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подготовка  общий гуманитарный и социально-экономический учебный 
цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 
02-04, ОК 06. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания: 

К
од

  
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания,  умения  

ОК 
02 

Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое 
в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 
03 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 
04 

Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 
06 

Проявлять 
гражданско-
патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
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позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности); стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия 

Уровень 
освоения 

Введение. 
Философия, ее 
смысл, функции и 
роль в обществе 

Философия как любовь к мудрости, как учение о 
разумной и правильной жизни. Философия как 
учение о мире в целом, как мышление об основных 
идеях мироустройства. Соотношение философии, 
науки, религии и искусства. Мудрость и знание. 
Проблема и тайна. Основной вопрос философии. 
Язык философии. 

1,2 

Раздел I. Основные идеи истории мировой философии от античности до 
новейшего времени 

Тема 1.1 Философия 
античного мира и 
Средних веков 

Философия античного мира и Средних веков 
Античная философия (от мифа к Логосу, Гераклит 
и Парменид, Сократ и Платон, система 
Аристотеля, Демокрит и Эпикур, циники, стоики и 
скептики.Философия Средних веков. Философия и 
религия, патристика (Августин) и схоластика 
(Фома Аквинский). Спор номиналистов и 
реалистов в Средние века. 

1,2 

Тема 1.2. 
Философия Нового 
и новейшего 
времени 
 
 
 

Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф. 
Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов (Р. 
Декарт, Б. Спиноза, В.Г. Лейбниц). Субъективный 
идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм (Д. Юм) 
Нового времени. Немецкая классическая 
философия (И.Кант, Г.В.Ф.Гегель). Немецкий 
материализм и диалектика (Л. Фейербах и К. 
Маркс). 
Постклассическаяфилософиявторой половины XIX 
— начала XX века (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, С. 
Кьеркегор, А. Бергсон). 
Русская философия XIX- XX вв. 
Современная философия (неопозитивизм и 
аналитическая философия, экзистенциализм, 
философия религии, философская герменевтика, 
структурализм и постструктурализм). 

1,2 

Раздел II. Человек - сознание - познание. 
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Тема 2.1 Человек 
как главная 
философская 
проблема 

Философия о происхождении и сущности 
человека. Человек как дух и тело. Основные 
отношения человека: к самому себе, к другим, к 
обществу, к культуре и к природе. Проблема “я”, 
образ “я”, внутреннее и внешнее “я”. 
Фундаментальные характеристики человека: 
несводимость, невыразимость, неповторимость, 
незаменимость, непредопределенность. 
Основополагающие категории человеческого 
бытия: творчество, счастье, любовь, труд, игра, 
вера, смерть. 

1,2 

Тема 2.2 Проблема 
сознания 

Философия о происхождении и сущности 
сознания. Три стороны сознания: предметное 
сознание, самосознание и сознание как поток 
переживаний (душа). Психофизическая проблема в 
науке и философии, ее современная 
интерпретация. Идеальное и материальное. 
Сознание, мышление, язык. Сознание и 
бессознательное. Основные идеи психоанализа 3. 
Фрейда. Теория архетипов К. Юнга. Современная 
цивилизация и психическое здоровье личности. 

1,2 

Тема 2.3 Учение о 
познании 

Как человек познает окружающий мир? Спор 
сенсуалистов, рационалистов и агностиков о 
природе познания. Чувства, разум, воля, память, 
мышление, воображение и их роль в познании. Что 
такое знание. Здравый смысл, наивный реализм и 
научное знание. Методы и формы научного 
познания. Проблема истины 

1,2 

Раздел III. Духовная жизнь человека: наука, религия, искусство. 
Т е м а 3.1. 
Философия и 
научная картина 
мира 
 

Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля 
и мир Галилея. Основные категории научной 
картины мира: вещь, пространство, время, 
движение, число, цвет, свет, ритм и их 
философская интерпретация в различные 
культурные и исторические эпохи. Научные 
конструкции Вселенной и философские 
представления о месте человека в космосе. 

1,2 

Тема 3.2. 
Философия и 
религия.  

Исторические типы взаимоотношений 
человеческого и божественного. Богочеловек или 
человекобог? Религия о смысле человеческого 
существования. Значение веры в жизни 
современного человека. Противоречия между 
религиями и экуменическое движение. Кризис 
религиозного мировоззрения. 

1,2 

Тема 3.3. 
Философия и 
искусство 
 

Искусство как феномен, организующий жизнь. 
Талант и гений, соотношения гения и 
гениальности. Гений - совершенный человек. 
Психологическое и визионерское искусство. 
Кризис современного искусства. Дегуманизация 
искусства. Искусство в эпоху постмодерна. 

1,2 
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Раздел IV. Социальная жизнь.  

Тема 4.1. 
Философия и 
история 

Философские концепции исторического развития: 
концепции однолинейного прогрессивного 
развития (Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс), концепции 
многолинейного развития (К. Ясперс, А. Вебер), 
циклического развития (О. Шпенглер, А. Тойнби, 
П. Сорокин). Русская философия об исторической 
самобытности России. П.Я.Чаадаев о судьбе 
России. Западники и славянофилы о русской 
истории. Проблема “конца истории”. 

1,2 

Тема 4.2. 
Философия и 
культура 
 

Теории происхождения культуры. Культура и 
культ. Человек в мире культуры. Культура и 
цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. 
Массовая культура и массовый человек. Культура 
и контркультура. Основные контркультурные 
движения. Кризис культуры и пути его 
преодоления. Культура и природа. 

1,2 

Тема 4.3. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 
современности 
 

Кризис современной цивилизации: гибель 
природы, перенаселение, терроризм, нищета 
развивающихся стран. Создание мировой системы 
хозяйства. Попытка глобального регулирования 
социальных и экономических основ жизни 
человечества. Борьба за права человека. Наука и ее 
влияние на будущее человечества. Философия о 
возможных путях будущего развития мирового 
сообщества. 

1,2 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
    

 Наименование разделов и 
тем /вид занятия/ 

Вид 
самостоятельной 
работа студента 

 Требования к знаниям и 
умениям студента 

1 Введение. Философия, ее 
смысл, функции и роль в 
обществе 
Философия как любовь к 
мудрости, как учение о 
разумной и правильной 
жизни. Философия как 
учение о мире в целом, как 
мышление об основных 
идеях мироустройства. 
Соотношение философии, 
науки, религии и искусства. 
Мудрость и знание. 
Проблема и тайна. Основной 
вопрос философии. Язык 
философии. 

Работа с конспектом 
лекций и 
дополнительной 
литературой, 
подготовка 
выступлений на 
занятиях. 

Требования к знаниям: 
студент должен знать 
наиболее выдающихся 
представителей 
философской мысли и 
основные идеи, 
появлявшиеся в истории 
философии, смысл и 
значение той или иной 
эпохи. 
 
Требования к умениям: 
студент должен уметь 
прослеживать влияние 
фундаментальных 
философских идей на 
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 2 Раздел I. Основные идеи 
мировой философии от 
античности до новейшего 
времени. 
 Тема 1.1. Философия 
античного мира и Средних 
веков Античная философия 
(от мифа к Логосу, Гераклит 
и Парменид, Сократ и 
Платон, система Аристотеля, 
Демокрит и Эпикур, циники, 
стоики и 
скептики.Философия 
Средних веков. Философия и 
религия, патристика 
(Августин) и схоластика 
(Фома Аквинский). Спор 
номиналистов и реалистов в 
Средние века. 

Изучение  
дополнительной 
литературы   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

развитие науки, искусства, 
социальной и 
политической мысли, 
должен уметь соотносить 
их с актуальными 
проблемами 
современности. 

3  Т е м а 1.2. Философия 
Нового и новейшего 
времени 
Философия Нового времени, 
спор сенсуалистов (Ф. Бэкон, 
Т. Гоббс, Дж. Локк) и 
рационалистов (Р. Декарт, Б. 
Спиноза, В.Г. Лейбниц). 
Субъективный идеализм 
(Дж. Беркли) и агностицизм 
(Д. Юм) Нового времени. 
Немецкая классическая 
философия (И.Кант, 
Г.В.Ф.Гегель). Немецкий 
материализм и диалектика 
(Л. Фейербах и К. Маркс). 
Постклассическаяфилософия
второй половины XIX — 
начала XX века (А. 
Шопенгауэр, Ф. Ницше, С. 
Кьеркегор, А. Бергсон). 
Русская философия XIX- XX 
вв. 
Современная философия 
(неопозитивизм и 
аналитическая философия, 
экзистенциализм, философия 
религии, философская 
герменевтика, структурализм 
и постструктурализм). 

Изучение  
дополнительной 
литературы   
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 4 Раздел II. Человек - 
сознание - познание. 
Т е м а 2.1. Человек как 
главная философская 
проблема .Философия о 
происхождении и сущности 
человека. Человек как дух и 
тело. Основные отношения 
человека: к самому себе, к 
другим, к обществу, к 
культуре и к природе. 
Проблема “я”, образ “я”, 
внутреннее и внешнее “я”. 
Фундаментальные 
характеристики человека: 
несводимость, 
невыразимость, 
неповторимость, 
незаменимость, 
непредопределенность. 
Основополагающие 
категории человеческого 
бытия: творчество, счастье, 
любовь, труд, игра, вера, 
смерть. 

Использование в 
процессе изучения 
материала 

Требования к знаниям: 
студент должен знать 
основные проблемы, 
связанные с изучением 
человека: его 
происхождение, его 
основные отношения, 
основные характеристики 
его бытия. Нужно знать, 
что говорят современные 
философия и наука о 
природе и структуре 
сознания, иметь 
представление о том, 
какими методами и 
приемами человек познает 
мир. 
 
Требования к умениям: 
студент должен уметь 
анализировать 
современные 
философские и научные 
представления о природе 
человека, вырабатывать 
самостоятельное 
отношение к таким 
категориям человеческого 
бытия, как любовь, 
творчество, смерть, вера, 
счастье и т. д. Должен 
понимать связь между 
философским учением о 
познании и приемами 
познания тех наук, 
которые он изучает.  

5  Тема 2.2. Проблема 
сознания 
Философия о происхождении 
и сущности сознания. Три 
стороны сознания: 
предметное сознание, 
самосознание и сознание как 
поток переживаний (душа). 
Психофизическая проблема в 
науке и философии, ее 
современная интерпретация. 
Идеальное и материальное. 
Сознание, мышление, язык. 
Сознание и бессознательное. 
Основные идеи психоанализа 
3. Фрейда. Теория архетипов 
К. Юнга. Современная 
цивилизация и психическое 
здоровье личности. 

Изучение  
дополнительной 
литературы и 
справочных 
материалов   
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 6 Тема 2.3. Учение о 
познании 
Как человек познает 
окружающий мир? Спор 
сенсуалистов, рационалистов 
и агностиков о природе 
познания. Чувства, разум, 
воля, память, мышление, 
воображение и их роль в 
познании. Что такое знание. 
Здравый смысл, наивный 
реализм и научное знание. 
Методы и формы научного 
познания. Проблема истины 

Работа с конспектом 
лекций и учебной 
литературой. 

 7 Раздел III. Духовная жизнь 
человека: наука, религия, 
искусство. 
Т е м а 3.1. Философия и 
научная картина мира 
Объективный мир и его 
картина. Мир Аристотеля и 
мир Галилея. Основные 
категории научной картины 
мира: вещь, пространство, 
время, движение, число, 
цвет, свет, ритм и их 
философская интерпретация 
в различные культурные и 
исторические эпохи. 
Научные конструкции 
Вселенной и философские 
представления о месте 
человека в космосе. 

Работа с конспектом 
лекций 

Требования к знаниям: 
студент должен знать 
основные категории 
научной картины мира, 
роль науки в современной 
жизни, соотношение веры 
и разума, место и роль 
искусства в познании и 
воспитании человека. 
 
Требования к умениям: 
студент должен уметь 
соотносить место и роль 
тех наук, которые лежат в 
основе его специальности, 
с современной научной 
картиной мира, понимать 
роль и место религии и 
искусства в понимании 
мира, в изменении 
человеческой природы. 

 8 Тема 3.2. Философия и 
религия. Исторические типы 
взаимоотношений 
человеческого и 
божественного. Богочеловек 
или человекобог? Религия о 
смысле человеческого 
существования. Значение 
веры в жизни современного 
человека. Противоречия 
между религиями и 
экуменическое движение. 
Кризис религиозного 
мировоззрения. 

Подготовка    реферата 
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 9 Тема 3.3. Философия и 
искусство 
Искусство как феномен, 
организующий жизнь. 
Талант и гений, соотношения 
гения и гениальности. Гений 
- совершенный человек. 
Психологическое и 
визионерское искусство. 
Кризис современного 
искусства. Дегуманизация 
искусства. Искусство в эпоху 
постмодерна. 

Изучение  
дополнительной 
литературы и 
справочных 
материалов   

10 Раздел 4. Социальная 
жизнь.  
Тема 4.1. Философия и 
история 
Философские концепции 
исторического развития: 
концепции однолинейного 
прогрессивного развития 
(Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс), 
концепции многолинейного 
развития (К. Ясперс, А. 
Вебер), циклического 
развития (О. Шпенглер, А. 
Тойнби, П. Сорокин). 
Русская философия об 
исторической самобытности 
России. П.Я.Чаадаев о судьбе 
России. Западники и 
славянофилы о русской 
истории. Проблема “конца 
истории”. 

Работа с конспектом 
лекций 

Требования к знаниям: 
студент должен знать 
основные концепции 
исторического развития и 
особенно взгляды русских 
мыслителей на 
историческую 
самобытность России, 
должен знать, что такое 
массовая культура, 
внутренняя и внешняя 
культура, контркультура, 
знать философские 
представления 
относительно возможных 
путей будущего мирового 
развития. 
 
 

 

 

 

Требования к умениям: 
студент должен уметь 
критически анализировать 
основные концепции 
исторического развития, 
понимать место и роль 
отдельного человека в 
истории, понимать, что 
такое истинная и ложная 
культура и что значит 
быть культурным 
человеком, осознавать 
причины кризиса 
современной цивилизации 
и возможные пути выхода 
из нее.  

11 Тема 4.2. Философия и 
культура 
Теории происхождения 
культуры. Культура и культ. 
Человек в мире культуры. 
Культура и цивилизация. 
Внешняя и внутренняя 
культура. Массовая культура 
и массовый человек. 
Культура и контркультура. 
Основные контркультурные 
движения. Кризис культуры 
и пути его преодоления. 
Культура и природа. 

Изучение  
дополнительной 
литературы   

12 Тема 4.3. Философия и 
глобальные проблемы 
современности 
Кризис современной 

Работа с конспектом 
лекций 
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цивилизации: гибель 
природы, перенаселение, 
терроризм, нищета 
развивающихся стран. 
Создание мировой системы 
хозяйства. Попытка 
глобального регулирования 
социальных и экономических 
основ жизни человечества. 
Борьба за права человека. 
Наука и ее влияние на 
будущее человечества. 
Философия о возможных 
путях будущего развития 
мирового сообщества. 

 
 

    
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
Самостоятельная работа  является ключевой составляющей учебного 

процесса, которая определяет формирование навыков, умений и знаний, 
приемов познавательной деятельности и обеспечивает интерес к творческой 
работе. 

Организация самостоятельной работы осуществляется по трем 
направлениям: 

  - определение цели, программы, плана задания или работы; 
- со стороны преподавателя студенту оказывается помощь в технике 

изучения материала, подборе литературы для ознакомления и написания 
курсовой работы, проекта, реферата; 

- контроль усвоения знаний, приобретения навыков по дисциплине, 
оценка выполненной контрольной и курсовой работы, проекта. 

Организация самостоятельной работы  – не просто составная часть 
учебного плана и учебного процесса в высшем учебном заведении, но и 
обязательная составляющая его будущей профессиональной деятельности. 
Овладение способами и методами является ключом к развитию 
профессионализма менеджера.  

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо: 
1) понять общий объем и содержание работы по курсу дисциплины; 
2) создать общее представление об имеющейся литературе по 

дисциплине; 
3) иметь тетрадь для лекций и рабочую тетрадь для практических и 

семинарских занятий с выделенными полями для записи практических 
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примеров, возникающих вопросов, своих замечаний, комментариев; 
4) выделить приоритеты в организации самостоятельной работы (что 

легче с точки зрения индивидуальных особенностей, что сложнее); 
5) работать постоянно, целенаправленно, для чего: спланировать 

время; выстроить последовательность освоения материала и алгоритм 
выполнения заданий, – организовать работу с учебной литературой и поиск 
дополнительной информации в различных источниках; 

6) проводить самоконтроль. 
Самостоятельная работа может быть организована как на лекциях, 

семинарских и практических занятиях, так и вне учебных занятий, как под 
руководством преподавателя, так и без его непосредственного участия. 

Для эффективной самостоятельной работы на учебных занятиях 
требуется активное включение в осмысление предлагаемого преподавателем 
материала: важно участвовать в дискуссиях, выявлять и фиксировать в 
тетрадях возникающие вопросы, задавать эти вопросы во время занятий. При 
выявлении затруднений следует сразу обратиться за консультацией к 
преподавателю. 

В целях эффективности самостоятельной работы во время подготовки к 
практическим занятиям важно заранее прорабатывать вопросы для 
обсуждения и задания, которые даются в учебниках и в планахпрактическим 
занятиям. Попытки выполнять задания "в последнюю минуту" обычно не 
дают желаемого эффекта, не способствуют развитию необходимых навыков, 
так как при стихийной работе в авральном режиме не достигается 
необходимая для хорошего усвоения качественная проработка материала. 

Самостоятельное изучение дополнительных источников по конкретной 
теме целесообразно осуществлять сразу после лекции. Это позволит 
затратить меньше времени на обработку материала и выделение из него 
полезной дополнительной информации. Полученную в ходе самостоятельной 
работы дополнительную информацию по изучаемым темам целесообразно 
вносить в соответствующий раздел конспекта лекций, чтобы лекционная 
тетрадь содержала одновременно две составляющие: лекционный материал и 
дополнительную информацию по теме. При организации самостоятельной 
работы над дополнительной литературой и составлении конспекта важно 
записывать точные выходные данные, название работы, указывать 
полностью фамилию, имя, отчество автора, интересоваться краткой 
биографией автора. Следует также составлять конспекты или краткие тезисы 
работы с выводами и своими замечаниями, наблюдениями, комментариями. 

Следует иметь в виду, что активными формами самостоятельной работы 
являются также участие в научно-исследовательской работе кафедры, в 
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работе студенческих кружков и конференций. О своем желании участвовать 
в этих видах деятельности следует проинформировать преподавателя или 
заявить на кафедру. 

Задания для самостоятельной работы должны выполняться в рабочих 
тетрадях в письменном виде и сдаваться преподавателю по первому 
требованию. Основными формами поощрения за добросовестную 
самостоятельную (внеаудиторную) работу студента является учёт его 
внеаудиторной работы, а также освобождение на экзамене от ответа на 
вопросы, по которым его самостоятельная работа была ранее оценена 
преподавателем на "отлично". 

Студенты, не представившие результаты обязательных самостоятельных 
работ по темам дисциплиныОГСЭ.1 Основы философии не допускаются к 
сдаче дифф.зачета.  

 
ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
            Контроль уровня усвоения обучающимися учебной дисциплины - 
один из важнейших элементов учебного процесса. 
Обучение по всем формам не может быть полноценным без регулярной и 
объективной информации о том, как усваивается студентами материал, как 
они применяют полученные знания для решения практических задач. 
Благодаря контролю между преподавателями и студентами устанавливается 
"обратная связь", которая позволяет оценивать динамику усвоения учебного 
материала, действительный уровень владения системой знаний, умений, 
навыков, на основе их анализа вносить соответствующие коррективы в 
организацию учебного процесса. 
Предварительный контроль служит необходимой предпосылкой для 
успешного планирования и руководства учебным процессом. Он позволяет 
определить наличный (исходный) уровень знаний и умений студентов, чтобы 
использовать его, как фундамент, ориентироваться на допустимую сложность 
учебного материала. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний 
и умений студентов. Ведущая задача текущего контроля - регулярное 
управление учебной деятельностью студентов, ее корректировка. Он 
позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве усвоения 
учебного материала, и на основе этого, оперативно вносить изменения в 
учебном процессе. Другими важными задачами текущего контроля является: 
стимуляция регулярной, напряженной и целенаправленной работы сту-
дентов, активизация их познавательной деятельности, определение уровня 
овладения студентами умениями самостоятельной работы, создания условий 
для их формирования. Текущий контроль является органической частью 
всего учебного процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, 
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повторением или применением учебного процесса. Текущий контроль 
осуществляется во всех организационных формах обучения. При этом он 
может быть особым структурным элементом организационной формы 
обучения и может сочетаться с самим изложением, закреплением учебного 
материала. Данный контроль может быть индивидуальным или групповым. 
При .организации текущего контроля необходимо добиваться сознательного, 
а не формального, механического усвоения студентами учебного материала. 

Периодический (рубежный) контроль позволяет определить качество 
изучения студентами учебного материала по разделам, темам предмета. 
Такой контроль проводят обычно несколько раз в семестр. 

Примером рубежного контроля могут служить контрольные работы, 
контрольно-учетные и учетно-обобщающие уроки, зачеты по лабораторным 
работам. 

Периодический контроль позволяет проверить прочность усвоения 
полученных знаний и умений, т.к. он проводится через продолжительный 
период времени и по отдельным дозам учебного материала. 

Итоговый контроль - это контроль интегрирующий, именно он по-
зволяет судить о достижениях студентов. При подготовке к нему происходит 
более углубленное обобщение и систематизация усвоенного материала, что 
позволяет знания и умения поднять на новый уровень. При систематизации и 
обобщении знаний и умения студентов проявляется и развивающий эффект 
обучения, поскольку на этом этапе особенно интенсивно формируется 
интеллектуальные умения и навыки. 
Итоговый контроль осуществляется на переводных и семестровых экзаменах,   
государственных экзаменах, защите выпускной квалификационной работы. 

Цель экзамена – проверить теоретические знания и умения применять их 
в практических ситуациях, в будущей профессиональной деятельности. 
Обязательным условием допуска студента к экзамену является выполнение 
текущих заданий, в том числе результаты самостоятельной работы, 
выполнение контрольной работы, представление преподавателю результатов 
выполнения индивидуальных заданий (в случае работы по индивидуальному 
графику). 

При сдаче экзамена и выставлении экзаменационных оценок 
учитываются: 

1) овладение базовыми знаниями и умениями в области принятия 
управленческих решений; 

2) посещаемость студента в ходе семестра и его активность во время 
аудиторных занятий; 

3) качество выполнения "срезовой" контрольной работы; 
4) качество выполнения самостоятельной работы в рабочей тетради. 
Положительная оценка на экзамене складывается из умения оперировать 

понятиями, из знания конкретного материала. Ответ должен быть 
развернутым и аргументированным. 

В ответе на экзамене особенно ценятся: 
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1) умение выделить главное; 
2) показ связи, места данного вопроса в общей структуре дисциплины; 
3) самостоятельность, способность обобщать материал не только из 

лекций, но и из других источников; 
4) собственная точка зрения при изложении содержания вопроса; 
5) умение приводить примеры из практики для иллюстрации 

излагаемых положений; 
6) умение применять свои знания для ответа на дополнительно 

поставленные вопросы; 
7) умение грамотно и последовательно изложить материал. 
Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, 

каждый из которых должен быть проиллюстрирован на практическом 
примере. Знания студентов оцениваются по 4-балльной системе. 

Оценка "отлично" предполагает, что студент глубоко и прочно освоил 
материал дисциплины, полностью ответил на вопросы экзаменационного 
билета, привёл примеры из практики, чётко и точно ответил на 
дополнительные вопросы. 

Оценка "хорошо" предполагает, что студент при ответе показал хорошие 
знания основных положений дисциплины, однако при этом допустил 
некоторые неточности и погрешности. 

Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент в целом освоил 
курс дисциплины, однако при этом имеет пробелы в теоретических знаниях и 
затрудняется показать, как эти знания могут быть применены в практической 
деятельности. 

Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не освоил 
теоретический курс, имеет фрагментарные представления о нем, не может 
раскрыть основные понятия, не понимает возможности применения 
полученных знаний на практике. 

При подготовке к экзамену: 
1) внимательно прочтите экзаменационные вопросы; 
2) распределите темы подготовки по блокам и дням; 
3) составьте план ответа на каждый вопрос; 
4) не "зазубривайте" материал, достаточно выделить ключевые 

моменты и уловить смысл и логику материала. 
При изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках ответа на экзаменационный вопрос особое внимание обращайте: 
a) на выводы по теме, так как они содержат основные мысли и тезисы 

для ответа и позволяют правильно построить ответ на поставленный вопрос; 
b) на схемы, рисунки, графики и другие иллюстрации, так как 

подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса и лучше запоминаются; 

c) на наличие в тексте словосочетаний вида "во-первых", "во-вторых", 
а также перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как 
правило, позволяют структурировать ответ на поставленный вопрос, 
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содержат основные тезисы ответа на вопрос. 
Изучив несколько вопросов, в случае необходимости и возможности 

обсудите их с однокурсниками, проговорите основные положения ответа 
вслух. В случае затруднения при нахождении ответов на тот или иной вопрос 
или сомнения в правильности и полноте ответа воспользуйтесь 
индивидуальной консультацией и групповой консультацией перед 
экзаменом. 

Формы текущего контроля успеваемости  по дисциплине ОГСЭ.1 
Основы философии - доклад, реферат,  дифференцированный зачет 
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ТЕМЫ  (ПРИМЕРНЫЕ) ДОКЛАДОВ 
 

1.Спор славянофилов и западников об историческом пути России. 

2. Философия В.С. Соловьева. 

3. Философские идеи К. Н. Леонтьева и В.В. Розанова. 

4. Н.А. Бердяев - выдающийся русский мыслитель XX века. 

5 .Философия о происхождении и сущности человека. 

6. Основные отношения человека. 

7. Фундаментальные характеристики человека. 

8. Основополагающие категории человеческого бытия. 

9.Философия о трех сторонах сознания: предметное сознание, 

самосознание и сознание как поток переживаний (душа). 

10. Идеальное и материальное. 

11.  Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания. 

12. Методы и формы научного познания (индукция и дедукция, анализ и 

синтез, гипотеза, эксперимент, моделирование). 

13. Проблема истины. 

14. Искусство и творение мира. 

15. Концепции однолинейного развития (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ПОДГОТОВКЕ 
ДОКЛАДА 

 
Доклад – это развёрнутое устное сообщение на какую-либо тему, 

сделанную публично, чаще всего на семинарском занятии. В качестве тем для 
докладов преподаватель главным образом предлагает тот материал учебной 
дисциплины, который не освещался в лекциях, а выносится на 
самостоятельное изучение студентами. Доклады, сделанные студентами на 
семинарских занятиях, позволяют дополнить лекционный материал, а также 
дают возможность преподавателю оценить умения студентов самостоятельно 
работать с учебным и научным материалом. 

Построение доклада включает, как правило, три части: вступление, 
основную часть и заключение. Изложение материала должно быть связным, 
последовательным, доказательным, лишённым ненужных отступлений и 
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повторений. Работа над докладом не только позволяет приобрести новые 
знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских 
умений, освоению методов познания, приобретению навыков публичного 
выступления. 

Слово реферат происходит от латинского ‘referre‘, что значит 
«докладывать, сообщать». Реферат  — это  краткое, чаще всего письменное, 
изложение научной работы — статьи или книги (или нескольких научных 
работ). Изложение одной работы обычно содержит указание на тему и 
композицию реферируемой работы, перечень ее основных положений с 
приведением аргументации, реже — описание методики и проведение 
эксперимента, результатов и выводов исследования. Такой реферат 
называется простым информационным. В России издаются специальные 
реферативные журналы, которые содержат подобного рода рефераты и тем 
самым знакомят с новейшей российской и зарубежной литературой в 
различных областях научных знаний. 

Реферативные работы пишут обычно на определенные темы. Для 
написания таких, тематических, может быть   привлечено более одного 
источника. В этом случае реферативная работа является не только инфор-
мационным, но и обзорным. 

Реферативная работа должна быть выполнена  печатным способом на 
одной стороне листа белой бумаги формата А4. Каждая страница содержит 
поля (левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм). 
Размер шрифта основного текста – 12, размер шрифта сносок, таблиц, 
приложений – 12 . Междустрочный интервал – 1,5. Объем реферата 
определяется темой и содержанием и должен составлять не менее 15 страниц. 
На страницах с титулом и оглавлением номера страниц не ставятся (номер 
страницы ставится внизу в центре страницы). Титульный лист и оглавление 
не нумеруются. Вставки на полях и между строк не допускаются. 

 
Цитирование 
В реферативной работе могут быть использованы цитаты из 

реферируемой работы. Они всегда ставятся в кавычки. Следует различать три 
вида цитирования, при этом знаки препинания ставятся, как в предложениях 
с прямой речью. 

1. Цитата стоит после слов составителя реферата. В этом случае 
после слов составителя реферата ставится двоеточие, а цитата начинается с 
большой буквы. Например: Автор статьи утверждает: «В нашей стране 
действительно произошел стремительный рост национального 
самосознания». 

2. Цитата стоит перед словами составителя реферата. В этом случае 
после цитаты ставится запятая и тире, а слова составителя реферата пишутся 
с маленькой буквы. Например: «В нашей стране действительно произошел 
стремительный рост национального самосознания», — утверждает автор 
статьи. 

3. Слова составителя реферата стоят в середине цитаты. В этом 
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случае перед ними и после них ставится точка с запятой. Например: «В 
нашей стране, — утверждает автор статьи, — действительно произошел 
стремительный рост национального самосознания». 

4. Цитата непосредственно включается в слова составителя 
реферата. В этом случае (а он является самым распространенным в реферате) 
цитата начинается с маленькой буквы. Например: Автор статьи утверждает, 
что «в нашей стране действительно произошел стремительный рост 
национального самосознания». 

5. При упоминании фамилий исследователей, включении цитат, 
представлении классификаций, пересказе точек зрения необходимо давать 
сноски. Оформление сносок может быть произведено по конечному списку, 
т.е. после цитаты, указания книги, упоминания имени ученого или пересказа 
точки зрения исследователя необходимо в квадратных скобках указать номер 
книги по библиографическому списку (который дается в алфавитном порядке 
в конце реферата) и номер страницы или страниц, на которых изложен 
материал. 

Критериями оценки являются: новизна текста, обоснованность 
выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, 
соблюдения требований к оформлению. 

• Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию: 
обозначена проблема и обоснована ее актуальность; сделан анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 
объѐм; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

• Оценка «хорошо» – основные требования к реферативной 
работевыполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 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 выводы. 

• Оценка «неудовлетворительно» – тема реферативной работы не 
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или 
реферат не представлен вовсе. 
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ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
 

1. Соотношение знания и мудрости в философии. 
2. Учение Сократа о нравственности. 
3. Учение Платона о государстве. 
4. Эпикур и его учение о счастье. 
5. Стоическая философия об идеале мудрой жизни. 
6. Значение трудов Р. Декарта для науки и философии. 
7. Спор рационализма и эмпиризма в истории Новой философии. 
8. Моральная философия И.Канта. 
9. Г.В.Ф.Гегель о смысле человеческой истории. 
10. Философия пессимизма А. Шопенгауэра. 
11. Основные идеи философии Ф.Ницше. 
12. А.С. Хомяков— «Илья Муромец» русской философии. 
13. П.Я. Чаадаев о русской истории. 
14. Философия творчества Н.А. Бердяева. 
15. Учение о человеке в философии экзистенциализма. 
16. Современная наука и философия о проблеме возникновения 
человека. 
17. Человек как тело и дух. 
18. Фундаментальные характеристики человека. 
19. Основополагающие категории человеческого бытия. 
20. Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная 
интерпретация. 
21. Сознание, мышление, язык. 
22. Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа 3. 
Фрейда и К. Юнга. 
23. Пространство и время в современной научной картине мира. 
24. Культ и культура. 
25. Проблемы современной массовой культуры. 
26. Культура и контркультура, основные контркультурные движения. 
27. Основные философские концепции исторического развития: 
концепции однолинейного развития (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс). 
28. Основные философские концепции исторического развития: 
концепции многолинейного развития. 
29. Основные философские концепции исторического развития: 
концепции циклического развития. 
30. Проблема «конца истории». 
31. Соотношение веры и знания в истории человеческой мысли и в 
настоящее время. 
32. Основные функции искусства. Искусство и творение мира. 
33. Кризис современной цивилизации и попытка его глобального 
преодоления. 
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Оценивание студента на дифференцированном зачете по дисциплине 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, чётко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приёмами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твёрдо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приёмами их выполнения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 
работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 
которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 
 Основная литература 

1. О.В. Катаева Философия / О.В. Катаева. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 
317 с. — (Среднее профессиональное образование). 
2. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.ISBN 978-5-98281-181-3 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/446186. 
3. Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
ССУЗов / С.И. Кащеев. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2016. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44193.html. 

Дополнительная литература 
 

. Основы философии: Учебное пособие / Губин В.Д., - 4-е изд. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-
5-98281-181-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/446186. 
1. Основы философии: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М: Академцентр, 2015. - 312 с. - (Среднее профессиональное 
образование). 
2. Основы философии. Практикум / Нестер Т.В. - Мн.:РИПО, 2016. - 215 с.: 
ISBN 978-985-503-605-1 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/948295 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.matburo.ru/literat.php 
2. http://matema.narod.ru/ 
3. http://www.terver.ru/ 

 


