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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Философия» является: освоение способно-

сти к формированию научного мировоззрения, овладение системным мышле-

нием, широким кругозором.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

1) Приобретение знания: 

- основных разделов и направлений философии;  

- методов и приемов философского анализа проблем;  

- научных, философских и религиозных картин мироздания;  

- сущности, назначения и смысла жизни человека; 

- особенностей функционирования знания в современном обществе;  

- духовных ценностей и их значения в творчестве и повседневной жизни; 

- структуры, форм и методов научного познания, их эволюцию; 

2) Освоение умения: 

- формировать естественнонаучное мировоззрение, системные знания о 

научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назна-

чении и смысле жизни человека; 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

Дисциплина «Философия» представляет собой дисциплину, относящуюся 

к Базовой части Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплина «Философия» базируется на результатах обучения, получен-

ных при изучении дисциплин: «История», «Психология и педагогика». 

Дисциплина «Философия» является обеспечивающей для изучения дисци-

плин: «Экономика», «Социология», «Воздушное право». 

Дисциплина изучается в 9 семестре. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Способностью предста-

вить современную кар-

тину мира на основе це-

лостной системы естест-

веннонаучных и матема-

тических знаний, ориен-

Знать: 

научные, философские и религиозные картины 

мироздания; духовные ценности и их значение в 

творчестве и повседневной жизни. 

Уметь: 

ориентироваться среди многообразия эстетиче-
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Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

тироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры 

(ОК-1) 

ских ценностей. 

Владеть: 

целостным системным мышлением, широким 

кругозором. 

Владением культурой 

мышления, способно-

стью формулировать по-

нятия и суждения, ин-

дуктивные и дедуктив-

ные умозаключения 

(ОК-4) 

Знать: 

основные разделы и направления философии; 

методы и приемы философского анализа про-

блем. 

Уметь: 

анализировать и оценивать социальную инфор-

мацию. 

Владеть: 

навыками публичной речи, аргументации, веде-

ния дискуссии и полемики, практического анали-

за рассуждений. 

Умением анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний, выявлять 

значение, смысловое со-

держание в услышан-

ном, увиденном или 

прочитанном 

(ОК-5) 

Знать: 

многообразие форм человеческого знания; соот-

ношение истины и заблуждения, знания и веры, 

рационального и иррационального в человече-

ской жизнедеятельности. 

Уметь: 

анализировать логику рассуждений и высказыва-

ний. 

Владеть: 

понятиями об основных способах словообразо-

вания. 

Готовностью демонстри-

ровать гражданскую по-

зицию, интегрирован-

ность в современное об-

щество, нацеленность на 

его совершенствование 

на принципах гуманизма 

и демократии 

(ОК-17) 

Знать: 

основы ораторского искусства, правила ведения 

переговоров. 

Уметь: 

демонстрировать гражданскую позицию, интег-

рированность в современное общество. 

Владеть: 

навыками совершенствования общества, трудо-

вого коллектива на принципах гуманизма и де-

мократии. 

Способностью и готов-

ностью к самосовершен-

ствованию, саморегули-

рованию, самореализа-

ции, личностной и пред-

метной рефлексии 

Знать: 

сущность, назначение и смысл жизни человека. 

Уметь: 

планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа информации. 

Владеть: 
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Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

(ОК-19) культурными навыками здорового образа жизни. 

Способностью и готов-

ностью понимать дви-

жущие силы и законо-

мерности исторического 

процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, ме-

сто человека в историче-

ском процессе, полити-

ческой организации об-

щества 

(ОК-23) 

Знать: 

структуру, формы и методы научного познания, 

их эволюцию.  

Уметь: 

понимать движущие силы и закономерности ис-

торического процесса. 

Владеть: 

способностью понимать роль насилия и ненаси-

лия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества. 

Способностью понимать 

и анализировать миро-

воззренческие, социаль-

но и личностно значи-

мые философские про-

блемы 

(ОК-25) 

Знать: 

социальную структуру. 

Уметь: 

формировать естественнонаучное мировоззре-

ние, системные знания о научных, философских 

и религиозных картинах мироздания, сущности, 

назначении и смысле жизни человека. 

Владеть: 

понятиями о свободных и устойчивых словосо-

четаниях, фразеологических единицах. 

Умением осознавать 

нравственные обязанно-

сти человека по отноше-

нию к природе, общест-

ву, другим людям и са-

мому себе 

(ОК-26) 

Знать: 

эстетические ценности, их значение в повседнев-

ной жизни. 

Уметь:  

осознавать свои нравственные обязанности по 

отношению к природе, обществу, другим людям 

и самому себе. 

Владеть: 

навыками осуществления своих нравственных 

обязанностей  по отношению к природе, общест-

ву, другим людям и самому себе. 

Способностью к крити-

ческому восприятию ин-

формации («критическо-

му мышлению»), ее ана-

лизу и синтезу 

(ОК-29) 

Знать: 

особенности функционирования знания в совре-

менном обществе. 

Уметь: 

воспринимать, анализировать и синтезировать 

информацию. 

Владеть: 

навыками критического восприятия информации, 

письменного аргументированного изложения 
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Перечень и код 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

собственной точки зрения. 

Обладанием математиче-

ской и естественнонауч-

ной культурой как ча-

стью профессиональной 

и общечеловеческой 

культуры 

(ОК-32) 

Знать: 

основы прикладных наук. 

Уметь: 

применять полученные теоретические знания из 

области естественнонаучной культуры. 

Владеть: 

общенаучной культурой мышления как частью 

профессиональной и общечеловеческой культу-

ры. 

Способностью и готов-

ностью осознавать зна-

чение гуманистических 

ценностей для сохране-

ния и развития совре-

менной цивилизации 

(ОК-37) 

Знать: 

содержание понятий личность и ценность; ос-

новные положения социальной философии. 

Уметь: 

осознавать значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивили-

зации. 

Владеть: 

навыками реализации гуманистических ценно-

стей в своей деятельности. 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

 

Наименование  
Всего 

часов 

Семестр 

9 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа: 56,5 56,5 

лекции 28 28 

практические занятия 28 28 

семинары – – 

лабораторные работы – – 

курсовой проект (работа) – – 

Самостоятельная работа студента 43 43 

Промежуточная аттестация: 9 9 

контактная работа 0,5 0,5 

самостоятельная работа по подготовке к 

зачету с оценкой 
8,5 8,5 
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5 Содержание дисциплины 

 

5.1 Соотнесение тем (разделов) дисциплиныи формируемых в них 

компетенций 

 

Темы 

дисциплины 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

Компетенции 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

О
К

-1
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-1
7
 

О
К

-1
9
 

О
К

-2
3
 

О
К

-2
5
 

О
К

-2
6
 

О
К

-2
9
 

О
К

-3
2
 

О
К

-3
7
 

Тема 1. Философия, 

ее предмет и место в 

культуре 

7 + + + + +  +  +  + 

ВК,

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 2. Античная 

философия 
7 + + +  +  +  +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 3. Философия 

Средневековья и 

эпохи Возрождения 

7 + + +  +  +  +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 4. Философия 

Нового времени 
7 + + +  +  +  +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 5. Отечествен-

ная философия 
7 + + + + + + + + +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС

, К 

УО, 

УЗ 

Тема 6. Современная 

философия 
8 + + + + +  +  +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 7. Философская 

онтология 
7 + + +  +  +  +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 8. Сознание как 

предмет философии 
7 + + + + +  + + +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 9. Теория по-

знания 
7 + + +  +  +  +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 



 

7 
 

Темы 

дисциплины 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

Компетенции 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

О
К

-1
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-1
7
 

О
К

-1
9
 

О
К

-2
3
 

О
К

-2
5
 

О
К

-2
6
 

О
К

-2
9
 

О
К

-3
2
 

О
К

-3
7
 

Тема 10. Философия 

и методология науки 
7 + + +  +  +  +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 11. Философ-

ская антропология 
7 + + + + + + + + +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 12. Социальная 

философия 
7 + + + + + + + + +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 13. Философия 

науки и техники 
7 + + +  +  +  +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Тема 14. Философия 

будущего 
7 + + + + + + + + +  + 

Л, 

ПЗ, 

СРС 

УО, 

УЗ 

Итого за семестр 99  

Промежуточная 

аттестация 
9  ЗаО 

Итого по дисциплине  108  

Сокращения: ВК – входной контроль, Л – лекция, ПЗ – практическое заня-

тие, СРС − самостоятельная работа студента, УО − устный опрос, УЗ  учебное 

задание, ЗаО – зачет с оценкой. 

 

5.2Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

 

Наименование темы дисциплины  Л ПЗ СРС 
Всего 

часов 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в 

культуре 
2 2 3 7 

Тема 2. Античная философия 2 2 3 7 

Тема 3. Философия Средневековья и эпохи 

Возрождения 
2 2 3 7 

Тема 4. Философия Нового времени 2 2 3 7 

Тема 5. Отечественная философия 2 2 3 7 
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Наименование темы дисциплины  Л ПЗ СРС 
Всего 

часов 

Тема 6. Современная философия 2 2 4 8 

Тема 7. Философская онтология 2 2 3 7 

Тема 8. Сознание как предмет философии 2 2 3 7 

Тема 9. Теория познания 2 2 3 7 

Тема 10. Философия и методология науки 2 2 3 7 

Тема 11. Философская антропология 2 2 3 7 

Тема 12. Социальная философия 2 2 3 7 

Тема 13. Философия науки и техники 2 2 3 7 

Тема 14. Философия будущего 2 2 3 7 

Итого за семестр 28 28 43 99 

Промежуточная аттестация  9 

Итого по дисциплине   108 

 

5.3 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Философия. Ее предмет и место в культуре 

Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет филосо-

фии. Философия как форма духовной культуры. Основные характеристики фи-

лософского знания. Функции философии. 

 

Тема 2. Античная философия 

Возникновение философии Философия древнего мира. Общая характери-

стика античной философии. Основные этапы развития античной философии. 

Философия Платона. Философия Аристотеля. 

 

Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Общая характеристика средневекового мировоззрения. Становление хри-

стианского мировоззрения. Патристика. Схоластика. Полемика о природе об-

щих понятий (универсалий). Основные черты философии эпохи Возрождения. 

Натурфилософия эпохи Возрождения. 

 

Тема 4.Философия Нового времени 

Обща характеристика западноевропейской философии Нового времени. 

Рационализм в философии Нового времени. Философия Р. Декарта. Эмпиризм в 

философии Нового времени. Философия Дж. Локка. Основные черты филосо-

фии и идеологии эпохи Просвещения. Основные черты немецкой классической 

философии. Философия И. Канта. Философия И.Г. Фихте. Философия Ф.В.Й. 

Шеллинга. Философия Г.В.Ф. Гегеля.  

 

Тема 5. Отечественная философия 

Общая характеристика отечественной философии. Философия В.С. Со-

ловьева. Конкретная метафизика П.А. Флоренского. Основные идеи философии 
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русского космизма. 

 

Тема 6. Современная философия 

Общая характеристика современной философии. Общая характеристика и 

основные этапы эволюции позитивизма. Философия прагматизма. Экзистен-

циалистская философия. Философская герменевтика. Структурализм и пост-

структурализм в философии. 

 

Тема 7. Онтология 

Бытие как проблема философии. Монистические иплюралистические кон-

цепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого 

бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, 

ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселен-

ной. Идея развития в философии.  

 

Тема 8. Сознание как предмет философии 

Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Сознание и мозг. 

Психофизиологическая проблема. Сознание и бессознательное. Знание, созна-

ние, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление. 

 

Тема 9. Теория познания 

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема исти-

ны в философии и науке. Многообразие форм познания и типы рационально-

сти. Истина, оценка, ценность. Познание и практика. 

 

Тема 10. Философия и методология науки 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования 

научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост на-

учного знания и проблема научного метода. Специфика социально-

гуманитарного познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в 

методологиинауки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные ре-

волюции и смена типов рациональности. Свобода научного поиска и социаль-

ная ответственность ученого. 

 

Тема 11. Философская антропология 

Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и 

общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. Понятие ценности. Понятие личности в философии. Понятие свобо-

ды. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек 

в системе коммуникаций. 

 

Тема 12. Социальная философия 

Философское понимание общества и его истории. Общество как самораз-
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вивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и 

цивилизация. Необходимость и сознательная деятельность людей в историче-

ском процессе. Динамика и типология исторического развития. Общественно-

политические идеалы и их историческая судьба. Насилие и ненасилие. Источ-

ники и субъекты исторического процесса. Основные концепции философии ис-

тории. 

 

Тема 13. Философия науки и техники 

Понятие техники. Исторические этапы развития техники. Наука как тип 

рациональности и техносфера. Понятие информационного общества. Научно-

технический прогресс и динамика культурных ценностей. 

 

Тема 14. Философия будущего 

Основные черты современной мировой цивилизации. Глобальные пробле-

мы современности и основные подходы к их решению. Философские аспекты 

взаимодействия общества и природы на современном этапе. Перспективы раз-

вития мировой цивилизации. 

 

5.4 Практические занятия(семинары) 

 

Номер 

темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(часы) 

1 
Практическое занятие № 1.Философия, ее предмет и 

место в культуре. 
2 

2 Практическое занятие № 2.Античная философия. 2 

3 
Практическое занятие № 3.Философия Средневеко-

вья и эпохи Возрождения. 
2 

4 
Практическое занятие № 4. Философия Нового вре-

мени. 
2 

5 
Практическое занятие № 5. Отечественная филосо-

фия. 
2 

6 
Практическое занятие № 6. Современная филосо-

фия. 
2 

7 
Практическое занятие № 7. Философская онтоло-

гия. 
2 

8 
Практическое занятие № 8.Сознание как предмет 

философии. 
2 

9 Практическое занятие № 9. Теория познания. 2 

10 
Практическое занятие № 10.Философия и методо-

логия науки. 
2 

11 
Практическое занятие № 11.Философская антропо-

логия. 
2 
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Номер 

темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(часы) 

12 Практическое занятие № 12.Социальная философия. 2 

13 
Практическое занятие № 13.Философские пробле-

мы науки и техники. 
2 

14 Практическое занятие № 14.Философия будущего. 2 

Итого по дисциплине 28 

 

5.5 Лабораторный практикум  

 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

5.6 Самостоятельная работа 

 

Номер 

темы 

дисциплины 

Виды самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

(часы) 

1 

Работа с основной и дополнительной литературой: 

[1], [2], [3]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка неясных для студента вопросов по 

дисциплине к преподавателю. 

Подготовка к выступлениям на практических 

занятиях с докладами. 

Подготовка к УО и УЗ. 

3 

2 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

[1], [4], [5], [6]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами. 

Подготовка к УО и УЗ. 

3 

3 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

[3], [4], [5], [6]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами. 

Подготовка к УО и УЗ. 

3 

4 
Работа с основной и дополнительной литературой. 

[4], [5], [6]. 
3 
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Номер 

темы 

дисциплины 

Виды самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

(часы) 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка неясных для студента вопросов по 

дисциплине к преподавателю. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами. Подготовка к УО и УЗ. 

5 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

[4], [5], [6]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка к выступлениям на семинарах с 

докладами. 

Подготовка к УО и УЗ. 

3 

6 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

[3], [5], [6]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами. 

Подготовка к УО и УЗ. 

4 

7 

Работа с основной и дополнительной 

литературой.[1], [2], [3]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами. 

Подготовка к УО и УЗ. 

3 

8 

Работа с основной и дополнительной 

литературой.[1], [2], [3]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами. 

Подготовка к УО и УЗ. 

3 

9 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

[1], [2], [3]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами. Подготовка неясных для 

студента вопросов по дисциплине к преподавателю. 

3 
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Номер 

темы 

дисциплины 

Виды самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

(часы) 

Подготовка к УО и УЗ. 

10 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

[1], [2], [3]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами. Подготовка неясных для 

студента вопросов по дисциплине к преподавателю. 

Подготовка к УО и УЗ. 

3 

11 

Работа с основной и дополнительной 

литературой.[1], [2], [3]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами. 

Подготовка к УО и УЗ. 

3 

12 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

[1], [2], [3]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами. Подготовка неясных для 

студента вопросов по дисциплине к преподавателю. 

Подготовка к УО и УЗ. 

3 

13 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

[1], [2], [3]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами. 

Подготовка к УО и УЗ. 

3 

14 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

[1], [2], [3]. 

Составление развёрнутого плана-конспекта по 

основным вопросам практического занятия. 

Подготовка к выступлениям на практическом 

занятии с докладами. Подготовка неясных для 

студента вопросов по дисциплине к преподавателю. 

Подготовка к УО и УЗ. 

3 

Итого по дисциплине  43 
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5.7 Курсовые работы 

 

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены. 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Философия. Исторический и систематический курс: учеб. для вузов. 

Изд. 5-е, перераб. и доп. /В.А. Канке. - М.: Логос. - 2016.-37 6 с. ISBN 978-5-

98704-072-8 [Электронный ресурс] - Режим досту-

па:http://lib.sibsport.ru/www/libsport.nsf/0/9ad7920eb133a789472581a60030d460/$

FILE/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5.pdf –свободный. 

 

б) дополнительная литература: 

2. Бессонов, Б.Н. История философии: Учеб. пособ. для академического 

бакалавриата. Реком. УМО [Текст] / Б. Н. Бессонов. - М.: Юрайт, 2015. - 278с. – 

Тираж: 1000 экз.  ISBN 978-5-9916-5070-0 (1 экз.); [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru/book/6F18F681-53B0-4EBA-84E3-

1D7973B74CE0/istoriya-filosofii свободный. 

 

3. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими 

и социальными условиями от Античности до наших дней: В трех книгах. 

[Текст]: Изд. 7-ое / Б. Рассел. – М.: Академический проект, 2009. – 1008 с. – Ти-

раж: 3000 экз. ISBN 978-5-8291-1147-2 (1 экз.) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://psylib.org.ua/books/rassb01/index.htm– свободный.  

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 

4. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://filosof.historic.ru/books.shtml свободный. 

 

г) программное обеспечение (лицензионное), базы данных, информаци-

онно-справочные и поисковые системы: 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электрон-

ный ресурс] − Режим доступа: URL: https://e.lanbook.com.  

6. Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт» [Элек-

тронный ресурс] − Режим доступа: URL: https://biblio-online.ru, свободный.  

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

http://lib.sibsport.ru/www/libsport.nsf/0/9ad7920eb133a789472581a60030d460/$FILE/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5.pdf
http://lib.sibsport.ru/www/libsport.nsf/0/9ad7920eb133a789472581a60030d460/$FILE/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5.pdf
https://biblio-online.ru/book/6F18F681-53B0-4EBA-84E3-1D7973B74CE0/istoriya-filosofii
https://biblio-online.ru/book/6F18F681-53B0-4EBA-84E3-1D7973B74CE0/istoriya-filosofii
http://psylib.org.ua/books/rassb01/index.htm
http://filosof.historic.ru/books.shtml
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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Университет располагает материально-технической базой для обеспечения 

проведения занятий, в том числе промежуточной аттестации по данной 

дисциплине, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Учебные аудитории Университета используются для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

расписанием учебных занятий. В Университете имеются помещения для само-

стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. 

Компьютерные классы оборудованы средствами оргтехники, 

персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет.  

Компьютерный класс (ауд. 139) с выходом в сеть Интернет, оснащенный 

компьютерами и оргтехникой и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду Университета, также обеспечивает обучаю-

щихся рабочими местами во время самостоятельной подготовки. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся также использу-

ются: 

библиотечный фонд Университета, библиотека; 

читальный зал библиотеки с возможностью подключения к сети Интернет 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Перечень лицензионного программного 

обеспечения, используемый для дисциплины: Microsoft Windows 7 Professional 

(лицензия № 46231032 от 4 декабря 2009 г.); MicrosoftWindows 8.1 Pro 

(лицензия № 66373655 от 28  января 2016 г.); 

ADODEACROBATPROFESSIONAL 9_0 (лицензия № 4400170412 от 13 января 

2010 года); KasperskyAnti-VirusSuite для WKS и FS (лицензия № 

1D0A170720092603110550 от 20 июля 2017 г). 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях для студенческих пото-

ков, оборудованных экраном для проектора, проектором для просмотра видео 

и графического материала, ноутбуками преподавателей.  

Презентационные материалы лекций выполнены в формате PowerРoint, в 

виде схем и плакатов. 

 

8 Образовательные и информационные технологии 

 

Образовательная технология (технология в сфере образования, общепри-

нятый термин для обозначения педагогической технологии) рассматривается 

как система средств, процессов и операций, обеспечивающих формирование, 
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применение, определение, оценивание и осуществление всего учебного процес-

са преподавания и усвоения знаний, приобретения умений и навыков с учетом 

материально-технических, социально-психологических, информационных и 

иных необходимых ресурсов и их взаимодействия. Такая технология предпола-

гает планирование, организацию, мотивацию и контроль всего учебного про-

цесса.  

Образовательная технология включает совокупность научно и практически 

обоснованных принципов, педагогических методов, процессов и способов ор-

ганизации и построения теоретической и практической деятельности, а также 

средств и инструментов для достижения запланированных результатов в облас-

ти образования, формирования обучающимися необходимых компетенций.  

Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе 

определяется спецификой учебной деятельности, ее ресурсного обеспечения и 

видов учебной работы. 

В процессе преподавания дисциплины используются классические формы 

и методы обучения: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

В рамках изучения дисциплины предполагается использовать образова-

тельные технологии, описание которых приведено ниже. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной 

форме, по типу управления познавательной деятельностью, являются традици-

онными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративными) с ис-

пользованием диалоговых технологий, в том числе мультимедиа лекции, про-

блемные лекции. 

Традиционная лекция составляет основу теоретического обучения в рам-

ках дисциплины и направлена на систематизированное изложение накопленных 

и актуальных научных знаний. Лекция предназначена для раскрытия состояния 

и перспектив в области воздушных перевозок и авиационных работ в совре-

менных условиях. На лекции концентрируется внимание обучающихся на наи-

более сложных и узловых вопросах, стимулируется их активная познавательная 

деятельность. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного мате-

риала, который сопровождается одновременной демонстрацией слайдов, соз-

данных в среде PowerPoint, при необходимости привлекаются открытые Ин-

тернет-ресурсы, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные ма-

териалы. 

Практические занятия по дисциплине проводятся в соответствии с учебно-

тематическим планом по отдельным группам. Практические занятия организо-

ваны с использованием технологий развивающего обучения, проводятся в тра-

диционной форме (объяснительно-иллюстративные и проверочные). Главной 

целью практических занятий индивидуальная, практическая работа каждого 
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обучающегося, направленная на формирование у него компетенций, опреде-

ленных в рамках дисциплины. 

Важная задача практических занятий – закрепить теоретические знания, 

полученные обучающимися на лекциях и в результате самостоятельного изуче-

ния соответствующих разделов рекомендуемой и при необходимости дополни-

тельно подобранной (самостоятельно) литературы, а также приобрести началь-

ные практические навыки в области философии. Практические занятия предна-

значены для более глубокого освоения и анализа тем, изучаемых в рамках дан-

ной дисциплины.  

Рассматриваемые в рамках практических занятий вопросы, задачи, ситуа-

ции, примеры и проблемы имеют профессиональную направленность и содер-

жат элементы, необходимые для формирования компетенций в рамках подго-

товки обучающихся.  

Чтение лекций и проведение практических занятий также предполагает 

применение интерактивных форм обучения (интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, анализа ситуаций и имитационных моделей и др., в том числе с уче-

том региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников 

и потребностей работодателей) для развития у обучающихся навыков команд-

ной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью про-

цесса обучения. Самостоятельная работа обучающегося организована с использо-

ванием традиционных видов работы (отработка лекционного материала, отработ-

ка отдельных тем по списку основной и дополнительной литературы и др.). Ее ос-

новной целью является формирование навыка самостоятельного приобретения 

знаний по некоторым вопросам теоретического курса, закрепление и углубле-

ние полученных знаний, самостоятельная работа со справочниками, периодиче-

скими изданиями и научно-популярной литературой, в том числе находящими-

ся в глобальных компьютерных сетях, и др.  

Самостоятельная работа является специфическим педагогическим средством 

организации и управления самостоятельной деятельностью обучающихся в учеб-

ном процессе. Самостоятельная работа может быть представлена в качестве сред-

ства организации самообразования и воспитания самостоятельности как личност-

ного качества. В качестве явления самовоспитания и самообразования, самостоя-

тельная работа обучающихся обеспечивается комплексом профессиональных 

умений обучающихся, в частности умением осуществлять планирование деятель-

ности, искать ответ на непонятное, неясное, рационально организовывать свое ра-

бочее место и время. Самостоятельная работа приводит обучающегося к получе-

нию нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формиро-

ванию у него профессиональных умений и навыков. 

Информационная технология обучения – педагогическая технология, ис-

пользующая специальные способы, программные и технические средства (ки-

но, аудио- и видео средства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для 

работы с информацией. 
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В процессе реализации образовательной программы при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине применяются следующие информа-

ционные технологии: 

1) презентационные материалы (слайды по отдельным темам лекционных 

и практических занятий); 

2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)  

«ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru; 

3) доступ в электронную информационно-образовательной среду универ-

ситета. 

 

9 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Оценочные средства по дисциплине представляются в виде фонда оценоч-

ных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Согласно п. 26 приказа Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования − программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (далее – Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) (зарегистрирован в Минюсте России 14 июля 

2017 г., регистрационный номер 47415), при осуществлении образовательной 

деятельности по образовательной программе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации» (далее – 

Университет) обеспечивает реализацию дисциплин посредством проведения 

учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с п. 30 приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301 учебные занятия по дисциплинам и промежуточная 

аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. 

По п. 39 приказа Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 

2017 г. № 301, текущий контроль успеваемости по дисциплинам обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплин, промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплинам – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (в том числе результатов выполнения 

курсовых работ). 

Согласно п. 40 приказа Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301, формы промежуточной аттестации, ее периодичность и 

порядок ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической 

https://biblio-online.ru/
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задолженности устанавливаются локальными нормативными актами 

организации.  

В соответствии с п. 40 приказа Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301 порядок проведения промежуточной аттестации 

включает в себя систему оценивания результатов промежуточной аттестации и 

критерии выставления оценок. Если указанная система оценивания отличается 

от системы оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено» (далее – пятибалльная 

система), то организация устанавливает правила перевода оценок, 

предусмотренных системой оценивания, установленной Университетом, в 

пятибалльную систему. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю-

щихся в Университете проводятся в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиа-

ции», обучающихся по программам высшего образования – программам бака-

лавриата и программам специалитета (формы, периодичность и порядок) (При-

ложение к приказу от 26.12.2014 № 02-6-176 с изменениями, внесенными при-

казом от 12.02.2016 № 02-6-020) (далее – Положение). 

 

Уровень и качество знаний обучающихся оцениваются по результатам те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины в виде зачета с оценкой. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине обеспечивает оценивание 

хода ее освоения в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы. 

Основными задачами текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине «Философия» являются: 

 проверка хода и качества усвоения обучающимися учебного материала; 

 определение уровня текущей успеваемости обучающихся, выявление 

причин неуспеваемости, выработка и принятие оперативных мер по устране-

нию недостатков; 

 поддержание ритмической (постоянной и равномерной) работы обу-

чающихся в течение семестра; 

 обеспечение по завершению семестра готовности обучающихся и их до-

пуска к зачетно-экзаменационной сессии; 

 стимулирование учебной работы обучающихся и совершенствование 

методики организации, обеспечения и проведения занятий. 

Результаты текущего контроля по дисциплине используются преподавате-

лем в целях: 

 оценки степени готовности обучающихся к изучению учебной дисцип-

лины (назначение внутреннего контроля), а в случае необходимости, проведе-

ния дополнительной работы для повышения уровня требуемых знаний; 
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 доведения до обучающихся и иных заинтересованных лиц (законных 

представителей) информации о степени освоения обучающимися программы 

учебной дисциплины; 

 своевременного выявления отстающих обучающихся и оказания им со-

действия в изучении учебного материала; 

 анализа качества используемой рабочей программы учебной дисципли-

ны и совершенствование методики ее изучения и преподавания; 

 разработки предложений по корректировке или модификации рабочей 

программы учебной дисциплины и учебного плана. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает устные опросы и 

тесты. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Про-

межуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Философия» имеет це-

лью определить степень достижения учебных целей по данной учебной дисци-

плине по результатам обучения в семестре в целом и проводится в форме зачета 

с оценкой в 9 семестре. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

оценочных средств, которые представляются в виде фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине (контрольно-измерительные материалы по дисциплине) – комплект 

методических и контрольных измерительных материалов, предназначенных для 

оценивания компетенций на разных этапах обучения студентов. 

Оценочные средства по дисциплине включают: вопросы для проведения 

устного опроса в рамках текущего контроля успеваемости, учебные задания 

(включая тесты, доклады), вопросы к зачету с оценкой.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП ВПО «Организация летной 

работы» (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создан 

фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, 

тесты, практические задания, практикумы, и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Фонд оценочных средств является полным и адекватным отражением 

требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки специалиста, 

соответствует целям и задачам ОПОП ВПО по специализации № 1 

«Организация летной работы» и ее учебному плану. Он призван обеспечивать 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником в соответствии с этими требованиями. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплины учтены все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной  деятельности. 
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При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Университетом созданы условия для максимального приближения 

программы, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определен 

разделами 7 «Порядок проведения и приема (сдачи) зачетов и экзаменов» и 8 

«Порядок защиты курсовых проектов (работ) и отчетов по практике» Положе-

ния. Раздел 6 Положения определяет порядок допуска студентов к зачетно-

экзаменационной сессии (сдаче зачетов и экзаменов), раздел 9 – сроки и поря-

док ликвидации академических задолженностей. 

В соответствии с п. 4.6 Положения «знания, умения и навыки обучающе-

гося определяются с использованием оценочных средств следующими оценка-

ми: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (по 

четырех балльной системе), и «зачтено» и «не зачтено» (по двухбалльной сис-

теме). На дифференцированном зачете используется четырех балльная система. 

На зачетах, как правило, двухбалльная система. Защита отчетов по всем видам 

практики и защита курсовых проектов (работ) производится с выставлением 

оценок по четырех балльной системе».  

 

9.1 Балльно-рейтинговая оценка текущего контроля успеваемости и 

знаний студентов 

 

Применение балльно-рейтинговой системы оценки знаний и обеспечения 

качества учебного процесса данной рабочей программой по дисциплине «Фи-

лософия» не предусмотрено (п. 1.9 Положения). 

 

9.2 Методические рекомендации по проведению процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Этапы формирования компетенций 

 

Название и содержание этапа 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетен-

ций 

Этап 1. Формирование базы знаний: 

лекции; 

практические занятия по темам теоретического содер-

жания; 

самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-17, ОК-19, ОК-

23, ОК-25, ОК-26, 

ОК-29, ОК-32,ОК-37 
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Название и содержание этапа 

Код(ы) формируемых 

на этапе компетен-

ций 

теоретического содержания 

Этап 2. Формирование навыков практического исполь-

зования знаний: 

работа с текстом лекции, работа с учебниками, учеб-

ными пособиями и проч. из перечня основной и допол-

нительной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», баз данных, 

информационно-справочных и поисковых систем и 

т.п.; 

самостоятельная работа по подготовке к семинарам, 

устным опросам, тестированию и выступлениям и т.д. 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-17, ОК-19, ОК-

23, ОК-25, ОК-26, 

ОК-29, ОК-32,ОК-37 

Этап 3. Проверка усвоения материала: 

проверка подготовки материалов к семинарам; 

проведение устных опросов, тестирования; 

выполнение учебных заданий,  

в т. ч. заслушивание докладов по темам семинаров 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, 

ОК-17, ОК-19, ОК-

23, ОК-25, ОК-26, 

ОК-29, ОК-32,ОК-37 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы представлены отдельным до-

кументом: «Траектории (этапы) формирования компетенций»). 

 

Уровни приобретенных компетенций 

 

В части «Уровни приобретенных компетенций» дается описание призна-

ков трех уровней приобретенных компетенций: порогового, достаточного и вы-

сокого. Основное назначение уровней компетенций – выстраивание на их осно-

ве этапности обучения путем постепенного повышения сложности задач, кото-

рые способны самостоятельно решать обучающиеся Университета при освое-

нии ОПОП ВПО по направлению подготовки. 

Пороговый уровень является обязательным уровнем по отношению ко всем 

обучающимся к моменту завершения ими обучения по ОПОП ВПО. Пороговый 

уровень предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые имеют 

минимальный и достаточный набор знаний, умений и навыков для решения ти-

повых профессиональных задач в соответствии с уровнем квалификации. 

Достаточный уровень превосходит пороговый уровень по одному или не-

скольким существенным признакам. Достаточный уровень предполагает спо-

собность выпускника Университета самостоятельно использовать потенциал 

интегрированных знаний, умений и навыков для решения профессиональных 

задач повышенной сложности с учетом существующих условий. 

Высокий уровень превосходит пороговый уровень по всем существенным 



 

23 
 

признакам, предполагает максимально возможную выраженность компетенций. 

Высокий уровень предполагает способность выпускника творчески решать лю-

бые профессиональные задачи, определенные в рамках формируемой деятель-

ности, самостоятельно осуществлять поиск новых подходов для решения про-

фессиональных задач, комбинировать и преобразовывать ранее известные спо-

собы решения профессиональных задач применительно к существующим усло-

виям. 

Для оценки формирования компетенций на каждом из этапов и уровней 

сформированности компетенций применяются показатели, критерии и шкалы 

оценивания компетенций. 

 

Характеристика уровней сформированности компетенций 

 

Наименование 

уровня 

Сформированности компетенций, 

характерные признаки уровня 

Оценка 

(«неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично») 

– Компетенция не сформирована «неудовлетворительно» 

Пороговый 

уровень 

Компетенция 

сформирована 

на пороговом 

уровне 

Пороговый уровень предусматрива-

ет обязательное прохождение обу-

чающимся Этапа 1. Формирование 

базы знаний. 

Пороговый уровень предполагает 

отражение тех ожидаемых резуль-

татов, которые имеют минимальный 

и достаточный набор знаний, уме-

ний и навыков для решения типо-

вых профессиональных задач в со-

ответствии с уровнем квалифика-

ции. 

«удовлетворительно» 

Достаточный 

уровень 

Компетенция сформирована на дос-

таточном уровне 

Достаточный уровень предусматри-

вает обязательное прохождение 

обучающимся Этапа 1. Формирова-

ние базы знаний и Этапа 2. Форми-

рование навыков практического ис-

пользования знаний. 

Достаточный уровень предполагает 

способность выпускника Универси-

тета самостоятельно использовать 

«хорошо» 
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Наименование 

уровня 

Сформированности компетенций, 

характерные признаки уровня 

Оценка 

(«неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично») 

потенциал интегрированных зна-

ний, умений и навыков для решения 

профессиональных задач повышен-

ной сложности с учетом сущест-

вующих условий. 

Высокий уро-

вень 

Компетенция сформирована на вы-

соком уровне 

Высокий уровень предусматривает 

обязательное прохождение обу-

чающимся Этапа 1. Формирование 

базы знаний, Этапа 2. Формирова-

ние навыков практического исполь-

зования знаний и Этапа 3. Проверка 

усвоения материала. 

Высокий уровень предполагает спо-

собность выпускника творчески 

решать любые профессиональные 

задачи, определенные в рамках 

формируемой деятельности, само-

стоятельно осуществлять поиск но-

вых подходов для решения профес-

сиональных задач, комбинировать и 

преобразовывать ранее известные 

способы решения профессиональ-

ных задач применительно к сущест-

вующим условиям. 

«отлично» 

 

Методические рекомендации по проведению процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 
 

Устный опрос по вопросам входного контроля 

Устный опрос по вопросам входного контроля осуществляется по вопро-

сам дисциплин, на которых базируется читаемая дисциплина, и которые не вы-

ходят за пределы изученного материала по этим дисциплинам в соответствии с 

рабочими программами дисциплин. 

 

Устный опрос 

Устный опрос проводится на практических занятиях с целью контроля ус-

воения теоретического материала по изученному материалу тем дисциплины. 

Устный опрос проводится, как правило, в течение 5–10 минут. Перечень вопро-
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сов определяется уровнем подготовки учебной группы, а также индивидуаль-

ными особенностями обучающихся. 

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, определе-

ний терминов и понятий, связность изложения материала, обоснованность суж-

дений, опора на учебную литературу, источники нормативно-правового, стати-

стического, фактологического и т.д. плана. 

Также анализируется понимание обучающимся конкретной ситуации, пра-

вильность применения практических методов и приемов, способность обосно-

вания выбранной точки зрения, глубина проработки практического материала. 

 

Учебное задание  

Учебное задание – вид задания, в том числе для самостоятельного выпол-

нения обучающимися, в котором содержится требование выполнить какие-либо 

теоретические или практические учебные действия. Учебные задания предпо-

лагают активизацию знаний, умений и действий, либо – актуализацию ранее 

усвоенного материала. Учебным заданием может быть: типовое задание, кон-

трольная работа, тест, практическое задание, практикум, доклад и т.п. 

Самостоятельная работа также подразумевает выполнение учебных зада-

ний. Все задания, выносимые на самостоятельную работу, выполняются обу-

чающимся либо в конспекте, либо на отдельных листах формата А4 (по указа-

нию преподавателя). Контроль выполнения заданий, выносимых на самостоя-

тельную работу, осуществляет преподаватель. Учебные задания, выполненные 

в виде докладов, могут быть представлены в печатной или рукописной форме, 

также обучающемуся необходимо сделать устный доклад (сообщение) продол-

жительностью 7–10 минут.  

 

Типовое задание – вид учебного задания, связанного с усвоением (откры-

тием, преобразованием и применением) учебной информации по материалам 

дисциплины и с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Контрольная работа – вид учебного задания, в том числе в виде теста, 

проводимого для текущего контроля успеваемости обучающихся с целью про-

верки усвоения знаний, навыков, умений по отдельным вопросам, темам, раз-

делам или по дисциплине в целом.  

 

Тестирование – вид учебного задания, которое предполагает проверку ус-

воения программного материала обучающихся с использованием тестов – сис-

темы стандартизированных заданий, позволяющих унифицировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающихся. 

Тестирование проводится, как правило, в течение 10 минут (при необхо-

димости и более) по темам в соответствии с данной программой и предназначе-

но для проверки обучающихся на предмет освоения изученного материала.  
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Практическое задание – вид учебного задания, которое может быть  пред-

ложено преподавателем. Это, в частности, может быть ситуационная задача, 

расчетная задача и т.п., выполняемая студентами в письменном или устном ви-

де с последующим обсуждением, либо задание, выполняемое на компьютере. 

 

Практикум – вид учебного задания, предполагающее выполнение обу-

чающимися практических задач. Проводится при завершении освоения разде-

лов дисциплины. Практические задачи, включенные в практикум, представля-

ют собой сравнительный анализ исследования и направлены на проверку дос-

товерности определенных положений и др.  

 

Доклад – вид учебного задания, предполагающего развернутое устное со-

общение на одну из предлагаемых или назначаемых тем, сделанное публично. 

Представляет собой информацию и отображает суть вопроса или исследования 

применительно к одной из тем дисциплины. Докладчик не просто излагает ин-

формацию, а приводит ее доказательный анализ, дает собственную оценку, 

подтверждает или опровергает мнения других авторов или источников. 

 

Зачет с оценкой – форма проверки и оценки уровня теоретических знаний, 

практических навыков обучающихся по изученной дисциплине для оценки сте-

пени сформированности соответствующих компетенций. Зачет с оценкой по-

зволяет оценить уровень освоения компетенций за весь период изучения дис-

циплины. 

Обучающиеся имеют право сдавать зачет с оценкой по дисциплине при 

условии успешного прохождения всех контрольных мероприятий, предусмот-

ренных рабочей программой данной дисциплины в период семестра, предшест-

вующий данному испытанию промежуточной аттестации. 

Зачет с оценкой проводится в виде устного ответа на вопросы билета (из 

перечня вопросов, вынесенных на зачет). Билеты рассматриваются на заседа-

нии кафедры и утверждаются (подписываются) заведующим кафедрой. Пере-

чень вопросов к зачету с оценкой доводится до обучающихся кафедрой (препо-

давателями) не позднее, чем за месяц до зачетно-экзаменационной сессии. 

Преподаватели проводят с обучающимися учебных групп консультации, на-

правленные на подготовку к зачетно-экзаменационной сессии. 

При проведении устного зачета с оценкой по билету обучающемуся пре-

доставляется не менее 30 минут на подготовку к ответу. По окончании указан-

ного времени обучающийся может быть приглашен экзаменатором для ответа. 

Обучающийся может заявить преподавателю о своем желании отвечать без 

подготовки. 

При подготовке к устному зачету с оценкой обучающийся может вести за-

писи в листе устного ответа. 
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9.3 Темы курсовых работ (проектов) по дисциплине  

 

Написание курсовых работ (проектов) учебным планом не предусмотрено. 

 

9.4 Контрольные вопросы для проведения входного контроля оста-

точных знаний по обеспечивающим дисциплинам) 

 

История 

1.Происхождения славян: расселение, хозяйство, религиозные верова-

ния 

2.Реформы Петра I. 

3.Восстание декабристов: причины поражения и историческое значение. 

4.Первая мировая война и ее влияние на российское общество. 

5.Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны. 

 

Психология и педагогика 

1.Раскройте понятия «человек», «индивид», «индивидуальность». 

2.Назовите основные виды обучения и их характеристики. 

3.Охарактеризуйте связь процессов познания и обучения. 

4.Определите воспитание как педагогическое явление. 

5.Назовите основные виды обучения и их характеристики. 

 

9.5 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Название этапа 
Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания ком-

петенций 

Этап 1. 

Формирование 

базы знаний 

Посещение лекционных и 

практических занятий 

Посещаемость не менее 90 % 

лекционных и практических, 

занятий 

Ведение конспекта лекций Наличие конспекта по всем 

темам, вынесенным на лек-

ционное обсуждение 

Участие в обсуждении тео-

ретических вопросов на 

практических занятиях 

Участие в обсуждении тео-

ретических вопросов тем на 

каждом практическом заня-

тии 
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Название этапа 
Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания ком-

петенций 

Наличие на практических 

занятиях, требуемых мате-

риалов (учебная литература, 

конспекты и проч.) 

Требуемые для занятий ма-

териалы (учебная литерату-

ра, конспекты и проч.) в на-

личии 

Этап 2. 

Формирование 

навыков прак-

тического ис-

пользования 

знаний 

Правильное и своевремен-

ное выполнение практиче-

ских, учебных заданий 

Выступления по темам прак-

тических занятий выполнены 

и представлены в установ-

ленной форме (устно или 

письменно) 

Способность обосновать 

свою точку зрения, опираясь 

на изученный материал, 

практические методы и под-

ходы 

Способность обосновать 

свою точку зрения, опираясь 

на полученные знания, прак-

тические методы и подходы 

Составление конспекта Обучающийся может приме-

нять различные источники 

при подготовке к практиче-

ским  занятиям 

Наличие правильно выпол-

ненной самостоятельной ра-

боты по подготовке к вы-

ступлениям на практических 

занятиях 

Обучающийся способен под-

готовить качественное вы-

ступление, качественно вы-

полнить задание, в т.ч. пра-

вильно решить задачу и т.п. 

Этап 3. 

Проверка ус-

воения мате-

риала 

Степень активности и эф-

фективности участия обу-

чающегося по итогам каж-

дого практического занятия 

Участие обучающегося в об-

суждении теоретических во-

просов тем на каждом прак-

тическом занятии является 

результативным, его доводы 

подкреплены весомыми ар-

гументами и опираются на 

проверенный фактологиче-

ский материал 

Степень готовности обу-

чающегося к участию в 

практическом занятии, как 

интеллектуальной, так и ма-

териально-технической 

Представленные учебные за-

дания соответствуют требо-

ваниям по содержанию и 

оформлению 

Практические вопросы ре-

шены с использованием не-

обходимых первоисточников 

Требуемые для занятий ма-

териалы (учебная литерату-

ра, первоисточники, кон-
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Название этапа 
Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания ком-

петенций 

спекты и проч.) в наличии 

Степень правильности вы-

ступлений и ответов устного 

опроса, выполнения учеб-

ных заданий (в т.ч. решения 

задач, тестирования и проч.) 

Ответы на вопросы сформу-

лированы, практические во-

просы и задачи решены, за-

дания выполнены с исполь-

зованием необходимых и 

достоверных, корректных 

первоисточников, методик, 

алгоритмов 

Успешное прохождение те-

кущего контроля успевае-

мости 

Устный опрос, учебные за-

дания текущего контроля 

пройдены и выполнены са-

мостоятельно в установлен-

ное время 

Успешное прохождение 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация 

по вопросам билета (при не-

обходимости – дополнитель-

ных вопросов и т. п.) прой-

дена самостоятельно в уста-

новленные сроки 

 

Шкалы оценивания  

 

Устный опрос 

(в том числе по вопросам входного контроля) 

«Отлично»: обучающийся четко и ясно, по существу дает ответ на постав-

ленный вопрос.  

«Хорошо»: обучающийся дает ответ на поставленный вопрос по существу 

и правильно отвечает на уточняющие вопросы. 

«Удовлетворительно»: обучающийся не сразу дал верный ответ, но смог 

дать его правильно при помощи ответов на наводящие вопросы. 

«Неудовлетворительно»: обучающийся отказывается отвечать на постав-

ленный вопрос, либо отвечает на него неверно и при формулировании допол-

нительных (вспомогательных) вопросов. 

 

Тестирование 

«Отлично»: правильные ответы даны на не менее чем 85 % вопросов. 

«Хорошо»: правильные ответы даны на не менее чем 75 % вопросов. 
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«Удовлетворительно»: правильные ответы даны на не менее чем 60% во-

проса(а). 

«Неудовлетворительно»: правильные ответы даны на 59% вопросов и ме-

нее. 

 

Учебное задание 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если:  

задание выполнено полностью, в соответствии с поставленными требова-

ниями; 

при ответе обучающийся демонстрирует знание программного материала;  

ответ обучающегося аргументирован. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

задание выполнено полностью, в соответствии с поставленными требова-

ниями; 

при ответе обучающийся демонстрирует знание программного материала;  

ответ обучающегося аргументирован; 

если в задании и (или) ответах имеются ошибки, то они незначительны. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

задание выполнено полностью, в соответствии с поставленными требова-

ниями; 

при ответе обучающийся в недостаточной степени демонстрирует знание 

программного материала;  

ответ обучающегося в недостаточной степени аргументирован; 

если в задании и (или) ответах имеются несущественные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

обучающийся не выполнил задания, или результат выполнения задания не 

соответствует поставленным требованиям; 

обучающийся демонстрирует незнание программного материала; 

обучающийся не может аргументировать свой ответ; 

в заданиях и (или) ответах имеются существенные ошибки. 

 

Доклад 

Доклад, соответствующий требованиям, оценивается на «отлично».  

Доклад, соответствующий требованиям не полностью, может быть оценен 

на «хорошо» или на «удовлетворительно». 

Доклад, не соответствующий требованиям, оценивается на «неудовлетво-

рительно». 

Основаниями для выставления оценки «отлично» являются: 

грамотное, связное и непротиворечивое изложение сути вопроса; 

актуальность используемых в докладе сведений; 

высокое качество изложения материала докладчиком; 

способность обучающегося сделать обоснованные выводы или рекоменда-

ции; 

уверенные ответы на заданные в ходе обсуждения вопросы; 
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отсутствие у преподавателя обоснованных сомнений в самостоятельности 

выполнения задания обучающимся. 

Основаниями для выставления оценки «хорошо» являются: 

грамотное, связное и непротиворечивое изложение сути вопроса; 

актуальность используемых в докладе сведений; 

удовлетворительное качество изложения материала докладчиком; 

способность обучающегося сделать обоснованные выводы или рекоменда-

ции; 

уверенные ответы на большую часть заданных в ходе обсуждения вопро-

сов; 

отсутствие у преподавателя обоснованных сомнений в самостоятельности 

выполнения задания обучающимся. 

Основаниями для выставления оценки «удовлетворительно» являются: 

отсутствие грамотного, связного и непротиворечивого изложения сути во-

проса; 

использование в докладе устаревших сведений. 

Основаниями для выставления оценки «неудовлетворительно» являются: 

неудовлетворительное качество изложения материала докладчиком; 

неспособность обучающегося сделать обоснованные выводы или рекомен-

дации; 

неспособность ответить на большую часть заданных в ходе обсуждения 

вопросов; 

обоснованные сомнения в самостоятельности выполнения задания обу-

чающимся. 

За активное участие в обсуждении докладов и вопросов обучающиеся мо-

гут быть поощрены дополнительным баллом. 

 

Решение типовых задач 

Оценивается на «отлично», если обучающийся самостоятельно правильно 

решает задачу. 

Оценивается на «хорошо» или «удовлетворительно», если обучающий не 

способен полностью самостоятельно решить задачу, но может решить ее при 

помощи преподавателя или других обучающихся. 

Оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся отказывается 

от выполнения задачи, или не способен ее решить самостоятельно, а также с 

помощью преподавателя (в случае неподготовленности по изученным темам, 

имеющим отношение к решению данной задачи). 

 

Зачет с оценкой 

Проведение зачета с оценкой состоит из ответов на вопросы билета. На за-

чет с оценкой выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной дис-

циплины. 

Знания, умения и навыки обучающегося определяются с использованием 

оценочных средств следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетво-
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рительно», «неудовлетворительно» (по четырехбалльной системе). 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного ма-

териала по каждому из вопросов билета; 

уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структури-

рованного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучаю-

щегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные во-

просы преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правиль-

ного и уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному во-

просу билета; 

допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при из-

ложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам биле-

та; 

допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ис-

пользовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, не-

достаточного умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах; 

приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освеще-

нии проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при от-

вете на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в 

случае: 

невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому 

из вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения 

учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 
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допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основ-

ных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного 

материала, неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета; 

отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно обос-

нованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетвори-

тельно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется 

в случае: 

отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или 

всем вопросам билета;  

допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов 

лекций и иного вспомогательного материала, кроме случаев специального ука-

зания или разрешения преподавателя; 

не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить ос-

нованием для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по вы-

бранному им билету, по разрешению преподавателя-экзаменатора может вы-

брать второй билет, при этом первоначально предоставляемое время на подго-

товку к ответу при этом не увеличивается. При окончательном оценивании та-

кого ответа обучающегося оценка снижается на один балл. Преподаватель 

вправе отказать обучающемуся в выборе второго билета. Выдача третьего би-

лета студенту не разрешается и не допускается. 

При проведении зачета с оценкой вопросы и другие задания студенту мо-

гут быть выданы непосредственно преподавателем. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации 

по вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связан-
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ным между собой темам и проблемам; 

необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и про-

блемам изученной дисциплины при недостаточной полноте его ответа по во-

просам билета. 

 

9.6 Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Примерный перечень контрольных вопросов и задания для проведе-

ния текущего контроля успеваемости по лекционным темам 

 

Тема 1 Философия, ее предмет и место в культуре 

Устный опрос. 

1 В чем заключается особенность предметной области философского зна-

ния? 

2 Какова структура философского знания? 

3 В чем заключается специфика философских проблем и их отличие от 

проблем науки и религии? 

4 Почему в состав философского знания входит история философии? 

5 Каковы функции философии в жизни общества? 

6 Какую роль играет философия в культуре?  

 

Тема 2 Античная философия 

Устный опрос. 

1 Каковы особенности философии древнего Востока? 

2 Каковы социокультурные предпосылки возникновения философии в 

Древней Греции? 

3 Каковы основные принципы древнегреческого мировоззрения? 

4 Каковы основные темы размышлений ранней греческой натурфилосо-

фии? 

5 Охарактеризуйте различие учений о бытии Платона и Аристотеля.  

6 Назовите основные философские школы эллинистического периода. 

 

Тест  по темам 1,2 

 

1  Специфика философского знания выражается: 

А. В абстрактности выдвигаемых положений. 

Б. В отсутствии эмпирического подтверждения выдвигаемых положений. 

В. В понятийном выражении основ определенного мировоззрения. 

Г. В отсутствии практического применения выдвигаемых положений. 

 

2  Принцип человеческого мышления, направляющий его на осознание 

своих предпосылок, основной философский метод: 

А. Абстракция. 
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Б. Рефлексия. 

В. Трансценденция. 

Г. Атараксия. 

 

3. Основной мировоззренческий принцип античной философии: 

А. Антропологизм. 

Б. Мифологичность. 

В. Теоцентризм. 

Г. Космоцентризм. 

 

4  Идея вещи существует независимо и познается в умозрении. Этот тезис 

характерен для философии: 

А. Платона. 

Б. Аристотеля. 

В. Гераклита. 

Г. Парменида. 

5  Человек и его космическая судьба – основная тема философских рассу-

ждений школы эллинистической философии: 

А. Киников. 

Б. Стоиков. 

В. Эпикурейцев. 

Г. Скептиков. 

 

Тема 3  Философия Средневековья и эпохи Возрождения  

Устный опрос. 

1 Каковы основные принципы мировоззрения западно-европейского 

Средневековья? 

2 Как решается проблема соотношения веры и разума в средневековой 

философии? 

3 Как соотносятся Бог, мир и человек в средневековой онтологии? 

4 В чем суть полемики номинализма и реализма в средневековой схола-

стике? 

5 В чем видят сущность и предназначение человека мыслители-гуманисты 

эпохи Возрождения? 

6 Как представляется соотношение природы и человека в натурфилософии 

Возрождения? 

 

Тема 4  Философия Нового времени 

Устный опрос. 

1 Каковы основные черты философии Нового времени? 

2 Каковы основные принципы теории познания эмпиризма? 

3 Каковы основные принципы теории познания рационализма? 

4 Сформулируйте основные черты немецкой классической философии. 

5 В чем особенности понимания разума в философии Нового времени? 
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6 Сформулируйте основные принципы идеологии Просвещения. 

 

Тест по темам 3,4 

1 Совокупность теологических и философских учений христианских мыс-

лителей 2-8 вв. называется: 

А. Схоластика. 

Б. Софистика. 

В. Экзегетика. 

Г. Патристика. 

 

2 Направление в средневековой схоластике, утверждающее, что универса-

лии существуют только в мышлении человека, называется: 

А. Номинализм. 

Б. Политеизм. 

В. Гностицизм. 

Г. Реализм. 

 

3 Средневековый теолог и философ, систематизатор христианского веро-

учения, представитель традиции аристотелизма: 

А. Аврелий Августин. 

Б. Фома Аквинский. 

В. Пьер Абеляр. 

Г. Тертуллиан. 

 

4Направление в теории познания, полагающее чувственный опыт источни-

ком всякого знания называется: 

А. Солипсизм. 

Б. Эмпиризм. 

В. Гилозоизм. 

Г. Эклектизм. 

 

5  Тезис, характерный для рационализма Нового времени: 

А. Существуют врожденные идеи, которыми можно оперировать по пра-

вилам логики. 

Б. Человек обладает доопытными принципами познания, которые опреде-

ляют возможность рационального познания. 

В. Понятия – результат рациональной обработки данных органов чувств. 

Г. Мышление есть отражение практической жизни человека. 

 

6  Трансцендентальная философия  И. Канта – это: 

А. Название работы Канта, в которой он приводит доказательства бытия 

Бога. 

Б. Раздел философии Канта, строящийся на определенных положениях, 

принимаемых на веру. 
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В. Философия, направленная на анализ видов и форм человеческого по-

знания. 

Г. Онтологическая концепция И. Канта. 

 

7  Тезис о тождестве мышления и бытия характерен для философии: 

А. Р. Декарта. 

Б. И. Канта. 

В. Г.В.Ф. Гегеля. 

Г. Ф. Ницше.  

 

Тема 5 Отечественная философия 

Устный опрос. 

1 Назовите основные черты отечественной философской традиции. 

2 Сформулируйте основные положения философии «всеединства» Вл. Со-

ловьева. 

3 В чем заключается различие философии «Запада» и «Востока», согласно 

В.С. Соловьеву? 

4 В чем видел Н.А. Бердяев сущность и предназначение человека? 

5 Каковы основные идеи «русского космизма»? 

 

Тема 6 Современная философия 

Устный опрос. 

1 Сформулируйте основные отличия современной философии от класси-

ческой (новоевропейской) философии. 

2 Назовите основные принципы позитивистской философии. 

3 Сформулируйте основные идеи и проблемы неопозитивизма. 

4 Что нового вносит прагматизм в понимание сущности человека? 

5 В чем особенность онтологии экзистенциализма по сравнению с класси-

ческими системами онтологии? 

6 В чем особенность постановки философских проблем в лингвистической 

философии? 

 

Тест по темам 5,6 

1  Основателем «философии всеединства» был: 

А. В.С. Соловьев. 

Б. Н.А. Бердяев. 

В. П.А. Флоренский 

Г. А.И. Герцен. 

 

2  Основателем философии позитивизма был: 

А. Иммануил  Кант. 

Б. Фридрих  Шлейермахер. 

В. Огюст Конт. 

Г. Роджер Бэкон. 
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3  Процедура обоснования значения предложений науки в неопозитивизме 

называется: 

А. Сертификация. 

Б. Верификация. 

В. Кодирование. 

Г. Контаминация. 

 

4  Основателем философии прагматизма был: 

А. Чарльз Сандерс Пирс. 

Б. Фридрих Ницше. 

В. Юрген Хабермас. 

Г. Бертран Рассел. 

 

5 В философии экзистенциализма свобода человека рассматривается как: 

А. Познанная необходимость. 

Б. Момент случайности, присущий всем процессам в природе. 

В. Способ существования человека, его судьба. 

Г. Возможность выбора в рамках существующего закона. 

 

6  Предметом философской герменевтики 20 века является: 

А. Толкование письменно фиксированных памятников культуры. 

Б. Историческая интерпретация развития философского знания. 

В. Способ бытия человека в мире. 

Г. Совокупность современных методов научного познания. 

 

Тема 7 Философская онтология. 

Устный опрос. 

1 В чем заключается проблема построения системы онтологии?  

2 Что означают понятия монизм и плюрализм в онтологии? 

3 Каковы основания разделения бытия на идеальное и материальное? 

4 Дайте определения понятиям материя и субстанция. 

5 Сформулируйте основные концепции времени. 

 

Тема 8 Сознание как предмет философии 

Устный опрос. 

1 В чем специфика бытия сознания? 

2 Чем отличается философская постановка проблемы сознания от естест-

веннонаучной? 

3 Каковы основные концепции разрешения психофизической проблемы? 

4 Каково соотношение понятий знание, сознание, самосознание? 

5 Каковы предпосылки и детерминанты человеческого мышления? 

 

Тест по темам 7,8 
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1  Онтология – это: 

А. Свод сочинений Фомы Аквинского. 

Б. Направление в философии, утверждающее первичность бытия по              

отношению к сознанию. 

В. Раздел философии, предметом которого являются фундаментальные 

принципы бытия. 

Г. Сборник высказываний философов той или иной эпохи. 

 

2  Субстанция – это: 

А. Категория для обозначения объективной реальности в ее внутреннем 

единстве как причину самой себя. 

Б. Категория, обозначающая вещественную основу познания. 

В. Понятие средневековой философии, обозначающее материальную осно-

ву всех вещей. 

Г. Понятие, выражающее основную идею философии К.Маркса. 

 

3  Психофизическая проблема – это: 

А. Проблема, возникающая в научном познании при анализе фактов. 

Б. Проблема объяснения связи между психическими и физиологическими 

процессами в организме человека. 

В. Проблема психоанализа, возникающая при общении психоаналитика и 

пациента. 

Г. Основная проблема классического рационализма. 

 

4  Человеческое мышление обусловлено: 

А. Функционированием центральной нервной системы организма. 

Б. Системой практических отношений между людьми. 

В. Системой языка. 

Г. Всеми перечисленными факторами. 

 

Тема 9 Теория познания 

Устный опрос. 

1 Назовите основные модели познавательного отношения человека к ми-

ру. 

2 Каково соотношение понятий объект и предмет познания? 

3 Сформулируйте основные концепции субъекта познания. 

4 В чем состоит различие онтологической и гносеологической традиции в 

понимании истины? 

5 Каково соотношение понятий истина и правда? 

 

Тема 10 Философия и методология науки 

Устный опрос. 

1 Перечислите основные черты научного познания. 

2 В чем состоит проблема объекта научного познания? 
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3 Как соотносится эмпирический и теоретический уровни научного по-

знания? 

4 Перечислите основные формы эмпирического уровня научного позна-

ния. 

5 Назовите основные методы построения теоретического знания. 

 

Тест по темам 9,10 

1  Метод исследования сознания, характерный для философского рациона-

лизма: 

А. Рефлексия. 

Б. Атараксия. 

В. Эмпирия.  

Г. Интроспекция. 

 

2  Способность человека к познанию подразделяется на два основных 

уровня: 

А. Эмпирический и теоретический. 

Б. Чувственный и рациональный. 

В. Дедуктивный и индуктивный. 

Г. Интуитивный и дискурсивный. 

 

3  Суждение является истинным, если оно логически воспроизводит струк-

туру познаваемого предмета. Такое утверждение характерно для: 

А. Когерентной концепции истины. 

Б. Корреспондентской теории истины. 

В. Трансцендентной теории истины. 

Г. Прагматической теории истины. 

 

4  Введение категории практики в теорию познания позволило: 

А. Исключить интуитивные компоненты из теории познания. 

Б. Обосновать единство знания и объективной реальности. 

В. Обосновать возможность абсолютной истины. 

Г. Опровергнуть все, ранее предложенные концепции истины. 

 

5  Основным признаком научности высказывания следует считать: 

А. Логическую правильность. 

Б. Соответствие высказывания интересам субъекта. 

В. Опытное обоснование. 

Г. Неопровержимость. 

 

6  Эмпирическим методом в науке является: 

А. Дедукция. 

Б. Классификация. 

В. Идеализация. 
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Г. Верификация. 

 

Тема 11 Философская антропология 

Устный опрос. 

1 Каковы основные концепции сущности человека? 

2 Как соотносятся биологическое и социальное в единой природе челове-

ка? 

3 Сформулируйте основные концепции антропосоциогенеза. 

4 Каково соотношение понятий индивид, индивидуальность, личность? 

5 Сформулируйте основные философские концепции свободы. 

 

Тема 12 Социальная философия 

Устный опрос. 

1 Что является предметом социальной философии? 

2 Что такое «социальная реальность»? 

3 Каковы основные модели развития общества в социальной философии? 

4 Как соотносится историческая необходимость и сознательная деятель-

ность людей? 

5 Назовите основные концепции философии истории. 

 

Тема 13 Философия науки и техники 

Устный опрос. 

1 Что такое «техника»? 

2 Каковы основные этапы исторического развития техники? 

3 Каково соотношение науки и техники в современном обществе? 

4 Охарактеризуйте современный этап научно-технического развития. 

5 Как влияет современная техника и технологии на мировоззрение челове-

ка? 

 

Тест по темам 11, 12, 13 

1 К сущности человека следует отнести: 

А. Коллективный образ жизни. 

Б. Прямохождение. 

В. Смертность. 

Г. Способность иметь представление о себе. 

 

2  Свобода – это: 

А. Отсутствие необходимости. 

Б. Понятие, обозначающее беспричинное поведение человека. 

В. Категория, обозначающая телеологическую причинность. 

Г. Иллюзия сознания. 

 

3  Общественное бытие не существует вне процессов его исследования, 

интерпретации и объяснения. Такое утверждение характерно для: 



 

42 
 

А. Феноменологической социальной философии. 

Б. Объективного идеализма. 

В. Марксистской социальной философии. 

Г. Натуралистических моделей социальной реальности. 

 

4  Объективной основой функционирования и развития общества является: 

А. Способ производства материальных благ. 

Б. Информационные технологии. 

В. Воля политического лидера и (или) господствующих партий. 

Г. Общественное мнение. 

 

5Основанием каждого нового этапа развития техники является: 

А. Качественные изменения в военной технике. 

Б. Расширение функций техники в процессе производства. 

В. Изменение энергоемкости производства. 

Г. Совершенствование мастерства  субъекта производства. 

 

Тема 14 Философия будущего 

Устный опрос. 

1 Перечислите глобальные проблемы современности. 

2 Раскройте содержание понятий «информационное общество», «постин-

дустриальное общество». 

3 Как влияют современные информационные технологии на социально-

политические отношения? 

4 Каковы наиболее действенные силы человечества в решении глобаль-

ных проблем? 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой для проведения 

промежуточного контроля по дисциплине 

 

1 Предмет философии.  

2 Основные характеристики философского знания.  

3 Функции философии как формы духовной культуры. 

4 Возникновение философии (на примере возникновения философии в 

Древней Греции). 

5 Основные черты древнегреческой философии. 

6 Основные черты философии Древнего Востока.  

7 Основные проблемы средневековой европейской философии.  

8 Общая характеристика европейской философии XVII-XIX веков.  

9 Основные черты отечественной философской традиции.  

10 Общая характеристика современной философии.  

11 Бытие как проблема философии.  

12 Монистические и плюралистические концепции бытия.  

13 Материальное и идеальное бытие.  
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14 Специфика человеческого бытия.  

15 Пространственно-временные характеристики бытия.  

16 Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной.  

17 Идея развития в философии.  

18 Бытие и сознание.  

19 Проблема сознания в философии.  

20 Понятие знания, сознания, самосознания, их соотношение.  

21 Природа мышления. Язык и мышление. 

22 Познание как предмет философского анализа.  

23 Понятие субъекта и объекта познания, их соотношение.  

24 Понятие творчества. Соотношение понятий познания и творчества.  

25 Основные формы и методы познания.  

26 Проблема истины в философии и науке. Основные концепции истины.  

27 Понятие рациональности. Многообразие форм познания и типы рацио-

нальности.  

28 Соотношение понятий истины, оценки, ценности.  

29 Понятие практики в философии. Практика и познание. 

30 Философия и наука как формы знания и познания.   

31 Структура научного знания.  

32 Проблема обоснования достоверности научного знания.  

33 Критерии научности знания. Верификация и фальсификация.  

34 Проблема индукции в научном познании. 

35 Рост научного знания и проблема научного метода.  

36 Специфика социально-гуманитарного познания.  

37 Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологиинауки.  

38 Рациональные реконструкции истории науки.  

39 Научные революции и смена типов рациональности.  

40 Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

41 Человек и мир в современной философии.  

42 Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 

43 Теория антропосоциогенеза.  

44 Смысл жизни как философская проблема. 

45 Проблема смерти и бессмертия в философии.  

46 Понятия свободы и творчества.  

47 Философское понимание общества и его истории.  

48 Общество как саморазвивающаяся система.  

49 Понятие культуры и цивилизации, их соотношение.  

50 Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом 

процессе.  

51 Динамика и типология исторического развития.  

52 Понятие насилия и ненасилия в социальной философии.  

53 Основные концепции философии истории. 

54 Философия о перспективах современной цивилизации. 
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55 Понятие техники. Роль техники в развитии общества. 

56 Научно-технический прогресс: проблемы и перспективы. 

 

10 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины «Философия» необходима система-

тическая работа студента в течение всего периода изучения дисциплины. 

На лекции студентам рекомендуется записать план лекции, фиксировать 

основные понятия, идеи и проблемы, раскрываемые преподавателем на лекции, 

основные выводы лекции. Умение конспектировать услышанное на лекции яв-

ляется важнейшим методическим приемом освоения содержания дисциплины и 

обретения навыков логичного и аргументированного изложения мыслей.  

После лекции рекомендуется прочитать конспект лекции и ознакомиться с 

содержанием учебно-методического пособия по изучению курса «Философия». 

В учебно-методическом пособии следует найти соответствующую лекции тему, 

изучить рекомендации по изучению темы и список литературы. Основной фор-

мой самостоятельной работы студента является изучение учебной литературы 

по данному курсу. 

Самостоятельное изучение литературных источников с необходимостью 

предполагает использование различных видов записи: 

 планов – наиболее кратких записей, содержащих лишь перечень рас-

сматриваемых вопросов; 

 тезисов – изложение в сжатой повествовательной форме основных по-

ложений изучаемого материала; 

 выписок – дословного воспроизведения отдельных наиболее важных по-

ложений; 

 конспектов – наиболее совершенных форм записей, где излагаются в ло-

гической последовательности основные положения какого-либо источника. 

Конспект объединяет в себе и план, и тезисы, и выписки; он позволяет 

также выразить отношение того, кто конспектирует, к воспроизводимым поло-

жениям, раскрыть их методологическую и теоретическую значимость для изу-

чаемого курса. 

После подготовки конспекта по теме дисциплины следует дополнить его 

содержанием уже имеющийся конспект лекции. Как показывает практика пре-

подавания,  конспекты лекций чаще всего нуждаются в доработке в процессе 

самостоятельной работы студентов. Многие термины и имена, воспринимаемые 

на слух, зачастую искажаются при записи и должны быть исправлены само-

стоятельно. 

На практическом занятии обучающийся должен продемонстрировать ре-

зультаты освоения содержания данной темы в форме устных докладов, пись-

менных ответов на предложенный тест или устных ответов на контрольные во-

просы преподавателя. Важным ориентиром для освоения содержания дисцип-

лины на практическом занятии служит заключительное слово преподавателя по 

рассматриваемой теме, а также комментарии преподавателя  к отдельным сту-
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денческим докладам. Комментарии преподавателя содержат оценку не только 

содержания и формы выступлений, но и степени освоения докладчиками реко-

мендованной литературы, их умения самостоятельно мыслить.  

При подготовке к промежуточной аттестации по итогам освоения дисцип-

лины «Философия» решающее значение имеют результаты работы над освое-

нием дисциплины в течение семестра. Конспекты лекций, дополненные кон-

спектами самостоятельной работы, позволят обучающемуся в кратчайшие сро-

ки повторить весь пройденный материал и успешно пройти аттестацию. 

 

Отсутствие обучающихся на занятиях или их неактивное участие на них 

может быть компенсировано самостоятельным выполнением дополнительных 

заданий и представлением их на проверку преподавателю, выставлением оцен-

ки. 

В ходе подготовки к практическомузанятию обучающемуся необходимо 

самостоятельно подобрать учебную, методическую литературу (и др. необхо-

димые источники) по вопросам тем дисциплины. В библиотеке обучающийся 

может воспользоваться алфавитным, систематическим и электронным катало-

гами. Библиотечные каталоги раскрывают читателям фонд библиотеки. Важ-

ными справочными источниками по самостоятельной работе обучающихся яв-

ляются нормативные документы, справочные и энциклопедические издания, 

словари, где даны объяснения терминов. С проблемами поиска информации 

следует обращаться к библиографам библиотеки. 

В современных условиях перед обучающимися стоит важная задача – нау-

читься работать с массивами информации. Обучающимся необходимо разви-

вать в себе способность и потребность использовать доступные информацион-

ные возможности и ресурсы для поиска нового знания и его распространения 

(т. е. информационную культуру). Обучающимся необходимо научиться управ-

лять своей исследовательской и познавательной деятельностью в системе «ин-

формация – знание – информация». Прежде всего, для достижения этой цели, в 

вузе организуется самостоятельная работа обучающихся. Кроме того, совре-

менное обучение (стандарты, учебные планы) предполагает, что существенную 

часть времени в освоении учебной дисциплины обучающийся проводит само-

стоятельно. Принято считать, что такой метод обучения должен способствовать 

творческому овладению обучающимися специальными знаниями и навыками. 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся при изуче-

нии настоящей учебной дисциплины является выработка ими навыков работы с 

нормативно-правовыми актами, научной и учебной литературой, другими ис-

точниками, материалами экономической и управленческой практики, а также 

развитие у обучающихся устойчивых способностей к самостоятельному (без 

помощи преподавателя) изучению и обработке полученной информации. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен воспринимать, 

осмысливать и углублять получаемую информацию, решать практические зада-

чи, анализировать ситуации, подготавливать доклады, выполнять домашние за-

дания, овладевать профессионально необходимыми навыками. Самостоятель-
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ная работа обучающегося весьма многообразна и содержательна. Она включает 

следующие виды занятий: 

− самостоятельный подбор, изучение, конспектирование, анализ учебно-

методической и научной литературы, периодических научных изданий, норма-

тивно-правовых документов, статистической информации, учетно-отчетной 

информации, содержащейся в документах организаций; 

− индивидуальная творческая работа по осмыслению собранной информа-

ции, проведению сравнительного анализа и синтеза материалов, полученных из 

разных источников, интерпретации информации, выполнение домашних зада-

ний; 

− завершающий этап самостоятельной работы − подготовка к промежу-

точной аттестации по дисциплине, предполагающая интеграцию и система-

тизацию всех полученных при изучении учебной дисциплины знаний. 

По Положению о самостоятельной работе студентов содержание внеауди-

торной самостоятельной работы для изучения дисциплины может быть реко-

мендовано в соответствии со следующими ее видами, разделенными по целе-

вому признаку: 

а) для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 ознакомление с нормативными документами; 

 работа с электронными информационными ресурсами и информацион-

ной телекоммуникационной сети Интернет и др.; 

б) для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекции (обработка текста);  

 работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); 

 составление плана и тезисов ответа; 

 составление альбомов, таблиц, схем для систематизации учебного мате-

риала; 

 изучение нормативных материалов; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка тезисов сообщений к выступлению на практическом заня-

тии; 

 подготовка докладов, составление библиографии, тематических кросс-

вордов и др.; 

 работа с компьютерными программами; 

 подготовка к промежуточной аттестации и др.; 

в) для формирования умений и навыков: 
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 решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профес-

сиональной деятельности; 

г) для самопроверки: 

 подготовка информационного сообщения; 

 написание конспекта первоисточника, рецензии, аннотации; 

 составление опорного конспекта, глоссария, сводной таблицы по теме, 

тестов и эталонов ответов к ним; 

 составление и решение ситуационных задач; 

 составление схем, иллюстраций, графиков, диаграмм по теме и ответов 

к ним; 

 создание материалов презентаций и др. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы рекомендуется 

делать конспекты. Конспектирование является одним из способов активизации 

познавательной деятельности обучающихся. Конспектирование – краткое 

письменное изложение содержания статьи, книги, доклада, лекции и проч., 

включающее в себя в сжатой форме основные положения и их обоснование 

фактами, примерами и т. п. 

Начиная конспектировать источник, необходимо записать фамилию авто-

ра, полное название работы, указать год и место издания. Рекомендуется отме-

чать в тексте конспекта страницы источника, чтобы можно было быстро оты-

скать нужное место в книге. Процесс работы над источниками подразделяется 

на два основных этапа: 

1) знакомство с документом, произведением и проч.; 

2) составление конспекта. 

На первом этапе необходимо: прочитать работу, уяснить смысл всего тек-

ста в целом; сделать для себя заметки о структуре изучаемой работы, опреде-

лить основные положения и выводы; вторично прочитать работу, выделить ос-

новные мысли автора, проследить за их развитием в труде; обратить внимание 

на формы и методы доказательств, которыми пользуется автор при разработке 

основных положений. На втором этапе необходимо: кратко, своими словами, 

изложить основное содержание материала соответственно главам или разделам 

произведения. В процессе конспектирования в авторской последовательности 

излагать основные положения работы; при освещении основных положений в 

конспекте должны быть отражены и авторские их обоснования. В конспекте 

необходимо привести наиболее яркие цифры и факты и т. д., внесенные авто-

ром труда для документального обоснования своих выводов и положений. Наи-

более важные положения и выводы цитировать по источнику. Цитировать 

фрагмент произведения следует строго по источнику, не внося в цитату ника-

ких изменений. Собственные мысли, возникшие в ходе изучения первоисточ-

ника, а также пометки другого рода, выносить на поля конспекта по мере рабо-

ты над произведением. Конспект должен быть составлен с единой системой 

подчеркивания, отделением законченной мысли (абзаца) красной строкой. 



 

48 
 

Полезным будет владение программами Excel, PowerPoint, а также умение 

обращаться с видео-, фото-, аудиотехникой. 

Следование принципам систематичности и последовательности в само-

стоятельной работе составляет необходимое условие ее успешного выполнения. 

Систематичность занятий предполагает равномерное, по возможности в соот-

ветствии с п. 5.2, 5.4 и 5.6 настоящей РПД, распределение объема работы в те-

чение всего предусмотренного учебным планом срока овладения данной дис-

циплиной. Такой подход позволяет избежать дефицита времени, перегрузок, 

спешки и т. п. в завершающий период изучения дисциплины. Последователь-

ность работы означает преемственность и логику в овладении знаниями по 

дисциплине. Данный принцип изначально заложен в учебном плане при опре-

делении очередности изучения дисциплин. Аналогичный подход применяется 

при определении последовательности в изучении тем дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины важно постоянно пополнять и расширять 

свои знания. Изучение рекомендованной литературы и других источников ин-

формации является важной составной частью восприятия и усвоения новых 

знаний. Кроме того, необходимо отметить, что, в определенном смысле, каче-

ственный уровень всей самостоятельной работы обучающегося определяется 

уровнем самоконтроля. 

Контрольно-проверочное тестирование представляет собой наиболее распро-

страненную и унифицированную форму текущего контроля успеваемости в про-

цессе освоения учебной дисциплины знаний. Целью проведения тестирования яв-

ляется проверка качества усвоения обучающимися учебного материала по отдель-

ным темам дисциплины, или по дисциплине в целом. Самостоятельное выполнение 

обучающимися разработанных учебных тестов дает им возможность проверить по-

лученные знания. Что дополнительно способствует их подготовке к текущему кон-

тролю успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по специальности 25.05.05 «Эксплуатация воздушных судов и ор-

ганизация воздушного движения». 
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