

9. Какова роль идей в общественном развитии? Определите функции социальных уто-

пий. 

10. Какими факторами определяется социальная структура и социальная динамика? 

11. Чем обусловлена и как проявляется специфика познания истории? Возможна ли ис-

тория как наука? Каковы критерии научности в историческом познании? 

12. Что такое историческая истина? Как она возможна? Возможен ли научный прогноз 

исторического развития? 
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Концепции возникновения философии, их соотношение.  

2. Соотношение научной и философской картин мира.  

Древнеиндийская космология.  

3. Брахманизм и эзотерическая традиция в древнеиндийской философии.  

4. Роль конфуцианства в формировании культуры Китая  

5. Место проблемы соотношения веры и разума в средневековой философии и раз-

личные варианты ее решения.  

6. Этические версии: христианское понимание человека, соотношение души и тела, 

толкование добродетелей и греха 

7. Социально-политическое направление философии эпохи Возрождения: социальные 

проблемы, устройство общества, государство, взаимоотношения  

8. церкви и государства.  

Субъективный идеалистический вариант сенсуализма Д. Беркли и Д. Юма.  

9. Антропологические идеи французского просвещения.  

10. Идея общественного прогресса и социальный идеал в эпоху Просвещения.  

Категорический императив и нравственный долг человека в учении И.Канта.  



19 

11. Философия истории Г.В.Ф. Гегеля  

12. Л. Фейербах: антропологизм, сенсуализм, атеизм.  

13. Проблема отчуждения в философии Маркса.  

Персонализм как философская доктрина протестантизма (П. Тиллих), проблема  

14. человека. 

15. Взгляд на познание Х.Г. Гадамер.  

16. Постмодернистская картина мира.  

Идеи соборности, общественного идеала, социальной справедливости, связь с лите-

ратурой и наукой.  

17. Проблема исторического пути России.  

18. Необходимость использования западного опыта в западнической версии (П.В. Чаа-

даев, Т.Н. Грановский, Н. В. Станкевич, В.Г. Белинский)  

19. Христианский экзистенциализм - Н. А. Бердяев: личность, свобода, творчество.  

Экзистенциальные формы бытия: страх, любовь, одиночество, забота, радость, 

ненависть.  

20. Пространство и время в истории философии и естествознании  

21. Категория идеального в философии  

Методы и формы эмпирического познания.  

22. Неклассические концепции истины и современные варианты: конвенциальная, 

прагматическая и другие версии.  

23. Основные концепции развития науки  

Потребности как мотивационная основа деятельности человека.  

24. Личность как субъект общественных отношений и социальные роли личности.  

25. Смысл жизни. Социальный детерминизм и свобода личности.  

Основные категории морали их ценностная характеристика: долг, честь, совесть, 

любовь, дружба, милосердие, добро и зло.  

26. Искусство как выражение эстетических ценностей.  

 

Критерии оценки устного ответа на вопросы  

 30 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программ-

ного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и нова-

ций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует от-

четливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком 

и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы и зна-

комство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и убеди-

тельное изложение ответа. 

 20 - баллов - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного 

курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа 

основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендо-

ванной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументиро-

ванное изложение ответа.  

 10 баллов – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и 

содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппа-

рата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной ли-

тературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий; 

стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 0 – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно-

программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логи-

ческой связи в ответе. 
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7.2.4. Балльно-рейтинговая система оценки знаний бакалавров  
 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны препо-

давателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов 

за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание 

более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию сту-

дентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, 

участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом пре-

подаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на прак-

тическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется препода-

вателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во 

внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом 

проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже од-

ного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отра-

ботку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 бал-

лов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от 

уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем де-

каната. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сума всех выставленных баллов за данный пе-

риод (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки 

 традиционной системы оценивания 
Соотношение часов 

лекционных и прак-

тических занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие 

отметки  

коэффициенту 

Коэффициент соот-

ветствия балльных 

показателей традици-

онной отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 «зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетвори-

тельно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - «хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - «отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных 

аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от 

соотношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняет-

ся преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти-

ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 
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Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации за-

долженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действую-

щего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и сов-

местно. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой  для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература 
1. Балашов, Л. Е. Философия: учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Дашков и К°, 2018. - 612 с. - ISBN 978-5-394-01742-1. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093490  (дата обращения: 21.02.2020). – Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

2. Данильян, О. Г. Философия: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 432 с. - (Высшее образование: Ба-

калавриат). - ISBN 978-5-16-005473-5. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007998  (дата обращения: 21.02.2020). - Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

3. Кальной, И. И. Философия: учебник / И.И. Кальной. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - ISBN 978-5- 9558-0552-8. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/942700  (дата обращения: 21.02.2020). - 

Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.  

4. Канке, В. А. Философия: учебник / В. А. Канке. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 291 с. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012825-- URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1140500  (дата обращения: 21.02.2020). - Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

5. Миронов, В. В. Философия: учебник / под общей редакцией В. В. Миронова. - 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 928 с. - ( Высшее образование: Специалитет). - 

ISBN 978-5-00156-103-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1178809  (дата 

обращения: 21.02.2020). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

6. Налетов, И. З. Философия: учебник / И. З. Налетов. - Москва: ИНФРА- М, 2020. - 

400 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-002777-7. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068806  (дата обращения: 21.02.2020). - Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

7. Островский, Э. В. Философия: учебник / Э. В. Островский. - Москва: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2020. - 313 c. - ISBN 978-5-9558-0044-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944873  (дата обращения: 21.02.2020). - Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

8. Философия: учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 459 с. - ( Высшее образование: Ба-

калавриат). - ISBN 978-5-9558-0587-0. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063782   (дата обращения: 21.02.2020 ). - Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

9. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Ми-

ронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 519 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-16-003566-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/987771  (дата обращения: 01.10.2021). – Режим 

доступа: по подписке.  

 

б) дополнительная учебная литература 

https://znanium.com/catalog/product/1093490
https://znanium.com/catalog/product/1007998
https://znanium.com/catalog/product/942700
https://znanium.com/catalog/product/1140500
https://znanium.com/catalog/product/1178809
https://znanium.com/catalog/product/1068806
https://znanium.com/catalog/product/944873
https://znanium.com/catalog/product/1063782
https://znanium.com/catalog/product/987771
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1 Гриненко Г.В. История философии [Текст]: Учебник / Г.В. Гриненко 2-ое изд., испр. 

и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2005. – 685с.  

2 История философии : Запад-Россия-Восток [Текст]. Кн. 1-4. – М.: «Греко-латинский 

кабинет», 1995-1999. –480,557,448,448 с.  

3 Иконникова, Г. И. История философии XIX - начала XXI века [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Г. И. Иконникова, Н. И. Иконникова. - М. : Вузовский учебник; ИНФРА-

М, 2011. - 304 с.  

4 Казаков Е.Ф. Антропология [Текст]: Учебное пособие для вузов / Е.Ф. Казаков – Ке-

мерово: Издательство Кемеровского университета, 2006.  

5 Красиков В.И. Философия и философия науки [Текст]. – Кемерово, 2007. – 187 с.  

6 Красиков В.И. Философия как концептуальная рефлексия. Философская пропедев-

тика [Текст] / В.И. Красиков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. – 416 с.  

7 Мир философии : Книга для чтения [Текст]. Ч. 1–2. – М.: Политиздат, 1991.  

8 Хитрук Е.Б. Философия [Текст]: Учебное пособие / Е.Б. Хитрук – Томск, Издатель-

ство ТГУ, 2013. – 216 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44259  

9 Чумаков А.Н. Философия в профессиональной деятельности [Текст]: Учебное посо-

бие / А.Н. Чумаков – М.: Проспект, 2013. – 416 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54821  

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Федеральные образовательные порталы: 

1. Электронный журнал «Философская антропология» URL: http://anthropology.ru  

2. Научная электронная библиотека Elibrary» URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Журнал «Вопросы философии» URL: http://vphil.ru/  

4. Библиотека Гумер URL: www.gumer.info  

5. Электронная библиотека Куб URL: www.koob.ru  

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины (модуля) 
 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст 

из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение рас-

четно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

рабо-

та/индивидуал

ьные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зару-

бежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к про-

читанным литературным источникам и др.  

Рефе-

рат/курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных 

работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по 

решению поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной 

теме. Использование методических рекомендаций  по выполнению и оформлению курсовых 

работ 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Самостоятель-

ная работа 

 Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. Изучение ново-

го материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников. Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лекционного и семинарского типа. Под-

готовка к текущему контролю, к промежуточной аттестации. 

  

Подготовка к При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, ре-
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экзамену (за-

чету) 

комендуемую литературу и др. 

 

10.  требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины 

(модуля) 
 

10.1. Общесистемные требования 
 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием рекви-

зитов 
Срок действия 

документа 

2023 / 2024  

учебный год 
Электронно-библиотечная система ООО «Знани-

ум». Договор № 915 от 12.05.2023г. Действует до 

15.05.2024г.   

с 12.05.2023 г. по 

15.05.2024 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». До-

говор № СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2023 /2024 

учебный год 
Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г. Протокол № 1). Электронный адрес: 

httрs: kchgu.ru/biblioteka -  kchgu/    

Бессрочный 

2023 / 2024 

учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Ли-

цензионное соглашение №15646 от 01.08.2014 г. 

Бесплатно. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

Бессрочный 

 

 

 

 

 

10.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия» являются вооружение сту-

дентов знанием актуальные проблем психологии личности, в том числе, ознакомление 

магистрантов с методологическими основами и актуальными научными проблемами 

психологии личности, психологическими закономерностями формирования, развития и 

функционирования личности, современными научными представлениями о личности, 

как о сложной системе взаимодействия человека и социальной действительности. Со-

временными методами диагностики личности и практического применения социально-

психологических знаний. 

При подготовке магистрантов к практическим занятиям по курсу необходимо не 

только знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться отраба-

тывать на практике необходимые навыки и умения. 

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, направлен-

ная на умение магистрантов переработать учебный текст, обобщить материал, развить 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
https://polpred.com/


24 

критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Философия» 

применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция, круглый 

стол (магистранты выступают с докладами по теме рефератов, которые тут же и обсуж-

даются), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, обсуждение 

результатов исследовательских проектов. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему ос-

новных понятий литературоведческой науки. Они включают обсуждение отдельных во-

просов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 

различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя 

и своѐ время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 

подготовки будет следующим: 

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные препо-

давателем темы; 

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3      этап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по теоре-

тическим вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для подготовки, 

в конспекте должны быть ссылки на источники); 

Требования к выступлениям студентов. 

Примерный перечень требований к выступлению магистрантов: 

1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической де-

ятельности. 

Важнейшие требования к выступлениям магистрантов — самостоятельность в под-

боре фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматри-

вать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее су-

щественные из них. Доклад является формой работы, при которой студент самостоя-

тельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 

с этим сообщением. 

Целью докладов и сообщений по темам рефератов является более глубокое рас-

крытие одного из теоретических подходов или методологических направлений рубежа 

веков. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризо-

вать выбранную теоретическую школу или методологическое направление и сформиро-

вать интерес к еѐ дальнейшему изучению. Обязательным требование является толерант-

ное и корректное изложение материала. 

При подготовке к докладам необходимо: 

-подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов;  

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспекти-

ровать сообщение в процессе изложения. 

Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики пред-

ставителей рассматриваемого направления. 

 

10.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
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Занятия по дисциплине «Философия», проводятся в аудитории №42 (корпус 2), рас-

положенной по адресу:  369200 Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ле-

нина, 29 корпус 2, ауд.42.  

Аудитория оснащена специализированной мебелью: столы ученические, стулья, 

доска меловая.  

Технические средства обучения:  

1.14 персональных компьютеров  с подключением к информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета;  

2.Интерактивный монитор с компьютером; 

3.Цифровая видеокамера; 

4.Цифровой фотоаппарат; 

5. 4 микрофона; 

6. 5 цифровых диктофонов; 

7. 2 колонки. 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их прове-

дении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компь-

ютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обес-

печение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду. Университета. 

1. Мультимедийный кабинет: интерактивная доска с проектором, компьютеры с до-

ступом в Интернет (41 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

2. Интерактивный монитор с компьютером; плазменный телевизор, подключенный к 

компьютеру (49 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса 

3. Компьютерный класс: 10 компьютеров, подключенных к сети Интернет, интерак-

тивный монитор с компьютером, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, 4 циф-

ровых диктофона, телевизионная система со спутниковой антенной и DVD- плеером (42 

аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

4. Общеуниверситетский компьютерный центр обучения и тестирования: 24 компь-

ютеризированных мест (210 аудитория, 2 этаж 4 учебного корпуса)  

5. Студенческий читальный зал на 65 мест (18 компьютеризированы с подключени-

ем к сети Интернет); 

6. Читальный зал периодики на 25 мест; 

7. Научный зал на 25 мест, 10 из которых оборудованы компьютерами. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
 

10.4. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 
1. Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

3. ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

4. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

бессрочная 

5. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

6. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 02.03.2017 по 

02.03.2019г.   
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7. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 по 

02.03.2021г. 

8. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2021 

по 04.03.2023г. 

9. Kasрersky Endрoint Security (Договор № 56/2023 от 25 января 2023г.), действует с 

25.01.2023 по 03.03.2025 г.  

 

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  обра-

зования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 
 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий создается гибкая,  вариативная организационно-методическая система обучения, 

адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая поз-

воляет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способ-

ствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины  создается на каждом занятии толе-

рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноцен-

ному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, лич-

ностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы  формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными ра-

бочей программой дисциплины преподаватель руководствуется следующими принципами 

построения инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, ме-

тодов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потреб-

ностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможности 

данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития) 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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– Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необхо-

димых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 

безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (наврушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 

данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных обла-

стей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине» заданиями, учитывающими раз-

личные стартовые возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития).   

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения учеб-

ных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоционального раз-

вития, поведенческих особенностей, свойственных обучающимся с ОВЗ: повышенной утом-

ляемости, инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недоста-

точное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях учи-

тывается их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный 

уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма. 

В группах, в состав которых входят  обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных заня-

тий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессио-

нального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении 

данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы 

и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические 

средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки отве-

тов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеют-

ся рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, кла-

виатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение  специализированного оборудования. 
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11. Лист регистрации изменений 

 

В рабочей программе   внесены следующие изменения: 

 

Изменения Дата и номер ученого со-

вета факульте-

та/института, на котором 

были рассмотрены вопро-

сы о необходимости внесе-

ния изменений 

Дата и номер прото-

кола ученого совета 

Университета, на 

котором были 

утверждены измене-

ния  

Дата введе-

ния измене-

ний 

Обновлены договоры:  

1. На антивирус Кас-

перского. (Договор 

№56/2023 от 25 января 

2023г.). Действует до 

28.05.2024 г.  

протокол № 9 

 

 29.05.2024 г., 

протокол № 8 

30.05.2024 

г. 
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03.03.2025г. 

2.Договор № 36 от 

14.03.2024г. эбс 

«Лань». Действует по 

19.01.2025г. 

3.Договор № 238 эбс 

ООО «Знаниум» от 

23.04.2024г. Действует 

до 11 мая 2025г. 
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