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1. Общая характеристика 

1.1 Наименование  

Данная учебная дисциплина называется «Философия», включена в Реестр 

автономных дидактических компонентов Академии ВЭГУ и реализуется в рам-

ках ООП Академии ВЭГУ: 09.03.03 Прикладная информатика (профиль: Проек-

тирование и разработка информационных систем) по заочной форме обучения, в 

т.ч. с использованием электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

1.2 Цели реализации 

1.2.1 В результате освоения данной дисциплины обучающиеся должны ов-

ладеть знаниями, умениями и навыками в рамках формирования следующих 

компетенций: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах (УК – 5). 

1.2.2. Обучающийся, освоивший данную дисциплину, должен знать: 

- основные категории философии; 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии;  

- основы межкультурной коммуникации. 

1.2.3. Обучающийся, освоивший данную дисциплину, должен уметь: 

- вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстриро-

вать взаимопонимание между обучающимися – представителями различных 

культур с соблюдением этических и межкультурных норм. 

1.2.4. Обучающийся, освоивший данную дисциплину, должен владеть: 

- практическими навыками анализа философских фактов, оценки явлений 

культуры; 
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- способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной коммуникации. 

1.3 Место в структуре ООП 

1.3.1 Данная дисциплина относится к блоку Б1.О.03 (обязательная часть) и 

изучается по заочной форме с применением ЭО и ДОТ на 1 семестре (на 1 курсе) 

обучения.  

1.3.2 Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана 

с такими автономными дидактическими компонентами данной ООП как: исто-

рия, культурология, этика. 

1.3.3 Изучению данной дисциплины должно предшествовать освоение 

обучающимся программы: история. 

1.3.4 Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

прохождения обучения по программам: культурология, этика. 

1.4 Объем 

1.4.1 Общий объем данной дисциплины (трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении программы, включающая в себя все виды его учеб-

ной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения плани-

руемых результатов обучения) составляет 4 зачетные единицы или 144 академи-

ческих часа вне зависимости от формы обучения, применяемых образователь-

ных технологий, реализации с использованием сетевой формы, реализации по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

1.4.2 Объемы учебной нагрузки обучающегося при освоении программы 

дисциплины по видам учебной деятельности составляют: 
Виды учебной деятельности Объем, в академических часах 

По заочной форме с применением ЭО и 

ДОТ 

Занятия лекционного типа 4 

Занятия семинарского типа - 

Индивидуальная работа с обучающимся 4 

Самостоятельная работа обучающегося 112 

Аттестация 24 

Всего 144 

 

2. Структура и содержание 

2.1 Содержание разделов и тем 
Разделы и  

темы 

Содержание (дидактические единицы) 

Учебные занятия 
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Философия, ее предмет и место в культуре  

Занятия 

лекцион-

ного типа 

1 

Индиви-

дуальная 

работа с 

обучаю-

щимся 

2 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та обу-

чающего-

ся 

20 

1.1 Предмет, 

методы и 

функции 

философии 

Происхождение философии. Понятие о предмете фи-

лософии. Соотношение понятий философия и миро-

воззрение; основные типы мировоззрения. Рассмотре-

ние диалектики и метафизики как основных методов 

философии. Характеристика основных функций фило-

софии (мировоззренческой, методологической, гно-

сеологической, аксиологической, воспитательно-

гуманитарной, прогностической). 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

1 

Миф как исток философского знания. Соотношение поня-

тий философия и мировоззрение; основные типы мировоз-

зрения. Соотношение философского и научного зна-

ния. Место и роль философии в системе наук. 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; 

подготовка к зачету; подготовка к дискуссии по опре-

деленным проблемам культуры; подготовка списка ли-

тературы (библиографии) по данной тематике. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

10 

1.2 Основные 

направле-

Рассмотрение основного вопроса философии, его от-

нологического и гносеологического аспекта. Анализ 

Занятия 

лекцион-
- 
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ния фило-

софии 

основных направлений философии: идеализм, мате-

риализм, дуализм. Анализ основных гносеологических 

подходов: гностицизм, агностицизм, скептицизм; эм-

пиризм и рационализм. 

ного типа 

Рассмотрение основного вопроса философии, его он-

тологического и гносеологического аспекта. Анализ 

основных направлений философии: идеализм, мате-

риализм, дуализм. Анализ основных гносеологических 

подходов: гностицизм, агностицизм, скептицизм; эм-

пиризм и рационализм. 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

2 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; 

подготовка к зачету; подготовка к дискуссии по опре-

деленным проблемам культуры; подготовка списка ли-

тературы (библиографии) по данной тематике. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

10 
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Исторические типы философии 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

3 

Индиви-

дуальная 

работа с 

обучаю-

щимся 

2 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та обу-

чающего-

ся 

30 

2.1 

Философия 

древнего 

мира 

Древневосточная философия. Философские школы 

Древней Индии и Древнего Китая. Периодизация 

древнегреческой философии. Натурфилософия пред-

ставителей Милетской школы. Материалистическое 

учение Демокрита и Левкиппа. Пифагореизм. Сократ – 

рождение философии нового типа. Знание и доброде-

тель. Идеалистическая философия Платона. Филосо-

фия Аристотеля. Эллинистическо-римская философия. 

Школы киников, эпикурейцев, стоиков. Учение неоп-

латонизма. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

1 

Особенности философии Древнего Востока. Основные 

философские школы Древней Индии и Древнего Ки-

тая. Появление философии в Древней Греции. Фило-

софия Милетской школы. Философия Сократа и Пла-

тона. Философия эпикурейцев и стоиков. 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

2 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

Самостоя-

тельная 

работа 

6 
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готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; подготовка к зачету; подготовка к дис-

куссии по определенным проблемам культуры; подго-

товка списка литературы (библиографии) по данной 

тематике. 

обучаю-

щегося 

2.2 

Философия 

Средних 

веков и 

эпохи 

Возрожден

ия 

Основные принципы средневековой философии. Апо-

логетика и патристика. Философия А.Августина. Уче-

ние о душе и самопознании. Схоластика. Полемика 

номиналистов и реалистов об универсалиях. Филосо-

фия Фомы Аквинского. Антропоцентризм и гуманизм 

философии эпохи Возрождения. Философия 

Н.Кузанского, Дж.Бруно. Становление новоевропей-

ской науки и философии. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

1 

Основные принципы средневековой философии. 

Философия Аврелия Августина. Философия Фомы 

Аквинского. Общая характеристика философии 

Возрождения. Возникновение концепции гуманизма. 

Философия в форме социальной утопии: Т. Мор, Т. 

Кампанелла.  

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; подготовка к зачету; подготовка к дис-

куссии по определенным проблемам культуры; подго-

товка списка литературы (библиографии) по данной 

тематике. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

6 

2.3 

Философия 

XVII-XIX 

вв. 

Рационалистическая философия Р.Декарта и 

Б.Спинозы. Гносеология Ф.Бэкона. Учение о субстан-

ции и монадах Г.Ф.Лейбница. Эмпиризм Дж. Локка. 

Теория общественного договора Ж.-Ж.Руссо. 

Немецкая классическая философия. Трансценденталь-

ный идеализм И.Канта. Идеалистическая философия 

Гегеля. Философская система и метод Гегеля. Диалек-

тика. Учение Гегеля об «абсолютном духе» и его сту-

пенях. Материалистическая философия Л.Фейербаха. 

Религия любви. 

Иррационалистическая философия жизни. «Воля к 

жизни» А.Шопенгауэра и «воля к власти» Ф.Ницше. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

1 

Спор о методологии познания: Ф. Бэкон и Р. Декарт. 

Теория общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк). 

Учение Гегеля об «абсолютном духе» и его ступенях. 

Философия Ф. Ницше 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; 

подготовка к зачету; подготовка к дискуссии по опре-

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

6 
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деленным проблемам культуры; подготовка списка ли-

тературы (библиографии) по данной тематике. 

2.4 

Современн

ая 

философия 

Возникновение и развитие марксистской философии. 

Экзистенциализм. Позитивизм и его исторические 

формы. Философская антропология. Философия по-

стмодернизма. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Социальная философия К. Маркса. Понимание челове-

ка в философии экзистенциализма. Особенности фило-

софии постмодернизма. Метод деконструкции. 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; 

подготовка к зачету; подготовка к дискуссии по опре-

деленным проблемам культуры; подготовка списка ли-

тературы (библиографии) по данной тематике. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

6 

2.5 

Русская 

философия 

Истоки русской философии. Русская философия эпохи 

Просвещения. Основные направления русской фило-

софии XIX в. Русская философия XX в 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Философская система В.С. Соловьева. Персонализм 

Н.А. Бердяева. Особенности русской философии как 

феномена мировой культуры 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; подготовка к зачету; подготовка к дис-

куссии по определенным проблемам культуры; подго-

товка списка литературы (библиографии) по данной 

тематике. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

6 
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Философская онтология 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Индиви-

дуальная 

работа с 

обучаю-

щимся 

- 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та обу-

чающего-

ся 

21 
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3.1 

Бытие как 

проблема 

философии 

Онтология как учение о бытии. Бытие: сущее и долж-

ное. Сущность и субстанция. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Проблема бытия в истории философии. Бытие: сущее и 

должное. Понятие субстанции 

 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; подготовка к зачету; подготовка к дис-

куссии по определенным проблемам культуры; подго-

товка списка литературы (библиографии) по данной 

тематике. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

7 

3.2 Виды и 

формы 

бытия 

Монистические и плюралистические концепции бы-

тия. Материальное бытие: его структура и уровни. 

Пространство и время. 

Идеальное бытие. Сознание. Общественное и индиви-

дуальное сознание. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Характеристика материального бытия. Материя; кате-

гории материи; уровни, черты материи. Пространство 

и время как атрибуты материи. Характеристика иде-

ального бытия. Формы идеального бытия. Сознание, 

его происхождение и сущность, основные подходы к 

исследованию сознания. 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; подготовка к зачету; подготовка к дис-

куссии по определенным проблемам культуры; подго-

товка списка литературы (библиографии) по данной 

тематике. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

7 

3.3 Диалектика Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. 

Основные законы диалектики. Закон единства и борь-

бы противоположности об источнике развития. Закон 

перехода количественных изменений в качественные. 

Закон отрицания отрицания. Категории диалектики. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. 

Основные законы диалектики. Закон единства и борь-

бы противоположности. Закон перехода количествен-

ных изменений в качественные. Закон отрицания от-

рицания. Категории диалектики.  

 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

Самостоя-

тельная 

работа 

7 
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готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; 

подготовка к зачету; подготовка к дискуссии по опре-

деленным проблемам культуры; подготовка списка ли-

тературы (библиографии) по данной тематике. 

обучаю-

щегося 

 

 

 

 

 

4 

Теория познания 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Индиви-

дуальная 

работа с 

обучаю-

щимся 

- 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та обу-

чающего-

ся 

21 

4.1 

Познание 

как 

предмет 

философск

ого анализа 

Проблема познаваемости мира. Философский скепти-

цизм и агностицизм. Субъект и объект познания. Про-

блема объективности знания. Многообразие форм по-

знания. Научные и вненаучные формы познания. 

Единство чувственного и рационального познания. 

Сенсуализм и рационализм. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Определение познания как формы деятельности. Ос-

новные формы познания. Структура чувственного по-

знания. Структура рационального познания. Научные 

и вненаучные формы познания. 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; подготовка к зачету; подготовка к дис-

куссии по определенным проблемам культуры; подго-

товка списка литературы (библиографии) по данной 

тематике. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

7 

4.2 Проблема 

истины 

Различные концепции истины (конвенциализм, праг-

матизм). Абсолютная и относительная истина. Объек-

тивная истина. Истина и заблуждение. Конкретность и 

абстрактность истины. Критерии истины. Практика 

как источник и критерий истины. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Различные концепции истины. Критерии истинности в 

познании 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 
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проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; подготовка к зачету; подготовка к дис-

куссии по определенным проблемам культуры; подго-

товка списка литературы (библиографии) по данной 

тематике. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

7 

4.3 

Научное 

познание 

Научное познание, его специфика и уровни. Эмпири-

ческие и теоретические методы научного познания. 

Наблюдение, эксперимент, моделирование, абстраги-

рование, идеализация, формализация. Общелогические 

методы научного познания: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия и др. Специфика социального по-

знания. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Наука как форма познавательной деятельности и соци-

альный институт. Структура научного знания. Сциен-

тизм и антисциентизм. 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; 

подготовка к зачету; подготовка к дискуссии по опре-

деленным проблемам культуры; подготовка списка ли-

тературы (библиографии) по данной тематике. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

7 

 

 

 

 

 

5. 

Социальная философия 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Индиви-

дуальная 

работа с 

обучаю-

щимся 

- 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та обу-

чающего-

ся 

20 

5.1 
Предмет 

социальной 

философии 

Понятие общества. Основные подсистемы общества. 

Экономическая сфера, ее основные элементы и роль в 

обществе. Политическая сфера общественной жизни. 

Духовная жизнь общества. Типология обществ. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 
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Общество и его структура. Типология обществ. Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; подготовка к зачету; подготовка к дис-

куссии по определенным проблемам культуры; подго-

товка списка литературы (библиографии) по данной 

тематике. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

6 

5.2 

Структура 

и динамика 

общества 

Социально-классовая структура общества. Марксизм о 

классах и классовой борьбе. Теория социальной стра-

тификации. Понятие «социальная мобильность». Ос-

новные социальные институты и их функции. Пробле-

ма социальной детерминации. Необходимость и сво-

бода в историческом процессе. Критерии обществен-

ного прогресса. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Социальные общности, социальные группы, 

социальные институты. Движущие силы развития 

общества. Насилие и ненасилие в общественном 

развитии. Специфика современного общества. 

Глобальные проблемы современности. 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; подготовка к зачету; подготовка к дис-

куссии по определенным проблемам культуры; подго-

товка списка литературы (библиографии) по данной 

тематике. 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

7 

5.3 

Личность и 

общество 

Соотношение понятий: человек, индивид, индивиду-

альность, личность. Биологическое и социальное в че-

ловеке. Формирование личности. Взаимоотношения 

личности и общества. Социальные роли личности. 

Проблема свободы и ответственности. 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

- 

Соотношение понятий: человек, индивид, индивиду-

альность, личность. Биологическое и социальное в че-

ловеке. Личность как субъект и продукт общественных 

отношений. Проблема свободы и ответственности 

личности. 

Индивиду-

альная ра-

бота с 

обучаю-

щимся 

- 

проработка конспекта лекции; анализ учебников, 

учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц), подготовка рецензий; под-

готовка к практическому занятию; выполнение тесто-

вых заданий; 

подготовка к зачету; подготовка к дискуссии по опре-

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося 

7 
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деленным проблемам культуры; подготовка списка ли-

тературы (библиографии) по данной тематике. 

 

2.2 Перечень обеспечения СРС 

Студенту предлагается выполнить следующие виды самостоятельной ра-

боты: 

– проработка конспекта лекции; 

– анализ учебников, учебных пособий, специальной литературы по данной 

теме (с указанием страниц); 

– проведение научных исследований; 

– выполнение домашней контрольной работы, письменное или устное ре-

шение задач, разбор конкретных ситуаций; 

– подготовка к дискуссии по определенной проблеме на базе прочитанной 

литературы, изучения нормативных актов, практики т.д.; 

– подготовка списка литературы (библиографии) и подборка нормативных 

источников по определенной тематике, их изучение и т.д.). 

При выполнении самостоятельной работы, обучающемуся предоставляет-

ся следующее учебно-методическое обеспечение: 

- информационные ресурсы, перечисленные в разделе 4: Информационные 

ресурсы данной программы; 

- материалы, размещенные в разделах Диск, Задачи, Обсуждение, Сооб-

щение, Wiki ПГБ Философия Кампуса ВЭГУ 24; 

- электронные курсы, размещенные в вертикальном меню Кампуса ВЭГУ; 

- материалы лекционных и практических занятий по дисциплинам бака-

лавриата 09.03.03 – Прикладная информатика, расположенные по адресу 

http://cp.insto.ru/extranet/ 

3. Фонд оценочных средств 

3.1 Этапы формирования компетенций 
Компетенция Этапы формирования 

код содержание знания умения владеть  

навыками  

УК – 

5 

способен вос-

принимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

- основные катего-

рии философии; 

- основные 

направления, про-

блемы, теории и ме-

тоды философии;  

- основы 

межкультурной 

коммуникации. 

- вести коммуника-

цию в мире культур-

ного многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между обучающи-

мися – представите-

лями различных 

культур с соблюде-

нием этических и 

межкультурных 

норм. 

- практически-

ми навыками анализа 

философских фактов, 

оценки явлений куль-

туры; 

- способами анализа и 

пересмотра своих 

взглядов в случае раз-

ногласий и конфлик-

тов в межкультурной 

коммуникации. 

http://cp.insto.ru/extranet/
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Типовые контрольные задания 

 раскройте понятие мировоззрения и опишите его исторические типы; 

 опишите структуру философского знания; 

 перечислите основные направления философии и раскройте их суть; 

 опишите основные гносеологические подходы в философии; 

 раскройте понятие категории бытия, ее смысла и специфики; перечислите ос-

новные формы бытия; 

 разъясните понятие идеального бытие; дайте определение сознанию; 

 сформулируйте понятие диалектики как учения о всеобщей связи и развитии; 

раскройте ее суть;  

 проанализируйте проблемы истины в философии; 

 дайте анализ глобальных проблем современности, поясните понятия иерархии 

 

3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания 

3.2.1 Для оценивания компетенций обучающегося на этапе их формирова-

ния по результатам освоения программы данной дисциплины применяется че-

тырехбалльная шкала оценивания (оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» или «неудовлетворительно»). 

3.2.2 При применении технологий, использующих иные шкалы измерения 

(тестирование, балльно-рейтинговой, рейтинговой и т.д.), они для окончательно-

го оформления переводятся в четырехбалльную шкалу по следующим парамет-

рам: 90 и более процентов максимально-возможной суммы – «отлично», 70-89% 

- «хорошо», 50-69% - «удовлетворительно», менее 50 % - «неудовлетворитель-

но». 

3.2.3 При формировании оценки обучающегося используются следующие 

показатели и критерии оценивания результатов освоения программы данной 

дисциплины и соответствующего этапа формирования компетенций обучающе-

гося:  
Оценка Критерий Индикатор (показатель) 

«отлично» усвоение программы в 

полном объеме  

задание выполнено без замечаний, полное и логиче-

ски стройное изложение содержания при ответе или в 

отчете, тесное увязывание теории вопроса с практи-

кой, отсутствие затруднений с объяснением всех ас-

пектов выполнения задания, хорошее владение уме-

ниями и навыками по программе, знание монографи-

ческой литературы, наличие умений самостоятельно 

обобщать и излагать материал 

«хорошо» твердое владение ма-

териалом в рамках 

программы 

задание выполнено без существенных замечаний, 

грамотное изложение ответа (отчета), отсутствие 

существенных неточностей, правильное применение 

теоретических положений и владение необходимы-

ми навыками при выполнении практических зада-

ний  

«удовле-

творитель-

но» 

владение только ос-

новным материалом 

программы 

задание в основном выполнено, допущение неточ-

ностей при правильном в основном ответе, наруше-

ние последовательности в его изложении, неусвое-
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ние отдельных существенных деталей, наличие за-

труднений в выполнении практических заданий  

«неудовле-

творитель-

но» 

невладение значи-

тельной (и значимой) 

частью материала 

программы 

задание не выполнено, допуск обучающимся при 

ответе принципиальных ошибок, большие затруд-

нения при выполнении практических работ, ответ 

свидетельствует об отсутствии знаний по предмету 

 

3.2.4 Аттестация по данной дисциплине может осуществляться по балль-

но-рейтинговой системе (далее - БРС), которая представляет собой строго по-

следовательное прохождение обучающимся контрольных (реперных, рубежных) 

точек (далее – КТ-1, КТ-2 и т.д.) с получением оценки за качество показанных 

результатов в виде определенной конечной суммы баллов. При этом использу-

ются следующие индикаторы начисления баллов. 

3.2.4.1 Общее количество баллов БРС распределяется следующим обра-

зом: 

- за прохождение предварительного этапа – 20 баллов; 

- за прохождение первой контрольной точки – до 20 баллов; 

- за прохождение второй контрольной точки – до 20 баллов; 

- за прохождение третьей контрольной точки – до 20 баллов. 

3.2.4.2 Перевод набранной суммы по итогам всей БРС в четырехбалльную 

шкалу оценивания осуществляется по следующим параметрам: 72 и более бал-

лов – «отлично», 56-71 баллов - «хорошо», 40-55 баллов - «удовлетворительно», 

менее 40 баллов - «неудовлетворительно». 

3.2.4.3 За прохождение предварительного этапа начисляется до 20 баллов 

пропорционально изученным обучающимся разделам лекционного материала и 

набранным при тестировании в самом представленном для изучения ресурсе ко-

личеству баллов. 

3.2.4.4 Начисление баллов по рубежной аттестации по первой контрольной 

точке осуществляется в зависимости от результативности участия на вебинаре. 

3.2.4.4.1 При он-лайн участии на вебинаре баллы начисляются по следую-

щим критериям: 

1) 5 баллов, если участие ограничилось только присутствием или одним 

нерезультативным действием (вопрос или выступление не соответствовали те-

ме); 

2) 10 баллов, если были два и более нерезультативных действия; 

3) 15 баллов, если среди двух или более произведенных обучающимся 

действий как минимум одно было результативным (правильное изложение мате-

риала, точно заданный вопрос, аргументированная и объективная рецензия); 

4) 20 баллов, если все произведенные обучающимся два и более действий 

были результативными. 

3.2.4.4.2 При просмотре вебинара в записи и предоставлении обучающим-

ся письменного отзыва о нем, определяются следующие степени и суммы бал-

лов: 
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1) 5 баллов, если отзыв написан формально, малосодержательно, но свиде-

тельствует о просмотре всего вебинара; 

2) 10 баллов, если в отзыве достаточно аргументировано выделены пози-

тивная (что понравилась, было понятно, интересно) и (или) негативная (что не 

понравилась, было непонятным, неинтересным) стороны вебинара; 

3) 15 баллов, если в отзыве есть обоснованное, логичное сопоставление 

позитивных и негативных итогов занятия; 

4) 20 баллов, если отзыв в дополнение к третьему уровню содержит суще-

ственные предложения по улучшению организации вебинара или аргументиро-

вано описывает проблему, сформировавшуюся по итогам вебинара. 

3.2.4.5 При тестировании по второй контрольной точке, если тестовые за-

дания имеют разные степени сложности, каждые 5% максимально-возможной 

суммы правильных ответов приравнивается одному баллу БРС. 

При равной сложности всех тестовых заданий каждый правильный ответ 

приносит 1 балл БРС. 

3.2.4.6 Творческая аттестационная работа оценивается по шестибалльной 

шкале (0 баллов – отсутствует, 1 балл – имеется, но абсолютно не соответствует 

заданию и (или) дисциплине, 2 балла – в большей части не соответствует зада-

нию (дисциплине), хотя есть определенное приближение к сути задания (дисци-

плины), 3 балла – суть задания выявлена, но неполно, 4 балла – имеются только 

отдельные неточности, 5 – нет претензий к исполнению) по следующим направ-

лениям: 

- определение и фиксация проблемы; 

- формулирование ответа (рабочей гипотезы); 

- аргументы и иллюстрации в пользу ответа (рабочей гипотезы); 

- использование концептуального и понятийного аппарата дисциплины. 

Сумма набранных баллов за все 4 направления является количеством бал-

лов БРС, начисляемых в общий рейтинг за третью контрольную точку. 

3.3 Типовые контрольные задания 

3.3.1 При подготовке обучающегося к аттестации и при оценивании ре-

зультатов освоения программы данной дисциплины (для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы) используются 

типовые контрольные задания по: 

- истории развития той отрасли знания, изучению которой посвящена дан-

ная дисциплина (модуль); объекту, предмету и методам (инструментам), приме-

няемым в данной дисциплине (модуле); месту, значению данной дисциплины 

(модуля) в деятельности человека и ее связям с другими дисциплинами (моду-

лями); проблемам и задачам, решаемым в рамках данной дисциплины (модуля) и 

т.д.; 

- существу теорий, концепций, систем описания и объяснения, гипотез, 

выдвигаемых в рамках данной дисциплины, а также категориям и понятиям 

(терминам), являющимся существенными для данной дисциплины; 
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- применению компетенций, сформированных в ходе освоения программы, 

для решения конкретной задачи, объяснения конкретного факта (явления), раз-

решения конкретной ситуации и т.д. 

3.3.2 Данные типовые задания при проведении конкретных аттестацион-

ных испытаний переформатируются в вопросы аттестационных билетов или тес-

товые задания в соответствии с правилами, установленными для Фонда оценоч-

ных средств Академии ВЭГУ. По предметам вопросов типовых заданий могут 

быть сформулированы несколько различающихся по форме и аспекту рассмот-

рения вопросов аттестационных билетов, тестовых заданий или тем письменных 

работ. Комплекты вопросов для аттестационных билетов, тестовых заданий и 

тем в виде соответствующих баз хранятся в Центре аттестации Академии ВЭГУ 

в режиме конфиденциальности и предъявляются в виде набора аттестационных 

билетов, тестов или отдельной темы, формируемых по установленным в Акаде-

мии ВЭГУ правилам, на каждую конкретную аттестацию. 

3.3.3 Типовые контрольные задания для подготовки и проведения 

промежуточной аттестации: 

- Мировоззрение и его исторические типы; 

- Происхождение философии; 

- Предмет и методы философии; 

- Основные функции философии; 

- Структура философского знания; 

- Соотношение понятий философия и мировоззрение; 

- Основной вопрос философии, его онтологический и гносеологический 

аспект; 

- Основные направления философии: идеализм, материализм, дуализм; 

- Основные гносеологические подходы в философии: гностицизм, агно-

стицизм, скептицизм; эмпиризм и рационализм; 

- Специфика философии Древнего Востока; 

- Философские школы Древней Индии; 

- Философские школы Древнего Китая; 

- Периодизация древнегреческой философии; 

- Натурфилософия представителей Милетской школы;  

- Материалистическое учение Демокрита и Левкиппа;  

- Пифагореизм;  

- Философия Сократа;  

- Идеалистическая философия Платона;  

- Философия Аристотеля;  

- Эллинистическо-римская философия. Школы киников, эпикурейцев, 

стоиков;  

- Учение неоплатонизма; 

- Основные принципы средневековой философии;  

- Апологетика и патристика. Философия А.Августина. Учение о душе и 

самопознании;  
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- Схоластика;  

- Полемика номиналистов и реалистов об универсалиях;  

- Философия Фомы Аквинского; 

- Антропоцентризм и гуманизм философии эпохи Возрождения;  

- Философия Н.Кузанского, Дж.Бруно;  

- Становление новоевропейской науки и философии; 

- Эмпиризм Ф.Бэкона; 

- Рационализм Р.Декарта; 

- Философия Б.Спинозы; 

- Учение о субстанции и монадах Г.Ф.Лейбница;  

- Эмпиризм Дж. Локка;  

- Теория общественного договора Ж.-Ж.Руссо; 

- Теория общественного договора Т.Гоббса и политическая теория 

Д.Локка; 

- Философские учения о государстве (Н.Макиавелли, Т.Мор, 

Т.Кампанелла). Социальные утопии; 

- Философия Просвещения (Вольтер, Руссо);  

- Французский материализм (Гольбах, Гельвеций, Ламетри); 

- Немецкая классическая философия: основные проблемы;  

- Трансцендентальный идеализм И.Канта;  

- Идеалистическая философия Гегеля. Философская система и метод Геге-

ля. Диалектика. Учение Гегеля об «абсолютном духе» и его ступенях;  

- Материалистическая философия Л.Фейербаха;  

- Иррационалистическая философия жизни;  

- Иррационализм А.Шопенгауэра; 

- «Философия жизни» Ф.Ницше; 

- Возникновение и развитие марксистской философии. Социальная фило-

софия и философия истории; 

- Экзистенциализм. А.Камю, Ж.-П.Сартр; 

- Идея бессознательного и психоанализ (З.Фрейд); 

- Неофрейдизм (А.Адлер, Э.Фромм, К.Г.Юнг); 

- Позитивизм и его исторические формы; 

- Философская антропология; 

- Философия постмодернизма; 

- Истоки русской философии; 

- Философия свободы и творчества Н. Бердяева; 

- Философия «всеединства» В.Соловьева; 

- Философские идеи в русской литературе XIX века: Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский; 

- Категория бытия, ее смысл и специфика. Основные формы бытия; 

- Монистические и плюралистические концепции бытия; 

- Материальное бытие: его структура и уровни;  

- Понятие материи. Развитие определения материи в истории философии; 
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- Пространство и время как формы бытия материи; 

- Идеальное бытие. Сознание;  

- Структура сознания. Самосознание. Проблема бессознательного; 

- Сознание как форма отражения объективной действительности. Язык и 

мышление; 

- Общественное и индивидуальное сознание; 

- Движение. Основные формы и типы движения; 

- Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии;  

- Основные категории диалектики; 

- Законы диалектики; 

- Понятие природы. Бытие живой и неживой природы. Первая и вторая 

природа; 

- Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект позна-

ния; 

- Проблема познаваемости мира. Философский скептицизм и агностицизм. 

Проблема объективности знания; 

- Многообразие форм познания. Научные и вненаучные формы познания; 

- Чувственное познание и его формы; 

- Рациональное познание и его формы; 

- Проблема истины в философии; 

- Специфика научного познания. Методы эмпирического и теоретического 

познания; 

- Объективность, абсолютность, относительность и конкретность истины; 

- Специфика социального познания; 

- Общество как саморазвивающаяся система. Социально-классовая структу-

ра общества. Понятие «социальная мобильность»; 

- Основные социальные институты и их функции; 

- Проблема социальной детерминации. Необходимость и свобода в исто-

рическом процессе. Критерии общественного прогресса; 

- Проблема соотношения индивидуального и социального бытия человека; 

- Формы общественного сознания, их взаимосвязь; 

- Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность. 

Биологическое и социальное в человеке; 

- Формирование личности; 

- Взаимоотношения личности и общества. Социальные роли личности. 

Проблема свободы и ответственности; 

- Научно-технический прогресс, его сущность и противоречия; 

- Глобальные проблемы современности. Иерархия и взаимосвязь. 

3.3.4 Типовые (примерные) темы для письменных работ: 

- Что я знаю о философии, философах и что думаю о них? (Написать эссе) 

- Как Вы понимаете мысль Гегеля «Необразованный человек склонен опе-

рировать пустыми возможностями». 
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- Что значат слова Р.Киплинга: «Когда начинается война, первой жертвой 

надо считать истину». 

- Что значат слова Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю»? (продолжите 

цитату) 

- Что значат слова Ф.И. Тютчева: «Умом Россию не понять,    Аршином 

общим не измерить…» Прав ли поэт? 

- Что значат слова Протагора: «Человек – мера всех вещей?» 

- Что значат слова Шекспира: «Сила женщины в ее слабости»? Согласны 

ли Вы с этим? 

- Как Вы понимаете слова Ф.М.Достоевского из «Братьев Карамазовых» 

«Если Бога нет, то все дозволено»? Дайте развернутый ответ 

- Существует пять состояний знания и незнания: 

 когда мы знаем, что знаем 

 когда мы знаем, что не знаем 

 когда мы не знаем, что знаем 

 когда мы не знаем, что не знаем 

 когда мы не знаем, но думаем, что знаем 

Приведите примеры каждого из этих состояний. Объясните их. Какое из 

этих состояний испытываете Вы чаще всего? 

- Как понимать слова: «Мир – есть комплекс моих ощущений». К какому 

направлению относится эта позиция? 

- Объясните, почему категорический императив И.Канта «Не поступай с 

другим так, как бы ты не хотел, чтобы поступили с тобой» называют золотым 

правилом этики. Кто первый в истории философии сформулировал эту мысль? 

- Объясните разницу между патриотизмом и национализмом. 

- Объясните различие между истиной и правдой. 

- Существует ли моральный прогресс? Становятся ли люди лучше с тече-

нием времени? Дайте развернутый ответ 

- Как объяснить противоречие двух утверждений: 

 Все познается в сравнении 

 Сравнение всегда хромает 

- Напишите эссе на тему «Отличается ли мораль и нравственность совре-

менной молодежи от морали и нравственности их дедов?» 

- Приведите примеры, как неправильное понимание понятия «свобода» 

может разрушить личную и общественную жизнь. 

- Как Вы понимаете понятие «достоинство человека»? Изменилось ли Ва-

ше представление после философского изучения проблемы?  

- Каково, на Ваш взгляд, значение русской философии ХIХ в. для совре-

менных россиян? Дайте обоснованную аргументацию. 

- Как Вы понимаете соотношение понятий «патриотизм» и «национа-

лизм»? Приведите конкретные исторические примеры. 

- Сильные и слабые стороны философии марксизма. 
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- Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

3.4 Методические материалы по процедурам оценивания 

3.4.1 Методика (в том числе технологические и организационные аспек-

ты), определяющая процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, уста-

новлены положениями об организации образовательной деятельности по про-

граммам высшего образования, о текущем контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации, о балльно-рейтинговой системе аттестации, о фонде оценоч-

ных средств и изданными в соответствии с ними другими локальными норма-

тивными актами, в т.ч. внутривузовскими стандартами, Академии ВЭГУ. 

3.4.2 Обеспечение аттестации в Академии ВЭГУ должно удовлетворять, в 

первую очередь, требованиям нацеленности на результат обучения, системно-

сти, унификации и объективности, что на практике означает следующие: 

- применение единых критериев оценивания по всем образовательным 

программам; 

- сопряженность всех видов контрольно-измерительных материалов с ко-

нечными компетенциями и друг с другом (высокая степень валидности) и их ре-

презентативность с содержанием программы; 

- выведение итоговых оценок по результатам проверки знаний, умений и 

навыков по всем дидактическим единицам оцениваемой программы; 

- применение единых контрольно-измерительных материалов и процедур 

аттестации к обучающимся всех форм и технологий обучения; 

- привлечение к осуществлению аттестации не задействованных в подпро-

цессе обучения обучающих, в т.ч. практикующих специалистов необразователь-

ных организаций; 

- широкое применение инструментальной среды; 

- обязательная экспертиза текстов письменных работ (и других видов 

оформления результатов проектирования) на авторство (отсутствие заимствова-

ний, плагиата, копирования); 

- ежегодное обновление тем письменных работ. 

Порядок разработки, использования и хранения контрольных измеритель-

ных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 

размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных мате-

риалах, в сети «Интернет») устанавливается в соответствии с федеральными 

требованиями положением Академии ВЭГУ о фонде оценочных средств. 

3.4.3 При организации аттестации обучающихся в Академии ВЭГУ обяза-

тельно исполнение следующих положений: 

- аттестации подлежат только образовательные программы, назначенные 

для данного аттестуемого (правилами приема, учебными планами и другими со-

ответствующими документами); 

- аттестацию может проводить только тот обучающий (эксперт), который 

закреплен для данной процедуры по данной группе аттестуемых; 
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- аттестация проводится только с использованием утвержденных кон-

трольно-измерительных материалов и по утвержденной форме и процедуре; 

- аттестация проводится только для тех обучающихся, которые имеют со-

ответствующий допуск; 

- результаты аттестации должны быть зафиксированы в утвержденных для 

этого документах. 

4. Информационные ресурсы 

4.1 Основная учебная литература 
№ 

п/

п 

Выходные данные основной учебной литера-

туры 

Адрес доступа к полнотекстово-

му варианту в Электронно-

библиотечной системе Акаде-

мии ВЭГУ 

1 Спиркин, А. Г.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учеб-

ник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 402 с.   

https://urait.ru/bcode/451889 

 

2 Спиркин, А. Г.  Философия в 2 ч. Часть 2 : учеб-

ник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 185 с.   

https://urait.ru/bcode/451890 

 

3 Электронный курс «Философия», специально 

разработанный в Академии ВЭГУ и размещен-

ный в ЭБС.. 

https://moodle.vegu.ru/course/view.

php?id=352 

 

4.2 Дополнительная учебная литература 
№ 

п/

п 

Выходные данные дополнительной учебной 

литературы 

Адрес доступа к полнотекстово-

му варианту (в ЭБС Академии 

ВЭГУ или других ресурсах в се-

ти «Интернет») 

1 Ретюнских, Л. Т.  Философия : учебник для ву-

зов / Л. Т. Ретюнских. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 357 с.   

https://urait.ru/bcode/450421 

 

2 Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; 

Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 671 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=446491 

 

3 Светлов, В. А.  Философия : учебное пособие 

для вузов / В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

339 с.   

https://urait.ru/bcode/453120 

4 Шестов, Л.И. Философия и теория познания / 

Л.И. Шестов. – Москва : Директ-Медиа, 2016. – 

71 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=437280 

 

5 Кочеров, С. Н.  Философия : учебник для вузов / 

С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 177 с.  

https://urait.ru/bcode/452570 

 

https://urait.ru/bcode/451889
https://urait.ru/bcode/451890
https://moodle.vegu.ru/course/view.php?id=352
https://moodle.vegu.ru/course/view.php?id=352
https://urait.ru/bcode/450421
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
https://urait.ru/bcode/453120
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437280
https://urait.ru/bcode/452570
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6 Бранская, Е. В.  Философия : учебное пособие 

для вузов / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательст-

во Юрайт, 2020. — 184 с.  

https://urait.ru/bcode/454889 

 

4.3 Ресурсы сети «Интернет» 
№ 

п/

п 

Наименование ресурса Адрес доступа к полнотекстово-

му варианту (в ЭБС Академии 

ВЭГУ или других ресурсах в се-

ти «Интернет») 

Современные профессиональные базы 

1 Философский портал http://www.philosophy.ru/  

2 Философский раздел в библиотеке М. Мошкова http://lib.ru/FILOSOF/  

3 Философская библиотека. http://filosof.historic.ru/ 

Информационные справочные системы 

1 Сетевая энциклопедия (включает философский 

раздел) 

http://ru.wikipedia.org/  

2 Сетевая энциклопедия (включает статьи по фи-

лософии). 

http://www.krugosvet.ru/humanit.ht 

 

3. История философии. Энциклопедия. http://velikanov.ru/philosophy/  

Иные ресурсы Интернет 

1 Библиотека Гумер - философия http://www.gumer.info/bogoslov_Bu

ks/Philos/index_philos.php  

2 Все о философии http://www.filosofa.net/  

3 Философия – школа мысли http://philosophiya.ru/  

4.4 Информационные технологии 

4.4.1 АСО Академии ВЭГУ 

Образовательный процесс по данной дисциплине в Академии ВЭГУ ве-

дется с широким использованием Автоматизированной системы обучения. В ча-

стности, применяются следующие составные части (модули) АСО: 
№ 

п/п 

Полное наименова-

ние 

Область применения в образовательной деятельности 

1. «1С-Битрикс: внут-

ренний портал учеб-

ного заведения» 

Платформа для интеграции всех сервисов и создания виртуаль-

ных рабочих кабинетов участников образовательного процесса. 

1. Создание ЭИОС для обучающегося: 

- редактирование индивидуального учебного плана, обучающе-

гося; 

- изучение материалов по доступным дисциплина (модулям) 

(электронный курс, материалы для самоконтроля и прохождение 

аттестации, расписание трансляций лекций, очных занятий и ве-

бинаров, просмотр видео материалов); 

- средства электронных коммуникаций (форумы, комментарии, 

чат) для общения с участниками процесса обучения (в учебной и 

предметных группах); 

- просмотр электронной зачѐтной книжки; 

- получение информации о набранных кредитах (оценках); 

- автоматическое зачисление в предметные и учебные группы; 

- формирование портфолио обучающегося (данные по IMS 

ePortfolio Specification (http://www.imsglobal.org/ep/); 

https://urait.ru/bcode/454889
http://www.philosophy.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://filosof.historic.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/humanit.htm
http://velikanov.ru/philosophy/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.filosofa.net/
http://philosophiya.ru/
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- биллинговая система (on-line оплата обучения, просмотр исто-

рии оплаты). 

2. Создание ЭИОС для обучающего: 

- получение информации по нагрузке; 

- планирование и проведение вебинаров; 

- разработка и экспертиза контрольно-измерительных материа-

лов (КИМ); 

- проверка эссе обучающихся; 

- средства электронных коммуникаций (форумы, комментарии, 

чат) для общения с участниками процесса обучения (в учебных и 

предметных группах); 

- публикация мультимедийного обучающего контента; 

- формирование персонального портфолио. 

3. Для организаторов образовательного процесса: 

- система мониторинга (получение информации об активности 

пользователей; организация опросов пользователей); 

- участие в группах (учебных, предметных, общих); 

- поддержка основных элементов коммуникаций (форумы, ком-

ментарии); 

- оценивание и организация объектов социальной сети; 

- отслеживание рейтингов и достижений; 

- публичное портфолио пользователя; 

- работа с заявками (отправка, отслеживание выполнения). 

2.  «Компас-В» на 

платформе «1С: 

Предприятие 8.2» 

Автоматизирует работу: 

- приѐмной комиссии (ведение базы абитуриентов, зачисление 

на обучение, финансовые и маркетинговые отчѐты),  

- деканата (документооборот приказов по движению обучаю-

щихся, репозиторий документов обучающихся, оповещение 

обучающихся по электронной почте, SMS),  

- учебно-методического управления (ведение базы преподавате-

лей, формирование и учѐт учебной нагрузки). 

3. Программный ком-

плекс «Автоматизи-

рованная среда атте-

стации АСА» 

Автоматизирует процедуры: 

- разработки, экспертизы и публичной экспертизы контрольно-

измерительных материалов; 

- формирования и использования фонда оценочных средств по 

конкретным программам, дисциплинам (модулям, предметам, 

видам учебной работы); 

- проведения обучения с использованием балльно - рейтинговой 

системы (БРС); 

- допуска, проведения приема экзаменов, зачетов, письменных 

аттестационных работ; 

- видеопротоколирования процесса аттестации; 

- оформления документации по процессам аттестации (аттеста-

ционных ведомостей, заявлений на оплату выполненной обу-

чающими работы, отчетов); 

- контроля успеваемости обучающихся; 

- мониторинга удовлетворенности обучающимися качеством 

контрольно-измерительных материалов и процедурами аттеста-

ции. 

4.  Система программ- Используется для: 
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ных продуктов LMS 

Moodle 

- публикации электронных курсов; 

- просмотра результата прохождения электронного курса и по-

следующего его учѐта в рамках БРС. 

5. Система автоматиза-

ции библиотек ИР-

БИС64 

Используется для: 

 организации доступа к электронной библиотеке для: 

просмотра полнотекстовых вариантов основной и дополнитель-

ной литературы; 

просмотра учебно-методических комплексов дисциплин. 

6. Программный про-

дукт Автоматизиро-

ванная информаци-

онная система биб-

лиотеки «Электрон-

ная библиотека» 

Используется для организации процесса разработки и обновле-

ния полнотекстовых электронных версий учебных материалов и 

рабочих программ дисциплин. 

7. Прикладное про-

граммное обеспече-

ние "Мираполис" 

On-line сервис интегрированный в АСО, используется для: 

- организации и проведения вебинаров, интерактивных занятий, 

on-line консультаций и лекций; 

- просмотра записей вебинаров. 

4.4.2 Специальные информационные технологии 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по данной дисциплине, включает следующий перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем: 

Программный продукт Договор 

1) Microsoft Office 2007 

2) 7-Zip 16.04  

3) Acrobat Reader  

4) Антивирус Kaspersky End-

point Security 10 for Windows  

5) Mozilla Firefox  

6) Google Chrome  

7) VLC 2.2.6  

8)  Microsoft Windows 7 Pro-

fessional Academic Open Li-

cense 

9) Microsoft Windows Server 

2008 

1) Лицензия Microsoft Open License №43509314 дата выдачи 

настоящей Лицензии 19.02.2008 «Microsoft® Office 2007 

Russian Academic. Microsoft® Windows® Vista Business Rus-

sian Upgrade Academic» 

2) лицензия GNU LGPL (Свободное ПО)  

3) лицензионное соглашение с компанией Adobe (Свободное 

ПО) 

4) лицензия № 1FB6-170208-101930-190-411  

5) лицензия GNU LGPL (Свободное ПО)  

6) лицензия LGPL (Свободное ПО)  

7) лицензия GNU LGPL (Свободное ПО)  

8)  лицензия № 62875440 

9) лицензия № 47623222 

4.5 Материально-техническая база 

4.5.1 В процессе обучения данной дисциплины используется специальный 

виртуальный учебный кабинет – предметная группа модуля «Кампус ВЭГУ 24» 

(далее – ПГ). 

4.5.2 Информационно-предметная среда ПГ размещается в разделах меню 

ПГ, а так же в разделах и подразделах меню «Кампус ВЭГУ 24». 

Размещение материалов (или обеспечение прямого доступа к информаци-

онным ресурсам) в разделах меню «Кампус ВЭГУ 24» осуществляется в центра-

лизованном порядке структурными подразделениями Академии ВЭГУ (материа-
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лы Электронно-библиотечной системы, локальные нормативные акты Академии 

ВЭГУ, записи проведенных учебных занятий и т.п.). 

В разделах меню ПГ размещение материалов организовывается препода-

вателем, являющимся владельцем данной ПГ (т.е. закрепленным за реализацией 

данной дисциплины). 

4.5.3 Взаимодействие обучающихся в ПГ осуществляется на принципах 

тьюторинга и интерактива. 

Тьюторинг осуществляется посредством постановки преподавателем задач 

перед обучающимся, консультирования, проверки и оценивания исполнения за-

дач.  

Интерактивный метод обучения обеспечивается организацией преподава-

телем в ПГ взаимодействия обучающихся друг с другом в сфере освоения про-

граммы дисциплины в разных формах и способах, в т.ч.: 

- обязательных в рамках этапа (контрольных точек) БРС и факультативных 

занятий в форме дискуссий, групповой (командной) творческой работы, группо-

вого проектирования, кейс-метода, «мозгового штурма» или игры; 

- широким использованием ПГ для общего обмена мнениями при постоян-

ном контроле со стороны преподавателя и корректировки оценок и поощрения 

лучших сообщений; 

- вовлечения обучающихся в формирование базы знаний. 

4.5.4 Для ведения образовательной деятельности в учебных корпусах Ака-

демии ВЭГУ имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования. Они укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающие тематические иллюстрации. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

Академии ВЭГУ. 

Полный перечень материально-технического обеспечения по дисциплине 

указан в Справке о материально-техническом обеспечении основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования. 

5. Методические указания обучающемуся 

В рамках дисциплины предполагается изучение следующих разделов: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре.  

2. Исторические типы философии. 

3. Философская онтология. 

4. Теория познания. 
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5. Социальная философия 

Ключевыми понятиями раздела 1 «Философия, ее предмет и место в куль-

туре» являются: предмет философии; мировоззрение; мироотношение; миропо-

нимание; мифологическое мировоззрение; религиозное мировоззрение; научное 

мировоззрение; диалектика; метафизика; идеализм; материализм; дуализм; гно-

стицизм; агностицизм; скептицизм; эмпиризм и рационализм. 

Изучая раздел 1, студент познакомится с: предметом философии, ее мето-

дами и функциями, понятием «мировоззрение», взаимосвязью мировоззрения и 

философии, основным вопросом философии, основными гносеологическими и 

онтологическими направлениями в философии. 

Выполняя практические задания раздела 1, необходимо придерживаться 

следующего алгоритма: анализ философии как формы культуры, выявление 

структуры философского знания, выявление связи философии с мировоззрени-

ем, установление связи между теоретической и практической значимостью фи-

лософии, понимание многообразия форм и направлений философского знания, 

выявление значение философии для науки, общества и личности. 

Ключевыми понятиями раздела 2 «Исторические типы философии» явля-

ются: дао; атман; брахман; абсолют; натурфилософия; логос; космос; эйдос; пат-

ристика; схолстика; универсалии; реализм и номинализм; антропоцентризм; гу-

манизм; пантеизм; рационализм; индукция; дедукция; общественный договор; 

трасцендентальность; абсолютный дух; иррационализм; «воля к жизни»; «воля к 

власти»; интуитивизм; формационный подход; экзистенция; деконструкция.  

Изучая раздел 2, студент познакомится с основными философскими шко-

лами Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции и Рима, основными по-

нятиями и мыслителями средневековой философии и философии эпохи Возрож-

дения, основными направлениями философии Нового Времени, русской религи-

озной философией, философскими идеями ХХ в. 

При выполнении практических заданий, предусмотренных разделом 2, 

анализ социально-культурных условий эпохи; анализ мировоззрения эпохи; вы-

явление факторов, влиявших на особенности философской мысли; характери-

стика основных философских школ эпохи; анализ основных категорий; характе-

ристика значения данного философского направления в рамках развития миро-

вой культуры.  

Ключевыми понятиями раздела 3 «Философская онтология» являются: 

бытие; небытие; ничто; сущее; становление; материальное бытие; идеальное бы-

тие; пространство; время; сознание; субстанция; субстрат; сущность; диалекти-

ка. 

При выполнении практических заданий, предусмотренных разделом 3, 

следует придерживаться следующей схемы: анализ основных категорий, выяв-

ление связи между ними; выявление структурных уровней материального и иде-

ального бытия, установление иерархии между различными уровнями; характе-

ристика взаимосвязи и специфики материального и идеального. 



26 

Ключевыми понятиями раздела 4 «Теория познания» являются: скепти-

цизм; агностицизм; чувственное и рациональное познание; вненаучные формы 

познания; наука; истина; заблуждение; объективная и абсолютная истина; прак-

тика; теория; гипотеза; закон; научный факт; наблюдение; эксперимент; модели-

рование; абстрагирование; идеализация; формализация; анализ; синтез; индук-

ция; дедукция; аналогия. 

Изучая раздел 4, студент познакомится со спецификой познавательной 

деятельности, ее различными формами и уровнями; особенностями чувственно-

го и рационального познания; основными подходами к проблеме истины в по-

знании; критериями истинности; спецификой научного познания; структурой и 

уровнями научного познания; методами научного познания; спецификой соци-

ального познания в науке.  

При выполнении практических заданий, предусмотренных разделом 4, 

следует придерживаться следующей схемы: выявление специфики познаватель-

ной деятельности; анализ основных категорий гносеологии, выявление связи 

между ними; выявление структурных уровней познания, установление иерархии 

между различными уровнями познания. 

Ключевыми понятиями раздела 5 «Социальная философия» являются: об-

щество; традиционное общество; индустриальное общество; постиндустриаль-

ное общество; открытое общество; закрытое общество; социальная стратифика-

ция; социальная мобильность; социальная группа; социальная общность; соци-

альный институт; индивид; индивидуальность; личность; социализация; инкуль-

турация.  

Изучая раздел 5, студент познакомится с понятием общества и его струк-

турой; типами обществ; законами общественного развития; критериями общест-

венного прогресса; основными социальными институтами и их функциями; по-

нятиями индивид, индивидуальность и личность; процессом формирования лич-

ности; различными теориями личности; структурой взаимоотношений личности 

и общества  

При выполнении практических заданий, предусмотренных разделом 5, 

следует придерживаться следующей схемы: анализ специфики общества как 

формы организации; анализ типологии обществ; выявление структурных уров-

ней общества, установление иерархии между различными уровнями анализ 

взаимосвязи между обществом и индивидом. 

По каждому разделу предусмотрено выполнение студентами различных 

видов самостоятельной работы. 

- самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций и творческих контактов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом до-

машних заданий учебного и творческого характера. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды аттестации:  

- для направления 09.03.03 Прикладная информатика – промежуточная ат-

тестация в форме экзамена. 
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Для подготовки к аттестации рекомендуется: 

- изучить лекционный и практический материал; 

- изучить материалы, представленные по данной дисциплине в библиотеке 

Академии ВЭГУ или воспользоваться электронной библиотекой; 

- использовать самообучающие программы; 

- контролировать уровень своих знаний тестами-тренингами. 

6. Особенности освоения дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6.1 Выбор методов обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов определяются исходя из их доступности для данной категории 

обучающихся, определяется содержанием обучения, исходным уровнем имею-

щихся знаний, уровнем профессиональной подготовки педагогов, особенностя-

ми восприятия информации обучающимися. В образовательном процессе пред-

полагается использование социально-активных и рефлексивных методов обуче-

ния, технологий социальной реабилитации с целью оказания помощи в установ-

лении полноценных межличностных отношений с другими студентами, созда-

нии комфортного психологического климата. 

6.2 В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию:  

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий;  

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу-

ху: – надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата:  

– возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные по-

мещения, туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в ука-

занных помещениях. 

6.3 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах или в отдельных организациях. 

6.4 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 
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Категории обучающихся Формы предоставления 

С нарушением слуха в печатной форме; 

 в форме электронного документа 

С нарушением зрения в печатной форме увеличенным шрифтом;  

в форме электронного документа;  

в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппа-

рата 

в печатной форме;  

в форме электронного документа;  

в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контин-

гента обучающихся. 

6.5 Процедура промежуточной аттестации для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей. При необходимости предусматрива-

ется увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обес-

печивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости 

от индивидуальных особенностей обучающихся:  

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предостав-

ляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием 

услуг сурдопереводчика);  

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печат-

ной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного до-

кумента, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с исполь-

зованием сурдоперевода);  

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бу-

маге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисцип-

лине (модулю) может проводиться в несколько этапов. Проведение процедуры 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

6.6 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная 

литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в элек-

тронно-библиотечных системах, а также предоставляются бесплатно специаль-
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ные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные тех-

нические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

 

 

Проректор по учебно-научной и  

воспитательной  работе                     А.О. Целищев 


