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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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- значение основных философских понятий и категорий, содержание основных 

философских концепций относительно фундаментальных философских проблем, 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

Уметь 

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

- интерпретировать философские тексты (первоисточники и комментирующую 

литературу), а также излагать свою интерпретацию как письменно, так и в устной форме; 

Владеть: 

- навыки философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества; 

- грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения (устно и письменно) при 

заимствовании и интерпретации тех или иных из усвоенных идей и понятий, умение 

прослеживать взаимосвязи между различными традициями и течениями 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Философия» (Б1.О.02) относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины 
(модуль), изучается на 3 курсе в 6 семестре, (очно) 

Дисциплины (модуль), изучается на 1 курсе (ОЗО) 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Индекс Б1.О.02 

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)   



  



 нормами и правилами в различных  

ситуациях межкультурного  

взаимодействия  

 

 

ции; использовать  общ ие коды (вербальные 

или невербальны е); •преодолевать  

культурный  барьер, воспринимая  

межкультурные  различия избегать 

предубеждений и настраиваться  на 

совместные  действия с представителями  

других культур;  

•  сохраняя национальную  идентичность,  

избегать этноцентризма;  соблю дать нормы 

этикета, моральны е и культурные нормы. 

Владеть: 

•  способностью  преодолевать  стереотипы;  

•  творческим отнош  ением к процессу 

коммуникации;  

•  способностью  использовать набор 

коммуникативных средств и делать их 

правильный  выбор в зависимости от 

ситуации  общ ения (тон, стиль, стратегии, 

речевые жанры, тематика  и т. д.). 

УК-11 Способен  формировать  

нетерпимое отнош ение к 

коррупционному поведению 

Знать: действую щ ие правовые нормы, 

обеспечиваю щ ие борьбу с коррупцией в 

различных  областях жизнедеятельности, а 

также способы  профилактики  коррупции и 

формирования нетерпимого  отнош ения к 

ней Уметь: планировать, организовать и 

проводить мероприятия, обеспечиваю щ ие 

формирование  граж данской позиции  и 

предотвращ ение коррупции в общ естве 

Владеть:   навыками  соблю дения  правил 

общ ественного  взаимодействия на основе 

нетерпимого  отнош ения к коррупции  

  
У К .Б -11.1. А нализирует  дей 

ствующие 

правовые нормы, обеспечиваю щ ие 

борьбу с коррупцией в различных  

областях ж изнедеятельности,  а 

также способы профилактики  

коррупции  и формирования  

нетерпимого  отнош ения к ней 

УК.Б-11.2. П ланирует,  организует  и 

проводит  мероприятия,  

обеспечиваю щ ие формирование  

гражданской  позиции  и 

предотвращ  ение коррупции  в 

обществе 

УК.Б-11.3.  Соблю дает правила  

общ ественного  взаимодействия  на 

основе нетерпимого  отнош ения к 

коррупции 

1. 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 3 ЗЕТ, 108 академических часа. 

 
Объѐм дисциплины Всего часов  

 для очной для заочной 
 формы формы 

Общая трудоемкость дисциплины 108  



Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

лекции 36 

семинары, практические занятия 18 

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) 18 

Контроль самостоятельной работы 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Экзамен 

2. 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) 
 

№ 
n/i 

Раздел, тема дисци 

плины 

Общая тру 

доемкость 

(в часах) 

 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 
  всего Аудиторные уч. 

занятия 

Сам. 
работа 

Планиру 

емые ре 
зультаты 

Формы текущего 

контроля 
   Лек Пр. Лаб   

   обучения 

 Раздел 1. История 

философии: мыс 
лители и школы 

       

1. Тема: Философия, еѐ 

предмет и роль в 

жизни общества 

     УК-1; 

УК-5; 

УК-11. 

 

 6 2   4 Устное изложение 

лекции преподава 
     телем Эссе Доклад 

2. Тема: Возникновение, 

эволюция и 
своеобразие античной 

     УК-1; 

УК-5; 

УК-11. 

 

 
8 2 2 

 
4 

Устное изложение 

лекции преподава 

философии      телем Эссе Реферат 

Творческое задание 

3. Тема: Западноевро 

пейская философия в 
средние века и эпоху 

     УК-1; 

УК-5; 

УК-11. 

 

  

8 
 

2 
 

2 
  

4 

Устное изложение 

лекции преподава 

телем Эссе 

Возрождения.      Дискуссия 

Тестирование 

4. Тема: Немецкая 8 2 2  4 УК-1; Устное изложение 



классическая фило 

софия 

 

5. Тема: Русская фило 

софия: от метафизи 
ки всеединства к фи 

лософскому симво 
лизму 

Раздел 2. Основные 

философские про 

блемы 

6. Тема: Философская 

онтология(учение о 

бытии) 

 
7. Тема: Проблема со 

знания в философии 

 

 
8. Тема: Гносеология 

(теория познания) 

 

 

 
9. Тема: Проблема че 

ловека в философии 

 

 
Раздел 3. Наука и 

перспективы циви 

лизации 

10 Тема: Научное по 

знание и знание 

 

 

 
11 Тема: Общество как 

саморазвивающаяся 

система 

 
12 Тема: Глобальные 

проблемы современ 

ности и будущее че 

ловечества 

Всего 

У К - 5 ; 

У К - 1 1 . 

 

 

 
У К - 1 ; 

У К - 5 ; 

У К - 1 1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 
У К - 1 ; 

У К - 5 ; 

У К - 1 1 . 

 

 
У К - 1 ; 

У К - 5 ; 

У К - 1 1 . 

 

 

 

 
У К - 1 ; 

У К - 5 ; 

У К - 1 1 . 

 

 

У К - 1 ; 

У К - 5 ; 

У К - 1 1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 
У К - 1 ; 

У К - 5 ; 

У К - 1 1 . 

 

 

У К - 1 ; 

У К - 5 ; 

У К - 1 1 . 

 

 
 

У К - 1 ; 

У К - 5 ; 

У К - 1 1 . 

лекции преподава 

телем 

Эссе 

Опрос 

Тестирование 

Устное изложение 

лекции преподава 

телем 

Эссе 

Письменные работы 

Тестирование 

 

 

 

 

Устное изложение 

лекции преподава 

телем 

Эссе 

Письменные работы 

Тестирование   

Устное изложение 

лекции преподава 

телем 

Эссе 

Доклад 

 

Устное изложение 

лекции преподава 

телем 

Эссе 

Реферат 

Контрольные вопросы 

Тесты 

Устное изложение 

лекции преподава 

телем 

Эссе 

Контрольный  тест 

 

 

 

 
 

Устное изложение 

лекции преподава 

телем 

Эссе 

Реферат 

Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

Устное изложение 

лекции преподава 

телем 

Эссе 

Устный опрос 

Реферат 

Устное изложение 

лекции преподава 

телем 

Эссе 

Письменные работы 

Тестирование 

Ф
о
р
м
ы
 
т

е
к
у
щ
е

 
г

о контроля 

6 2  4 

 

 

 
8 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
4 

 

 

 
14 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

 
8 

 

14 

 

4 

 

2 

 

8 

 

 

 

14 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 
16 

 

 

 
4 

 

 

 
2 

 

 

 
10 

 

 

 

16 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

14 

 

4 

  

10 

 

108 
 

36 
 

18 
 

90 

 



 

 

 

 
 

 



У К - 1 1 .  Эссе 

Контрольный  тест 

 
Раздел 3. Наука и 

перспективы циви 

лизации 

10 Тема: Научное по 

знание и знание 

 

 
 

1 Тема: Общество как 

саморазвивающаяся 

 

 

 

 

 
 

14 2 12 

 

 

 

 

 

 

 
У К - 1 ; 

У К - 5 ; 

У К - 1 1 . 

 

 

У К - 1 ; 

У К - 5 ; 

 

 

 

 

 

Устное изложение 

лекции преподава 

телем 

Эссе 

Реферат 

Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

Устное изложение 

лекции преподава 

система 12 12
 

12 Тема: Глобальные 
проблемы современ 

У К - 1 1 . 

 

 
 

У К - 1 ; 

У К - 5 ; 

телем 

Эссе 

Устный опрос 

Реферат 

Устное изложение 

лекции преподава 

ности и будущее че 

ловечества 

12 12 У К - 1 1 . телем 

Эссе 

Письменные работы 

Тестирование 

Всего 144 4 8 8 124 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

 

5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий 

РАЗДЕЛ 1. История философии: мыслители и школы. 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Философия, ее предмет и роль в обществе 

1. Становление философии. 
2. Предмет философии. 

3. Основной вопрос философии. 

4. Философский плюрализм, многообразие философских учений и направлений. 

5. Функции философии. 

6. Место и роль философии в обществе. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема:_Возникновение, эволюция и своеобразие античной философии 

1. Доклассическая философия, (натуральная философия) (VII-V вв. до н.э.) 

2. Классический период (V-IV вв. до н.э.) 

3. Эллинистический период (IV—III вв. до н.э.) 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Средневековая философия 

1. Предпосылки возникновения и характерные черты 

2. Патристика и схоластика как формы и этапы развития философской мысли 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Немецкая классическая философия 

1. Основные направления и черты немецкой классической философии. 





Тема: Общество как саморазвивающаяся система 

1. Основные подходы к определению основ бытия общества. 

2. Понятие общества. Основные подсистемы общества. 

3. Проблема оснований общественной жизни. Понятие цивилизации 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

Тема: Наука и техника 

1. Наука и техника как предмет философского исследования. 

2. Науковедение, психология науки, социология науки, экономика науки. 

3. Специфика философского подхода к исследованию науки и техники. Рефлексивный 
характер философских обобщений. 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

Тема: Общество как объект философского анализа 

1. Понятие общества. Общество как результат совокупной деятельности людей. 
2. Общество и природа: сходство и различие. Специфика социальных законов, их отличие 

от законов природы. 

3. Диалектика объективных условий и субъективней деятельности людей как основания 

существования и развития общества. 

4. Общество как система. Основные сферы жизни общества. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

Тема: Глобальные проблемы современности и будущее человечества 

1. Происхождение и сущность глобальных проблем 

2. Понятие глобальных проблем современности. 

3. Международное сотрудничество в решении глобальных проблем. 

 
 

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

 

5.4. 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 

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. 
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7.1. 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 

 

7.1.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и 

выступлениям: 

Тематика рефератов 

1. Философская и научная картина мира XXI 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 XXI 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 XX 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: 

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. 

 
7.1.2. 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. 

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 

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 ка 

тегорий? 

8. Каков мировоззренческий смысл и методологическое значение категорий ―движе 

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

9. Каков мировоззренческий смысл диалектического (метафизического) понимания 
развития? 

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? 

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. 

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 





 





 



 

- 



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 занятае=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 

лекционных    и 

часов 

прак 

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

отметки 

тических занятий          коэффициенту 

Коэффициент соот 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 «зачтено» 

ветствия балльных 

показателей традици 

онной отметке 

1 

 
2 

1 

 
1,75 

1 

 
1,65 

1 

 
1,6 

1 

 
1,5 

1 

 
1,4 

1 

 
1,35 

1 

 
1,25 

1 

 

- 

«удовлетвори  

тельно» 

«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 (п) 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. 

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. 



 

1 . 



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, И. 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?pll_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?pll_id=54821 

 

Электронные образовательныересурсы (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) 
 
 

В и д уч ебн ы х занятий  О рганизация деятельности  студен  та 

Лекция  Н аписание    конспекта  лекций:  краткое,  схем ати чн ое,   последовательное  

ф иксирование  осн овн ы х п ол ож ен и й, вы водов,  ф орм улировок,  обобщ  ен ий ; 

вы деление клю чевы х слов, терм инов. П роверка терм инов, понятий с п о м о  

щ ью энциклопедий, словарей, справочников с вы писы ванием толкований в 

тетрадь.  О бозначение  вопросы  , терм инов,  материала,  вы зы ваю щ его т р уд 

ности. Е сли сам остоятельно не удается разобраться в м атериале, н ео б х о д и  

м о сф орм улировать  вопрос  и задать преподавателю  на консультации,  на 

практическом  занятии. 

П рактические  занятия К онспектирование  источников.  Р абота  с конспектом  лекций,  подготовка  

ответов  к контрольны  м вопросам  , просм  отр р ек ом ен дуем  ой литературы  , 

работа  с текстом  

К онтрольная  работа/  

индивидуальны е 

задания  

Знаком  ство с осн овн ой и доп олни  тельной  литературой,  включая справоч  

ные  издания,  зарубеж ны е источники,  конспект  осн овн ы х полож  ен и й, тер  

м инов,  сведен  ий , тр ебую  щ и х для  запом инания  и являю щ ихся осн ов оп ол а 

гаю щ им и в этой  тем е. С оставление  аннотаций  к прочитанны  м литератур  

ным источникам  и др. 

Реф ерат Реферат:  П оиск  литературы  и составление библиограф ии, использование от 

3 д о 5 научны х работ, и злож ение м нения авторов и своего суж ден и я по вы 

бран  н ом у вопросу;  и зл ож ен и е осн овн ы х аспектов проблем ы . О знакомиться  

со структурой  и оф орм лением  реф ерата. 

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

Сам остоятельная  

работа  

П роработка  уч ебн  ого м атериала  занятий  лекционного  и сем инарского  ти  

па. И зучени  е н ового  м атериала  д о его излож ения  на занятиях.  П оиск,  и зу- 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=44259
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=54821
http://anthropology.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://vphil.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/


 чение и презентация инф орм ации по заданной тем е, анализ научны х и сточ  

ников. С ам остоятельное изучение отдельны х воп росов тем дисциплины , не 

рассм атриваем  ы х на занятиях  лекционного  и сем инарского  типа.  П одготов   

ка к текущ  ем у контролю  , к п р ом еж уточ  ной аттестации.  

П одготовка  

к экзам ену 

П ри подготовке  к экзам ену  н ео б х о д и м о ориентироваться  на конспекты 

лекций,  р ек ом ен дуем  ую литературу  и др. 

 

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Философия» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 
тем курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к зачету. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос 

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалиста 

ми. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оцени 

вается активность студентов на практических занятиях, а также качество и своевремен 

ность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и презентаций 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным 

вопросам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного пред 

мета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 

подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего про 

цесса учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большо 

го количества затруднений при раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту 

предлагается повторная сдача в установленном порядке. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно конспектиро 
вать в отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты 

вать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью изучения дисциплины является обеспечение общепрофессиональных и про 

фессиональных компетенций будущих магистров экологов, которая заключается в умении 

оптимально использовать знания из области охраны окружающей среды, глобальной эко 

логии для дальнейшего формирования представлений о важнейших экологических про 

блемах в сфере природопользования. 

При подготовке студентов к практическим занятиям по курсу необходимо не толь 

ко знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться отрабатывать 

на практике необходимые навыки и умения. 



Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 

умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 

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

следующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают с 

докладами по теме рефератов, которые тут же и обсуждаются), обсуждение отдельных 

вопросов на основе обобщения материала. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему ос 

новных экологических понятий. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения к самоорганизации для 

выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 

1этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные препода 

вателем темы; 

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

Зэтап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по теоретиче 

ским вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для подготовки, в 
конспекте должны быть ссылки на источники). 

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее суще 

ственные из них. Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим 

сообщением. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мне 
ния или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектиро 

вать сообщение в процессе изложения. Доклад (сообщение) иллюстрируется конкрет 

ными примерами из практики. 

 

10. Требования к условиям реализации рабочей программы 

дисциплины (модуля) 

 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «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 реквизитов Срок действия до 
кумента 

2022 / 2023 

учебный год 

ЭБС ООО «Знаниум» договор № 179 от 25 марта 

2022г. 

с 30.03.2022 г по 

30.03.2023 г. 

2023 / 2024 

учебный год 

ЭБС ООО «Знаниум» договор № 915 от 12.05.2023 12.05.2023 по 

15.05.24 

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 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/


2023 / 2024 

учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» 

- https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014г. 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. 

 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение дисциплины 

 
Учебная аудитория№ 84 для проведения занятий лекционного и практического типа, кур 

сового проектирования (выполнения курсовых работ), практической подготовки, группо 

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: 

стол преподавателя, столы ученические, стулья, доска меловая. 

Технические средства обучения: 

ноутбук, проектор, экран для проектора, видеомагнитофон, телевизор, колонки. 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная 

- Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

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

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

бессрочная 

- Google G Suite for Education (IC: Oli Ip5u8), бессрочная 

- Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), c 

03.03.2021 по 04.03.2023г. 

- Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 1СI2-230131-040105-990-2679), с 

21.01.2023 по 03.03.2025г. 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессрочная), 

Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная), 

Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 280У2102100934034202061. Срок действия: с 

03.03.2021 по 04.03.2023 г.). 

Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 1СI2-230131-040105-990-2679), с 21.01.2023 

по 03.03.2025г. 

 

10.4. 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/ 

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


3. Базы данных Scopus издательства Elsevir 

http://www.scopus.com/search/form.uri?displav=basic. 

 

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра 

зования - http://fgosvo.ru. 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - 

http://edu.ru. 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦДР) - 

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 

позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и выс 

шего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, преду 

смотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет 

способствовать 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, 

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

ЕГосредством 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 принци 

пами построения инклюзивного образовательного пространства: 

- Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 

возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

- 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 обучаю 

щихся посредством дополнения раздела РЕ1Д «ЕГеречень учебно-методического обеспе 

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине» заданиями, учитыва 

http://www.scopus.com/search/form.uri?displav=basic
http://fgosvo.ru/
http://edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


ющими различные стартовые возможности данной категории обучающихся (структуру, 

тяжесть, сложность дефектов развития). 

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

учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоцио 

нального развития, поведенческих особенностей, свойственных обучающимся с 

ОВЗ:повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, нарушений пси 

хомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуни 

кации. В отдельных случаях учитывается их склонность к перепадам настроения, аффек- 

тивность 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 професси 

онального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изуче 

нии данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные мате 

риалы и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные техни 

ческие средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки 

ответов, 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: 

имеются рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт 

Брайля), программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, 

видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение 

специализированного оборудования. 
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