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1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование 

комплекса знаний о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, фи-

лософских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг философ-

ских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельно-

сти.  

Задачи дисциплины: 

– формирование способности использовать основы философских зна-

ний для развития мировоззренческой позиции; 

– изучение основных разделов (дисциплин) философии, знакомство с 

логико-категориальным аппаратом философского познания; 

– определение специфики предметной сферы и методологии философ-

ского познания; 

– определение роли философии в культуре, отношения философии к 

науке, искусству, религии, мифологии и повседневному знанию; 

– изучение основных достижений мировой философии, знакомство с 

классическими философскими учениями (школами, направлениями) в куль-

турно-историческом, историко-философском и систематическом контекстах; 

– выработка навыков к самостоятельному анализу смысла и сути про-

блем; 

– выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами; 

– формирование способности применять базовые философские знания 

в практике профессиональной деятельности. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП ВО  
 

В результате освоения дисциплины формируется следующая ком-

петенция: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

«Философия» является дисциплиной базовой части ОПОП ВО подго-

товки обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика, направленность 

«Финансы и кредит». 
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4 Объем дисциплины (108часов, 3 зачетные единицы) 
 

Виды учебной работы 

Объем, часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Контактная работа 

в том числе: 

 аудиторная по видам учебных занятий 

55 11 

52 8 

 лекции 20 2 

 практические  32 6 

 внеаудиторная 3 3 

 экзамен 3 3 

Самостоятельная работа 53 97 

Итого по дисциплине  108 108 

 

 

5 Содержание дисциплины  
 

По итогам изучаемой дисциплины обучающиеся сдают экзамен. 

Дисциплина изучается на 1-м курсе, во 2-м семестре очной формы обу-

чения, на 2-м курсе, в 3-м семестре заочной формы обучения.  
 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Самосто-

ятельная  

работа 

1 

Введение. Философия, ее предмет и ме-

сто в культуре 

1. Понятие философии. Генезис филосо-

фии. 

2. Философия как форма рационального 

познавательного отношения к миру: по-

нятие теоретического познания, уровни 

теоретического познания, категория ис-

тины, законы мышления, основы аргу-

ментации. 

3. Специфика предметной сферы фило-

софии и метода философского познания. 

«Эйдетическое» познание, рефлексия, 

интеллектуальная интуиция как формы 

философского познания.  Отношение фи-

лософии к науке, искусству, религии. 

4. Философия как феномен мировой 

 

ОК-1 

 

2 2 2 4 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Самосто-

ятельная  

работа 

культуры и философия как научная и 

учебная дисциплина: основные разделы 

философии. 

5. Исторические типы философии и ос-

новные способы классификации фило-

софского наследия. 

 

2 

Философия Древнего мира, 1 часть 

(философия Древнего Востока) 

1. Особенности «восточного» типа фи-

лософии. 

2. Истоки и периодизация древнеиндий-

ской философии.  

3. Категории древнеиндийской филосо-

фии (общее основание философской и 

религиозной традиции).  

4. Философские концепции в учении 

Буддизма и Джайнизма. 

5. Истоки и периодизация древнекитай-

ской философии. 

6. Даосизм и Конфуцианство. 

 

ОК-1 

 

2 2 2 4 

3 

Философия Древнего мира, 2 часть 

(античная философия досократовского и 

классического периода, учение Платона) 

1. Генезис философии (от мифа к «Лого-

су). 

2. Периодизация античной философии. 

3. Космология и формирование онтоло-

гической проблематики в досократовский 

период античной философии. 

4. Антропологический поворот в антич-

ной философии. Сократ и Старшие софи-

сты. 

5. Классический период античной фило-

софии, общая характеристика. 

6. Личность Платона. Связь философии 

Платона с предшествующей философией. 

7. Учение Платона об идеях: космоло-

гия, концепция познания, учение об иде-

альном государстве. 

8. Историческое развитие платоновской 

философии: платонизм и его формы. 

 

ОК-1 

 

2 2 4 6 

4 
Философия Древнего мира, 3 

часть(античная философия от Аристо-

теля до римских стоиков) 

 

ОК-1 

 

2 2 4 6 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Самосто-

ятельная  

работа 

1. Аристотель – великий систематизатор 

античной философии и науки. 

2. Полемика Аристотеля и Платона. 

Преемственность идей и отличие учения 

Аристотеля от учения Платона. 

3. Логика, физика и метафизика в систе-

ме философии Аристотеля. 

4. Этическая, эстетическая и социально-

политическая проблематика в философии 

Аристотеля. 

5. Эллинистический и римский период 

античной философии: школы киников, 

скептиков, эпикурейцев, стоиков. 

5 

Философия средних веков и эпохи 

Возрождения 

1. Специфика средневековой филосо-

фии. 

2. Восточная патристика. 

3. Западная патристика. 

4. Схоластика.  

5. Философия эпохи Возрождения. 

 

 

ОК-1 

 

 

2 2 2 4 

6 

Философия Нового времени и Про-

свещения 
1. Влияние науки на философию Нового 

времени. Формирование механистиче-

ской модели мироустройства.  

2. Эмпиризм и рационализм – противо-

положные направления в философии Но-

вого времени. 

3. Проблема метода научного познания и 

ее решение в эмпиризме и рационализме. 

4. Постановка и развитие проблемы ре-

альности и проблемы познания в рацио-

нализме и эмпиризме.  

5. Закон достаточного основания и его 

научное и философское значение. 

6. Рационалистическая метафизика и 

скептицизм в позднем эмпиризме. 

7. Дисциплинарная организация фило-

софского и научного познания.  

8. Социально-политические учения в 

философии Нового времени и Просвеще-

ния.  

9. Эстетические концепции в философии 

Нового времени и Просвещения. 

 

ОК-1 

 

2 2 4 6 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Самосто-

ятельная  

работа 

7 

Немецкая классическая философия, 1 

часть (от И. Канта до Ф. Шеллинга) 

1. Классическая немецкая философия 

как завершение новоевропейской тради-

ции мышления. 

2. Докритический и критический перио-

ды философии И. Канта. 

3. «Критика чистого разума» и транс-

цендентальное учение о познании.  

4. Моральная философия И. Канта. Ги-

потетический и категорический импера-

тив. 

5. Эстетика прекрасного и возвышенно-

го в философии И. Канта. 

6. Влияние философии И. канта на по-

следующую философию и науку. Крити-

ка агностицизма в кантианской метафи-

зике в философии И. Г. Фихте и Ф. Шел-

линга. 

 

ОК-1 

 

2 2 4 6 

8 

Немецкая классическая философия, 2 

часть (от Г. В. Ф. Гегеля до К. Маркса) 

1. Система философии Г. В. Ф. Гегеля 

как вершина и завершение немецкой 

классической философии. 

2. Тождество бытия и мышления как ос-

нование преодоления кантовского агно-

стицизма.  

3. Диалектика как содержательная логи-

ка всеобщего развития. Принципы диа-

лектики. Отличие диалектики от метафи-

зики.  

4. Категории диалектического учения 

Гегеля: абстрактное и конкретное, еди-

ничное, особенное, всеобщее и др. 

5. Учение об абсолютном духе. Онтоло-

гический статус искусства, религии и 

философии. 

6. Отношение философии Гегеля к си-

стеме научного познания.  

7. Развитие идей Гегеля в философии Л. 

Фейербаха и К. Маркса. 

 

ОК-1 

 

2 2 2 6 

9 

Постклассическая философия XIX 

началаXX века 

1. Кризис классического рационализма. 

Позитивизм и иррационализм как новые 

 

ОК-1 

 

2 2 4 6 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Самосто-

ятельная  

работа 

тенденции развития философии.  

2. Позитивизм. Принципы, отношение к 

философии, историческое развитие. 

3. Иррационализм и философия жизни.  

4. Формирование и развитие постклас-

сического типа научного познания. 

10 

Современные направления философии  

1. Особенности развития современной 

философии. 

2. Феноменология. 

3. Экзистенциальная философия. 

4. Философская антропология. 

5. Философская герменевтика.  

6. Аналитическая философия. 

7. Постпозитивизм и философия науки. 

8. Неотомизм. 

9. Постмодернизм. 

 

ОК-1 

 

2 2 4 5 

Итого 20 32 53 

 

Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения 
 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентови трудо-

емкость 

(в часах)  

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Самосто-

ятельная  

работа 

1 

Введение. Философия, ее предмет и ме-

сто в культуре 

1. Понятие философии. Генезис филосо-

фии. 

2. Философия как форма рационального 

познавательного отношения к миру: по-

нятие теоретического познания, уровни 

теоретического познания, категория ис-

тины, законы мышления, основы аргу-

ментации. 

3. Специфика предметной сферы фило-

софии и метода философского познания. 

«Эйдетическое» познание, рефлексия, 

интеллектуальная интуиция как формы 

философского познания.  Отношение фи-

 

ОК-1 

 

3 0,2 0,5 10 
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№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентови трудо-

емкость 

(в часах)  

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Самосто-

ятельная  

работа 

лософии к науке, искусству, религии. 

4. Философия как феномен мировой 

культуры и философия как научная и 

учебная дисциплина: основные разделы 

философии. 

5. Исторические типы философии и ос-

новные способы классификации фило-

софского наследия. 

 

2 

Философия Древнего мира, 1 часть 

(философия Древнего Востока) 

1. Особенности «восточного» типа фи-

лософии. 

2. Истоки и периодизация древнеиндий-

ской философии.  

3. Категории древнеиндийской филосо-

фии (общее основание философской и 

религиозной традиции).  

4. Философские концепции в учении 

Буддизма и Джайнизма. 

5. Истоки и периодизация древнекитай-

ской философии. 

6. Даосизм и Конфуцианство. 

 

ОК-1 

 

3 0,2 0,5 9 

3 

Философия Древнего мира, 2 часть 

(античная философия досократовского и 

классического периода, учение Платона) 

1. Генезис философии (от мифа к «Лого-

су). 

2. Периодизация античной философии. 

3. Космология и формирование онтоло-

гической проблематики в досократовский 

период античной философии. 

4. Антропологический поворот в антич-

ной философии. Сократ и Старшие софи-

сты. 

5. Классический период античной фило-

софии, общая характеристика. 

6. Личность Платона. Связь философии 

Платона с предшествующей философией. 

7. Учение Платона об идеях: космоло-

гия, концепция познания, учение об иде-

альном государстве. 

8. Историческое развитие платоновской 

философии: платонизм и его формы. 

 

ОК-1 

 

3 0,2 0,5 10 
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№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентови трудо-

емкость 

(в часах)  

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Самосто-

ятельная  

работа 

4 

Философия Древнего мира, 3 часть 

(античная философия от Аристотеля до 

римских стоиков) 

1. Аристотель – великий систематизатор 

античной философии и науки. 

2. Полемика Аристотеля и Платона. 

Преемственность идей и отличие учения 

Аристотеля от учения Платона. 

3. Логика, физика и метафизика в систе-

ме философии Аристотеля. 

4. Этическая, эстетическая и социально-

политическая проблематика в философии 

Аристотеля. 

5. Эллинистический и римский период 

античной философии: школы киников, 

скептиков, эпикурейцев, стоиков. 

 

ОК-1 

 

3 0,2 0,5 10 

5 

Философия средних веков и эпохи 

Возрождения 

1. Специфика средневековой филосо-

фии. 

2. Восточная патристика. 

3. Западная патристика. 

4. Схоластика.  

5. Философия эпохи Возрождения. 

 

 

ОК-1 

 

 

3 0,2 0,5 10 

6 

Философия Нового времени и Про-

свещения 
1. Влияние науки на философию Нового 

времени. Формирование механистиче-

ской модели мироустройства.  

2. Эмпиризм и рационализм – противо-

положные направления в философии Но-

вого времени. 

3. Проблема метода научного познания и 

ее решение в эмпиризме и рационализме. 

4. Постановка и развитие проблемы ре-

альности и проблемы познания в рацио-

нализме и эмпиризме.  

5. Закон достаточного основания и его 

научное и философское значение. 

6. Рационалистическая метафизика и 

скептицизм в позднем эмпиризме. 

7. Дисциплинарная организация фило-

софского и научного познания.  

8. Социально-политические учения в 

 

ОК-1 

 

3 0,2 0,5 10 
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№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентови трудо-

емкость 

(в часах)  

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Самосто-

ятельная  

работа 

философии Нового времени и Просвеще-

ния.  

9. Эстетические концепции в философии 

Нового времени и Просвещения. 

7 

Немецкая классическая философия, 1 

часть (от И. Канта до Ф. Шеллинга) 

1. Классическая немецкая философия 

как завершение новоевропейской тради-

ции мышления. 

2. Докритический и критический перио-

ды философии И. Канта. 

3. «Критика чистого разума» и транс-

цендентальное учение о познании.  

4. Моральная философия И. Канта. Ги-

потетический и категорический импера-

тив. 

5. Эстетика прекрасного и возвышенно-

го в философии И. Канта. 

6. Влияние философии И. канта на по-

следующую философию и науку. Крити-

ка агностицизма в кантианской метафи-

зике в философии И. Г. Фихте и Ф. Шел-

линга. 

 

ОК-1 

 

3 0,2 0,5 10 

8 

Немецкая классическая философия, 2 

часть (от Г. В. Ф. Гегеля до К. Маркса) 

1. Система философии Г. В. Ф. Гегеля 

как вершина и завершение немецкой 

классической философии. 

2. Тождество бытия и мышления как ос-

нование преодоления кантовского агно-

стицизма.  

3. Диалектика как содержательная логи-

ка всеобщего развития. Принципы диа-

лектики. Отличие диалектики от метафи-

зики.  

4. Категории диалектического учения 

Гегеля: абстрактное и конкретное, еди-

ничное, особенное, всеобщее и др. 

5. Учение об абсолютном духе. Онтоло-

гический статус искусства, религии и 

философии. 

6. Отношение философии Гегеля к си-

стеме научного познания.  

7. Развитие идей Гегеля в философии Л. 

 

ОК-1 

 

3 0,2 0,5 10 
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№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентови трудо-

емкость 

(в часах)  

Лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Самосто-

ятельная  

работа 

Фейербаха и К. Маркса. 

9 

Постклассическая философия XIX 

началаXX века 

1. Кризис классического рационализма. 

Позитивизм и иррационализм как новые 

тенденции развития философии.  

2. Позитивизм. Принципы, отношение к 

философии, историческое развитие. 

3. Иррационализм и философия жизни.  

4. Формирование и развитие постклас-

сического типа научного познания. 

 

ОК-1 

 

3 0,2 1 8 

10 

Современные направления философии  

1. Особенности развития современной 

философии. 

2. Феноменология. 

3. Экзистенциальная философия. 

4. Философская антропология. 

5. Философская герменевтика.  

6. Аналитическая философия. 

7. Постпозитивизм и философия науки. 

8. Неотомизм. 

9. Постмодернизм. 

 

ОК-1 

 

3 0,2 1 10 

Итого 2 6 97 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

Методические указания (для самостоятельной работы) 

 

1. Философия :методические рекомендации по организации самостоя-

тельной работы обучающихся / сост. В. В. Плотников. – Краснодар : 

КубГАУ, 2019. 25 с. – Режим досту-

па:https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Metodicheskie_rekomendacii_po_

organizacii_samostojatelnoi_raboty_obuchajushchikhsja_512925_v1_.PDF  

2. Философия: Учебно-методические указания и материалы для фа-

культета заочного обучения / Е. В. Яковлева. – Краснодар: Куб ГАУ, 2018. 54 

с. –Режим досту-

па:https://edu.kubsau.ru/file.php/126/JAkovleva._Metod.ukaz._zaochno._2018_51

2894_v1_.PDF. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_samostojatelnoi_raboty_obuchajushchikhsja_512925_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_samostojatelnoi_raboty_obuchajushchikhsja_512925_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/JAkovleva._Metod.ukaz._zaochno._2018_512894_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/JAkovleva._Metod.ukaz._zaochno._2018_512894_v1_.PDF
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5. Реферат по философии: правила оформления, структура и содержа-

ние. Учебно-методические рекомендации для студентов Кубанского государ-

ственного аграрного университета / Н.В. Исакова – Краснодар, 2016. – 29 с. 

Режим досту-

па:https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_5

14466_v1_.pdf 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП ВО 
 

Номер семестра* 
Этапы формирования и проверки уровня сформированности компе-

тенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО 

ОК-1 –способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

2 Философия 

8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты  

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции 

(индикаторы 

достижения 

компетенции) 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный 

не достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минималь-

ный, порого-

вый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 
Основы фило-

софских знаний 

Фрагментар-

ное представ-

ление об ос-

новах фило-

софских зна-

ний  

Неполные 

представле-

ния об осно-

вах философ-

ских знаний 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы об 

основах фило-

софских зна-

ний 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

представления 

об основах фи-

лософских зна-

ний  

Рефераты, до-

клад (доклад с 

предоставлени-

ем презента-

ции), кейс-

задание, рубеж-

ная контрольная 

работа (для за-

очной формы 

обучения), тест, 

экзамен 

Уметь: 
использовать 

основы фило-

софских знаний 

для формиро-

вания мировоз-

зренческой 

позиции  

Фрагментар-

ные умения 
использовать 

основы фило-

софских зна-

ний для фор-

мирования ми-

ровоззренче-

ской позиции 

Несистемати-

ческое и не 

всегда кор-

ректное при-

менение уме-

ний использо-

вать основы 

философских 

знаний для 

Достаточно 

высокий уро-

вень умений 
использовать 

основы фило-

софских зна-

ний для фор-

мирования ми-

ровоззренче-

Сформирова-

ны на высоком 

уровне умения 
использовать 

основы фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.pdf
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции 

(индикаторы 

достижения 

компетенции) 

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 

неудовлетвори-

тельно 

(минимальный 

не достигнут) 

удовлетвори-

тельно 

(минималь-

ный, порого-

вый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

формирования 

мировоззрен-

ческой позиции 

ской позиции зиции  

Владеть:  

навыками ис-

пользования 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззрен-

ческой позиции  

Фрагментар-

ный уровень 

владения 
навыками ис-

пользования 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззрен-

ческой позиции  

Несистемати-

ческий уро-

вень владения 
навыками ис-

пользования 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззрен-

ческой позиции 

На достаточ-

но высоком 

уровне владе-

ет навыками 

использования 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззрен-

ческой позиции  

Высокий уро-

вень владения 
навыками ис-

пользования 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО 

 

Темы рефератов  

 

1. Мировоззрение, его структура и основные формы. 

2. Основные направления философии: идеализм, материализм, объ-

ективный идеализм, субъективный идеализм. 

3. Истоки философии в Древней Индии. Философские учения джай-

низма, йоги, индуизма. 

4. Философия Древней Индии: буддизм и его учения. 

5. Философия Древнего Китая. Конфуцианство и даосизм о сущно-

сти мира.  

6. Античная философия: генезис, общая характеристика,  периоди-

зация 

7. Новое понимание науки и индуктивный метод познания Ф.Бэкона. 

«Идолы» познания. 

8. Философия Нового Времени: Спиноза, Лейбниц.   

9. Проблема метода в философии Нового времени. Индуктивный и 

дедуктивный методы. Интеллектуальная интуиция.  

10. Немецкая классическая философия. Трансцендентальный идеа-

лизм, агностицизм  И. Канта. 

11. Система и метод философии Гегеля. 

12. Возникновение философии марксизма. Исторический и диалекти-

ческий материализм. 

13. Неклассическая философия19 в. (Шопенгауэр, Ницше) 

14. Неклассическая философия19 в.  (Кьеркегор, Бергсон) 
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15. Характерные особенности русской философии. 

16. Русская религиозная философия. В. Соловьев и Н. Бердяев. 

17. Русский космизм. К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Н.Ф. Фё-

доров. 

18. Материя  как фундаментальное понятие в философии. 

19. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. Альтернати-

вы диалектики. 

20. Категории диалектики. Законы диалектики. 

21. Проблема сознания в философии и естествознании. Сущность со-

знания. 

22. Познание как предмет философского анализа. Гностицизм. Агно-

стицизм. Скептицизм. 

23. Основные направления гносеологии: сенсуализм, эмпиризм, раци-

онализм, иррационализм, интуитивизм. 

24. Творческая активность сознания. 

25. Проблемы сознания и искусственный интеллект. 

26. Вопрос о смысле жизни и формы его выражения.  

27. Философская антропология в поисках решения проблемы челове-

ка. 

28. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. 

 

Темы докладов (доклад с предоставлением презентации) 

 

1. Онтология и метафизика, онтология и диалектика.  

2. Исторические типы онтологии. 

3. Онтологическая проблематика в системе научного познания.  

4. Познание как предмет научного и философского исследования. 

5. Проблема познания и проблема сознания. 

6. Субъект-объектная схема познания.  

7. Репрезентативная концепция познания в эмпирической и рациона-

листической традиции мышления.  

8. Априоризм в теории познания. 

9. Феноменологический подход в теории познания. 

10. Функциональный, логический и лингвистический подходы в совре-

менной теории познания.  

11. Категория истины в философии. Концепции истины. 

12. Понятие аксиологии. Отношение аксиологии к другим философ-

ским дисциплинам (онтология, этика, эстетика, антропология) 

13. Категория ценности. Функционализм, априоризм, феноменологиче-

ский подход и другие подходы к определению понятия ценности. 

14. Социальная философия: специфика предмета и метода. 

15. Понятие философии истории (пример концепций).  

 

Кейс-задание 
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Кейс-задание к разделу «Современные направления философии»: 

«Анализ научного текста» 

Содержание задания:  

 прочтение фрагмента первоисточника, способность пересказать об-

щую идею  (1 часть); 

 выявление наибольшего количества структурных элементов, харак-

терных для научного текста, а также их прямое перечисление (2 часть);  

 составление из выделенных структурных элементов новой системы 

(3 часть);  

 теоретическая оценка полученного результата: на предмет целостно-

сти и непротиворечивости, актуальности, надежности эмпирических и теоре-

тических оснований и т.д., (4 часть);  

 составление из выделенных элементов новой системы в контексте 

двух и более общих теоретических подходов: например, в контексте концеп-

ции индетерминизма и детерминизма, сциентизма и антисциентизма, куму-

лятивистского и революционного подходов в науке и т.д., в зависимости от 

текста (5 часть). 

Фрагмент текста (Т. Кун, Структура научных революций): «История, 

если ее рассматривать не просто как хранилище анекдотов и фактов, распо-

ложенных в хронологическом порядке, могла бы стать основой для реши-

тельной перестройки тех представлений о науке, которые сложились у нас к 

настоящему времени. Представления эти возникли (даже у самих ученых) 

главным образом на основе изучения готовых научных достижений, содер-

жащихся в классических трудах или позднее в учебниках, по которым каж-

дое новое поколение научных работников обучается практике своего дела. 

Но целью подобных книг по самому их назначению является убедительное и 

доступное изложение материала. Понятие науки, выведенное из них, вероят-

но, соответствует действительной практике научного исследования не более, 

чем сведения, почерпнутые из рекламных проспектов для туристов или из 

языковых учебников, соответствуют реальному образу национальной куль-

туры. В предлагаемом очерке делается попытка показать, что подобные 

представления о науке уводят в сторону от ее магистральных путей. Его цель 

состоит в том, чтобы обрисовать хотя бы схематически совершенно иную 

концепцию науки, которая вырисовывается из исторического подхода к ис-

следованию самой научной деятельности. 

Однако даже из изучения истории новая концепция не возникнет, если 

продолжать поиск и анализ исторических данных главным образом для того, 

чтобы ответить на вопросы, поставленные в рамках антиисторического сте-

реотипа, сформировавшегося на основе классических трудов и учебников. 

Например, из этих трудов часто напрашивается вывод, что содержание науки 

представлено только описываемыми на их страницах наблюдениями, закона-

ми и теориями. 

Как правило, вышеупомянутые книги понимаются таким образом, как 

будто научные методы просто совпадают с методикой подбора данных для 
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учебника и с логическими операциями, используемыми для связывания этих 

данных с теоретическими обобщениями учебника. В результате возникает 

такая концепция науки, в которой содержится значительная доля домыслов и 

предвзятых представлений относительно ее природы и развития. 

Если науку рассматривать как совокупность фактов, теорий и методов, 

собранных в находящихся в обращении учебниках, то в таком случае ученые 

– это люди, которые более или менее успешно вносят свою лепту в создание 

этой совокупности. Развитие науки при таком подходе – это постепенный 

процесс, в котором факты, теории и методы слагаются во все возрастающий 

запас достижений, представляющий собой научную методологию и знание.  

История науки становится при этом такой дисциплиной, которая фик-

сирует как этот последовательный прирост, так и трудности, которые препят-

ствовали накоплению знания. Отсюда следует, что историк, интересующийся 

развитием науки, ставит перед собой две главные задачи. С одной стороны, 

он должен определить, кто и когда открыл или изобрел каждый научный 

факт, закон и теорию. С другой стороны, он должен описать и объяснить 

наличие массы ошибок, мифов и предрассудков, которые препятствовали 

скорейшему накоплению составных частей современного научного знания. 

Многие исследования так и осуществлялись, а некоторые и до сих пор пре-

следуют эти цели. 

Однако в последние годы некоторым историкам науки становится все 

более и более трудным выполнять те функции, которые им предписывает 

концепция развития науки через накопление. Взяв на себя роль регистрато-

ров накопления научного знания, они обнаруживают, что чем дальше про-

двигается исследование, тем труднее, а отнюдь не легче бывает ответить на 

некоторые вопросы, например о том, когда был открыт кислород или кто 

первый обнаружил сохранение энергии. Постепенно у некоторых из них уси-

ливается подозрение, что такие вопросы просто неверно сформулированы и 

развитие науки – это, возможно, вовсе не простое накопление отдельных от-

крытий и изобретений». 
 

Рубежная контрольная работа (для заочной формы обучения) 

Вариант 1 

1. Философия в контексте культуры 

2. Философия и наука. Философия и искусство. Философия и религия. 

 

Вариант 2 

1. Ортодоксальные и неортодоксальные школы Древней Индии. 

2. Философская этика эллинистических школ. 

 

Вариант 3 

1. Плотин и неоплатонизм. Апологетика: Тертуллиан и Ориген. 

2. Натурфилософские идеи эпохи Возрождения: Н. Коперник, Дж. Бру-

но, Г. Галилей и др. 

 



18 

 

Тест 

1. Первоначалом всего сущего считали «число» представители: 

а) элейской философской школы 

б) милетской философской школы 

в) пифагорейской философской школы 

г) философской школы киников 

 

2. К характеристикам бытия, согласно Пармениду,относится: 

а) единство, однородность и определенность 

б) бесконечность и вечность 

в) противоречивость, временность и изменчивость 

г) множественность, и подвижность 

 

3. Понятие «Логос» было введено в философию: 

а) Гераклитом Эфесским  

б) Сократом 

в) Демокритом 

г) Платоном 

 

4. Бытие в теории Парменида отличается от атома в теории Демо-

крита тем что: 

а) бытие одно в своем роде, а атомов – бесконечное множество  

б) бытие материально, а атом идеален 

в) бытие идеально, а атом материален 

г) бытие множественно и изменчиво, а атом един, неделим и не меняет-

ся 

 

5. Бытие в теории Парменида соответствует атому в теории Демо-

крита в том что: 

а) и бытие и атом едины и неделимы 

б) и бытие и атом возникли из первоначала («Архэ») 

в) и бытие и атом непрерывно изменяются  

г) и бытие и атом содержат в себе пустоту 

 

6. Категория «бытие» в элейской школе и « первоначало» («Архэ») в 

милетской школе: 

а) выражают различные и несовместимые друг с другом концепты, 

применяемые для описания сущего и его истоков 

б) являются тождественными понятиями, поскольку применяются для 

обозначения субстанциального аспекта реальности  

в) являются частью единой картины мира в античной греческой фило-

софии и науке  

г) соотносятся между собой как часть и целое 
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7. Согласно Канту («Критика чистого разума», «Трансцендентальная 

эстетика») пространство и время:  

а) являются априорными формами чувственного созерцания, тогда как 

об их объективном существовании мы не можем знать 

б) существуют объективно и при этом являются априорными формами 

чувственного созерцания (существуют в субъекте) 

в) объективно не существуют, поскольку являются априорными фор-

мами чувственного созерцания (существуют в субъекте) 

г) существуют объективно, в качестве фундаментальной структуры бы-

тия 

 

8. Укажите соответствие между фундаментальными философскими 

проблемами и основными разделами философского знания: 
1. Проблема бытия 1. Онтология 

2. Проблема познания 2. Гносеология 

3. Проблема ценностей 3. Аксиология 

4. Проблема человека 4. Антропология 

 

9. Вещь-в-себе, согласно Канту это: 

а) теоретическая конструкция, которая служит для обозначения того, 

что выходит за пределы познавательных способностей субъекта  

б) непознаваемая и иррациональная сущность мира 

в) всякая вещь, которая содержит в себе нечто не познанное 

г) субъективный образ объективной реальности 

 

10. Разновидность идеализма, провозглашающая независимость иде-

ального начала, не только от материи, но и от сознания человека: 

а) объективный 

б) субъективный  

в) диалектический 

г) трансцендентальный 

 

Для промежуточного контроля по компетенции ОК-1 – способность 

использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие философии. Генезис, специфика предметной сферы и мето-

да философского познания. Отношение философии к науке, религии, искус-

ству, повседневному знанию. 

2. Философия как феномен мировой культуры и философия как науч-

ная и учебная дисциплина: основные разделы философии. 

3. Исторические типы философии и основные способы классификации 

философского наследия.  

4. Истоки и периодизация древнеиндийской философии. Категории 
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древнеиндийской философии (общее основание философской и религиозной 

традиции).  

5. Философские концепции в учении Буддизма и Джайнизма. 

6. Философия Древнего Китая. Даосизм и конфуцианство. 

7. Античная философия:  генезис, общая характеристика, периодиза-

ция.  

8. Космология и формирование онтологической проблематики в досо-

кратовский период античной философии. 

9. Антропологический поворот в античной философии. Сократ и Стар-

шие софисты. 

10. Классический период античной философии. Онтология и космоло-

гия Платона. 

11. Классический период античной философии. Концепция познания 

Платона. 

12. Классический период античной философии. Этическое и социаль-

но-политическая философия Платона. 

13. Полемика Аристотеля и Платона. Преемственность идей и отличие 

учения Аристотеля от учения Платона. 

14. Логика, физика и метафизика в системе философии Аристотеля. 

15. Этическая, эстетическая и социально-политическая проблематика в 

философии Аристотеля. 

16. Эллинистический и римский период античной философии: школы 

киников, скептиков, эпикурейцев, стоиков. 

17. Средневековая философия. Августин: проблема времени и истории, 

теодицея.  

18. Средневековая философия. Фома Аквинский: доказательства бытия 

Бога и теория двойственной истины,  

19. Средневековая философия: проблема универсалий 

20. Эпоха Возрождения: пантеизм, гуманизм, антропоцентризм. 

21. Влияние науки на философию Нового времени. Формирование ме-

ханистической модели мироустройства.  

22. Эмпиризм и рационализм – противоположные направления в фило-

софии Нового времени. 

23. Проблема метода научного познания и ее решение в эмпиризме и 

рационализме. 

24. Постановка и развитие проблемы реальности и проблемы познания 

в рационализме и эмпиризме.  

25. Закон достаточного основания и его научное и философское значе-

ние.  

26. Рационалистическая метафизика и скептицизм в позднем эмпириз-

ме. 

27. Дисциплинарная организация философского и научного познания.  

28. Социально-политические учения в философии Нового времени и 

Просвещения.  

29. Эстетические концепции в философии Нового времени и Просве-
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щения. 

30. Немецкая классическая философия. Трансцендентальный идеализм, 

агностицизм  И. Канта. 

31. Моральная философия И. Канта. Гипотетический и категорический 

императив. 

32. Система философии Г. В. Ф. Гегеля как вершина и завершение 

немецкой классической философии. 

33. Развитие идей Гегеля в философии Л. Фейербаха и К. Маркса. 

34. Кризис классического рационализма. Позитивизм и иррационализм 

как новые тенденции развития философии.  

35. Позитивизм. Принципы, отношение к философии, историческое 

развитие. 

36. Иррационализм и философия жизни.  

37. Современные направления философии. Экзистенциализм 

38. Современные направления философии. Аналитическая философия. 

39. Современные направления философии. Феноменология.  

40. Современные направления философии. Герменевтика. 

41. Современные направления философии. Прагматизм. 

42. Современные направления философии. Неотомизм. 

43. Современные направления философии. Постмодернизм. 

44. Современные направления философии. Философская антропология. 

45. Особенности становления и развития философии в России. Влияние 

западной философской традиции на русскую философию. 

46. Русская религиозная философия XIX начала XX века. Судьба Рос-

сии и категория «Русской идеи». 

47. Интуитивизм в русской философии XIX начала XX века. 

48. Русский космизм. 

49. Специфика онтологического подхода в философии. Онтологиче-

ский уровень теоретического познания. Необходимость онтологии. 

50. Онтология и метафизика, онтология и диалектика. Исторические 

типы онтологии. 

51. Онтологическая проблематика в системе научного познания.  

52. Материя  как фундаментальное понятие в философии. 

53. Познание как предмет научного и философского исследования. По-

чему философское учение о познании должно быть беспредпосылочным? 

54. Открытие принципа субъект-объектного отношения, как методоло-

гическое основание философского учения о познании.  

55. Репрезентативная концепция познания в эмпирической и рациона-

листической традиции мышления.  

56. Априоризм в теории познания. 

57. Феноменологический подход в теории познания. 

58. Функциональный, логический и лингвистический подходы в совре-

менной теории познания.  

59. Проблема сознания в философии и естествознании. Сущность со-

знания. 
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60. Проблема истины в философии. Объективность истины. Абсолют-

ность, относительность. Концепции истины. 

61. Понятие аксиологии. Отношение аксиологии к другим философ-

ским дисциплинам (онтология, этика, эстетика, антропология) 

62. Категория ценности. Функционализм, априоризм, феноменологиче-

ский подход и другие подходы к определению понятия ценности. 

63. Аксиологическая проблематика в гуманитарном познании. 

64. Социальная философия и философия истории. Теории возникнове-

ния и развития общества в философии и науке. 

 

Практические задания для экзамена 

 

Задание 1. 

В философии Древней Индии существенную роль играет категория 

«карма». Определите функциональное значение кармы и приведите три вари-

анта сущностного определения кармы. Установите зависимость между сущ-

ностным определением кармы и ее ролью в жизни человека. Приведите ми-

ровоззренческие выводы для каждой концепции кармы. 

 

Задание 2.  

В философии Древнего Китая существует концепция взаимосвязи пяти 

стихий, которая выступает матрицей всего мироустройства. Определите, ка-

ким образом она была реализована в конфуцианстве, учитывая, что Конфу-

ций в своем этико-политическом учении приводит пять основных добродете-

лей.  

 

Задание 3.  

В философии Древней Индии существенную роль играет принцип «не-

привязанности», а в Древнем Китае принцип «недеяния». Определите их 

сходство и различие и воссоздайте контекст их применения в указанных фи-

лософских традициях. 

 

Задание 4. 

В античной философии досократовского периода можно выделить три 

концепции бытия: диалектическую концепцию Гераклита Эфесского, кон-

цепцию единства бытия в элейской школе и  атомизм Левкиппа и Демокрита. 

Проанализируйте эти концепции, определите, что в них общего, каковы их 

особенности, определите способы аргументации, а также приведите несколь-

ко мировоззренческих следствий для каждой из них. 

 

Задание 5.  

В идеалистической философии Платона фигурирует категория «мате-

рия» («hyle»), причем в ранних диалогах мыслителя она отождествляется с 

небытием. Объясните, на каком основании материя отождествляется с небы-
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тием, приведите аргументацию Платона. Определите основные мировоззрен-

ческие следствия такого понимания материи. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков и опыта проводятся 

в соответствии с ПлКубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и про-

межуточная аттестация обучающихся». 

 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснован-

ность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 

соблюдения требований к оформлению. 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию реферата 

(подготовки доклада): обозначена проблема и обоснована её актуальность; 

сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему 

оформлению. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату (докладу) выпол-

нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выво-

ды. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обна-

руживается существенное непонимание проблемы или реферат не представ-

лен вовсе. 

 

Критерии оценивания доклада (доклад с предоставлением презен-

тации) 

Мультимедийная презентация – способ представления доклада в 

наглядной и убедительной форме. Она представляет собой последователь-

ность слайдов под управлением ведущего (докладчика). Для связи между от-

дельными фрагментами презентации часто используются гиперссылки. Такие 

презентации могут содержать «плывущие» по экрану титры, анимированный 

текст, диаграммы, графики и другие иллюстрации. 

Порядок смены слайдов, а также время демонстрации каждого слайда 

определяет докладчик. Он же произносит текст, комментирующий видеоряд 

презентации. 
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Презентация может выполняться одним обучающимся или нескольки-

ми обучающимися. 

Таблица – Критерии оценки доклада-презентации 

Критерий 

«неудовлетво-

рительно» 

минимальный уро-

вень не достигнут 

«удовлетворительно» 

минимальный уро-

вень (пороговый) 

«хорошо» 

средний уровень 

«отлично» 

высокий уровень 
Оценка 

Раскрытие про-

блемы 

Проблема не рас-

крыта, отсутствуют 

выводы  

Проблема раскрыта 

не полностью. Выво-

ды не сделаны или не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без до-

полнительной лите-

ратуры. Не все вы-

воды сделаны или 

не все обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Проведен 

анализ проблемы с 

привлечением допол-

нительной литерату-

ры. Выводы обосно-

ваны 

 

Представление Представляемая 

информация логиче-

ски не связана. Не 

использованы про-

фессиональные тер-

мины 

Представленная ин-

формация не система-

тизирована или непо-

следовательна. Ис-

пользованы 1-2 про-

фессиональных тер-

мина 

Представленная 

информация систе-

матизирована и 

последовательна. 

Использовано более 

2 профессиональ-

ных терминов 

Представленная ин-

формация системати-

зирована, последова-

тельна и логически 

связана. Использова-

но более 5 професси-

ональных терминов 

 

Оформление Текст не читается, 

фон не сочетается 

текстом 

и графическими 

файлами. Не исполь-

зован единый стиль 

оформления. Более 4 

ошибок в представ-

ляемой информации 

Текст читается ча-

стично, фон недоста-

точно сочетается тек-

стом 

и графическими фай-

лами. Частично ис-

пользован единый 

стиль оформления 3-4 

ошибки в представля-

емой информации 

Текст читается, фон 

сочетается текстом 

и графическими 

файлами. Использо-

ван единый стиль 

оформления. Не 

более 2 ошибок в 

представленной 

информации 

Текст легко читается, 

фон сочетается тек-

стом 

и графическими фай-

лами. Использован 

единый стиль оформ-

ления. Отсутствуют 

ошибки в представля-

емой информации 

 

Ответы на вопро-

сы 

Нет ответов на во-

просы 

Только ответы на 

элементарные вопро-

сы 

Ответы на вопросы 

полные или частич-

но полные 

Ответы на вопросы 

полные с приведени-

ем примеров и пояс-

нений 

 

Итоговая оценка (среднеарифметическое всех критериев)   

 

Критерии оценивания выполнения кейс-заданий 

Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих 

критериев: 

 полнота проработки ситуации; 

 полнота выполнения задания; 

 новизна и неординарность представленного материала и решений; 

 перспективность и универсальность решений; 

 умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения. 

Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному 

критерию студенту присваивается один балл (за каждый критерий по 1 бал-

лу). 

Оценка «отлично» – при наборе в 5 баллов. 

Оценка «хорошо» – при наборе в 4 балла. 

Оценка «удовлетворительно» – при наборе в 3 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» – при наборе в 2 балла. 

 

Критерии оценки знаний при написании рубежной контрольной 

работы (для заочной формы обучения). 

Контрольная работа по дисциплине обучающимися заочной формы 
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обучения выполняется после установочной сессии в виде письменного ответа 

на указанные в индивидуальном задании вопросы, отражающие содержание 

разделов дисциплины. 

Вариант задания для студентов заочной формы обучения определяется 

по первой букве фамилии и последней цифре зачетной книжки с помощью 

таблицы, приведенной в методических указаниях. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания в ответах на все вопросы контроль-

ной работы, который изучил основную, умеет свободно и правильно аргу-

ментировать принятые решения, ознакомился с дополнительной литературой 

учебной программы дисциплины и приводит ее в списке использованных ис-

точников. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает матери-

ал, грамотно и по существу излагает его в ответах на вопросы контрольной 

работы, но допускает в ответах некоторые неточности, изучил основную ли-

тературу учебной программы дисциплины и приводит ее в списке использо-

ванных источников. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом владеет основными поня-

тиями выносимых на контрольную работу, знаком с основной литературой 

учебной программы дисциплины и приводит ее в списке использованных ис-

точников. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания выносимых на контрольную ра-

боту вопросов раздела дисциплины, допускает грубые ошибки в формули-

ровках основных понятий, незнаком с основной литературой учебной про-

граммы дисциплины. 

 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 
Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента более чем на 85 % тестовых заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента на 71-85 % тестовых заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа студента на 51-70 % тестовых заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии непра-

вильного ответа студента на 50 % и более тестовых заданий. 

Результаты текущего контроля используются при проведении проме-

жуточной аттестации. 

 

Критерии оценки на экзамене 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает 

всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала 

учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «от-

лично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных по-

ложений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специаль-

ности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые 

решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему пол-

ное знание материала учебной программы, успешно выполняющему преду-

смотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной 

литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный 

характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополне-

нию знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, 

правильно применяющему теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточ-

ном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специ-

альности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учеб-ной 

программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под 

руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушаю-

щему последовательность в изложении учебного материала и испытываю-

щему затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не зна-

ющему основной части материала учебной программы, допускающему прин-

ципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой 

заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практиче-

ские работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-

чающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к дея-

тельности по специальности по окончании университета без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры 
 

Основная учебная литература  

1. Карпенко И. А. Философия: учеб.пособие / И. А. Карпенко. – М. : 

ИНФРА-М, 2018. – 190 с. – [Электрон.ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/947215 

2. Канке, В. А. Философия : учебник / В.А. Канке. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 291 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_59bf7a05664af9.21257219. - 

ISBN 978-5-16-012825-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1063781  

3. Философия : учебник / М. И. Данилова [и др.]. – Краснодар : Нова-

ция, 2017. – 410 с. [Электрон.ресурс]. Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/filosofija410.pdf 

 

Дополнительная учебная литература  

1. Голобородько, Д. Б. Концепции разума в современной французской 

философии. М. Фуко и Ж. Деррида / Д. Б. Голобородько. — Москва : Инсти-

тут философии РАН, 2011. — 177 c. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:: 

http://www.iprbookshop.ru/18720.html 

2. Горелов А. А. Философия: учеб. пособие / А. А. Горелов, Т. А. Горе-

лова. – М.: Московский гуманитарный университет, 2015. – 284 c. – [Элек-

трон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50675.html 

3. Лысак И. В. Визуальная философия: учебное пособие / И. В. Лысак. 

– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. – 404 c. – [Электрон. ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/25174.html 

4. Макулин А. В. История философии: учебное пособие / А. В. Маку-

лин. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 444 c. – [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49884.html 

5. Ратников В. П. Философия: учебник для студентов вузов / В. П. Рат-

ников, Э. В. Островский, В. В. Юдин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 671 c. – 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21009.html 

6. Стоцкая Т. Г. Философия: учебное пособие / Т. Г. Стоцкая. – Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. – 146 c. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29798.html 

7. Черников М. В. Философия: учебное пособие / М.В. Черников, 

Л. С. Перевозчикова. – Воронеж: Воронежский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 228 c. – [Электрон. ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30853.html 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

http://znanium.com/catalog/product/947215
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/filosofija410.pdf
http://www.iprbookshop.ru/18720.html
http://www.iprbookshop.ru/50675.html
http://www.iprbookshop.ru/25174.html
http://www.iprbookshop.ru/49884.html
http://www.iprbookshop.ru/21009.html
http://www.iprbookshop.ru/29798.html
http://www.iprbookshop.ru/30853.html
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9.1 Перечень ЭБС 
№ Наименование Тематика Ссылка 

1.  Znanium.com Универсальная https://znanium.com/ 

2.  IPRbook Универсальная http://www.iprbookshop.ru/  

3.  Образовательный пор-

тал КубГАУ 

Универсальная https://edu.kubsau.ru/  

 

Перечень Интернет сайтов:   

http://edu.ru – федеральный портал «Российское образование»   

http://window.edu.ru – информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://ej.kubagro.ru – политематический сетевой электронный научный 

журнал 

 

10 Методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплины  
1. Плотников В. В. Философия. Учебно-методическое пособие для 

бакалавров / В. В. Плотников. –Краснодар: КубГАУ, 2019. – 43 с. – [Элек-

трон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-

metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF 

2. Философия :методические рекомендации по организации само-

стоятельной работы обучающихся / сост. В. В. Плотников. – Краснодар 

:КубГАУ, 2019. 25 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Metodicheskie_rekomendacii_po_org

anizacii_samostojatelnoi_raboty_obuchajushchikhsja_512925_v1_.PDF  

3. Данилова М. И. Практикум по философии / М. И. Данилова [и 

др.]. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 72 с. . – [Электрон. ресурс]. – Режим до-

ступа: https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=3786. 

4. Философия: Учебно-методические указания и материалы для фа-

культета заочного обучения / Е. В. Яковлева. – Краснодар: Куб ГАУ, 2018. 54 

с. – Режим досту-

па:https://edu.kubsau.ru/file.php/126/JAkovleva._Metod.ukaz._zaochno._2018_51

2894_v1_.PDF. 

5. Реферат по философии: правила оформления, структура и содер-

жание. Учебно-методические рекомендации для студентов Кубанского госу-

дарственного аграрного университета / Н.В. Исакова – Краснодар, 2016. – 29 

с.Режим досту-

па:https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_5

14466_v1_.pdf 

 

https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://edu.kubsau.ru/
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11 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодей-

ствие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; фик-

сировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информа-

ции посредством использования презентаций, учебных фильмов; контроли-

ровать результаты обучения на основе компьютерного тестирования. 

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 
№ Наименование Краткое описание 

1 Microsoft Windows Операционная система 

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Power-

Point) 

Пакет офисных приложений 

3 Система тестирования INDIGO Тестирование 

 

11.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных       

справочных систем 

№ Наименование Тематика Электронный адрес  

1 Научная электронная 

библиотека eLibrary 

Универсальная https://elibrary.ru/   

 

11.3 Доступ к сети Интернет 
 

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

12 Материально-техническое обеспечение для обучения  

по дисциплине 
Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятель-

ности 

https://elibrary.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе, помещений для са-

мостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом ( в 

случае реализации образо-

вательных программ в се-

тевой форме дополнитель-

но указывается наимено-

вание организации, с кото-

рой заключен договор) 

1.  Философия 

 

Помещение №301 ЗОО, посадочных мест - 100; 

площадь - 219 кв.м.; учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа. 

специализированная мебель(учебная доска, учеб-

ная мебель); 

технические средства обучения, наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, Office. 

 

Помещение №438 ЗОО, посадочных мест - 30; 

площадь - 43 кв.м.; учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового  проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

специализированная мебель(учебная доска, учеб-

ная мебель); 

технические средства обучения, наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, Office. 

 

Помещение №255 ЗОО, посадочных мест — 30; 

площадь — 34,1 кв.м.; учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового  проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

специализированная мебель(учебная доска, учеб-

ная мебель); 

технические средства обучения (ноутбук, проек-

тор, экран); 

программное обеспечение : Windows, Office. 

Помещение №303 ЗОО, посадочных мест — 25; 

площадь — 42,1 кв.м.; учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового  проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индиви-

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. им. 

Калинина,13 
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№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе, помещений для са-

мостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом ( в 

случае реализации образо-

вательных программ в се-

тевой форме дополнитель-

но указывается наимено-

вание организации, с кото-

рой заключен договор) 

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации . 

специализированная мебель(учебная доска, учеб-

ная мебель); 

технические средства обучения, наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, Office. 

 

Помещение №029 ЗОО, посадочных мест — 25; 

площадь — 31,4 кв.м.; учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, курсового  

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

специализированная мебель(учебная доска, учеб-

ная мебель). 

 

Помещение №262 ЗОО, посадочных мест — 30; 

площадь — 39,7 кв.м.; учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового  проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

специализированная мебель(учебная доска, учеб-

ная мебель); 

технические средства обучения, наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, Office. 

 

Помещение №259 ЗОО, посадочных мест — 30; 

площадь — 31,6 кв.м.; учебная аудитория для про-

ведения занятий семинарского типа, курсового  

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

специализированная мебель(учебная доска, учеб-

ная мебель). 

Помещение №325 ЗОО, посадочных мест — 16; 

площадь — 21,1кв.м.; помещение для самостоя-
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№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе, помещений для са-

мостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом ( в 

случае реализации образо-

вательных программ в се-

тевой форме дополнитель-

но указывается наимено-

вание организации, с кото-

рой заключен договор) 

тельной работы 

технические средства обучения, наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, экран); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета; 

специализированная мебель(учебная мебель). 

Программное обеспечение: Windows, Office, спе-

циализированное лицензионное и свободно рас-

пространяемое программное обеспечение, преду-

смотренное в рабочей программе 

 

 


