
1 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» (Академия ВЭГУ) 

 

ОДОБРЕНА 

Ученым советом Академии ВЭГУ 

(протокол от  30 июня 2022 г. , № 5) 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ректора Академии 

ВЭГУ от 31.08. 2022 № 71/а 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

Философия 

 

Кафедра: Управления, информатики и общенаучных дисциплин 

Основная образовательная программа: 37.03.01 Психология, направ-

ленности Клиническая психология, Психологическое консультирование, Пси-

хология труда и организационная психология. 
 

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 37.03.01 Психология, направленности Клиническая 

психология, Психологическое консультирование, Психология труда и органи-

зационная психология, программа подготовки прикладной бакалавриат по за-

очной форме обучения, в т.ч. с использованием электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий. 

 

1.2 Цели реализации 

1.2.1 В результате освоения данной дисциплины обучающиеся должны 

овладеть знаниями, умениями и навыками в рамках формирования следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

1.2.2 Обучающийся, освоивший данную дисциплину, должен знать: 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления;  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии;  

- круг проблем и содержание современных философских дискуссий. 

1.2.3 Обучающийся, освоивший данную дисциплину, должен уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гума-

нитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную точку зрения 

по различным проблемам философии;  

- использовать положения и категории философии для оценки и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 
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1.2.4 Обучающийся, освоивший данную дисциплину, должен владеть: 

- навыками философского мышления для выработки системного, целост-

ного взгляда на проблемы общества; 

- навыками логического мышления, ведения научных дискуссий; 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содер-

жание. 

 

1.3 Место в структуре ООП 

1.3.1 Данная дисциплина относится к блоку Б1.Б.01 базовой части и изу-

чается на 1семестре (на 1 курсе) обучения. 

1.3.2 Логически и содержательно-методически данная дисциплина связа-

на с такими автономными дидактическими компонентами данной ООП как: ис-

тория, психология саморазвития; 

1.3.3 Изучению данной дисциплины должно предшествовать освоение 

обучающимся программы: не предусмотрено учебным планом; 

1.3.4 Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

прохождения обучения по программам: история, психология саморазвития. 

 

1.4 Объем 

1.4.1 Общий объем данной дисциплины (трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении программы, включающая в себя все виды его 

учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения пла-

нируемых результатов обучения) составляет: 4 зачетные единицы или 144 ака-

демических часа вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных 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 деятель-

ности 

Объем, в академических часах 

по заочной форме обучения по заочной форме с при-

менением ЭО и ДОТ 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского ти-

па 

2 - 

Проектирование - - 

Групповые консультации - - 

Индивидуальная работа с 

обучающимся 

4 4 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

130 120 

Аттестация зачет 4 16 

Всего 144 144 

 

2. Структура и содержание 

2.1 Содержание разделов и тем 
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Разделы и  

темы 

Содержание (ди-

дактические еди-

ницы) 

Учебные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

заочная 

форма 

заочная форма  с 

применением ЭО и 

ДОТ 

виды 

О
б
ъ

ем
, 
а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 ч

а
со

в
 

виды 

О
б
ъ

ем
, 
а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

х
 

ч
а
со

в
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Философия, ее предмет и место в 

культуре 

Занятия 

лекционного 

типа 

4 

Занятия 

лекционного 

типа 

5

4 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

-

- 

Индивиду-

альная ра-

бота с обу-

чающимся 

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с 

обучающим-

ся 

-

2 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающе-

гося 

16 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

1

16 

1.1 

Предмет, 

методы и 

функции 

философии 

Происхождение фило-

софии. Понятие о 

предмете философии. 

Соотношение понятий 

философия и мировоз-

зрение; основные типы 

мировоззрения. Рас-

смотрение диалектики 

и метафизики как ос-

новных методов фило-

софии. Характеристика 

основных функций 

философии (мировоз-

зренческой, методоло-

гической, гносеологи-

ческой, аксиологиче-

ской, воспитательно-

Занятия 

лекционного 

типа 

2 

Занятия 

лекционного 

типа 

2

2 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

-

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

2

1 

Самостоя- 8 Самостоя- 7
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гуманитарной, прогно-

стической). 

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

8 

1.2 

Основные 

направления 

философии 

Рассмотрение основно-

го вопроса философии, 

его онтологического и 

гносеологического ас-

пекта. Анализ основ-

ных направлений фи-

лософии: идеализм, 

материализм, дуализм. 

Анализ основных гно-

сеологических подхо-

дов: гностицизм, агно-

стицизм, скептицизм; 

эмпиризм и рациона-

лизм. 

Занятия 

лекционного 

типа 

2 

Занятия 

лекционного 

типа 

2

2 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

2

1 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

7

8 

2 Исторические типы философии Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

2 

Занятия 

семинарско-

го типа 

-

- 

Индивиду-

альная ра-

бота с обу-

чающимся 

4 

Индивиду-

альная рабо-

та с 

обучающим-

ся 

4

2 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающе-

гося 

42 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

41 

2.1 

Философия 

древнего мира 

Древневосточная фи-

лософия. Философские 

школы Древней Индии 

и Древнего Китая. Пе-

риодизация древнегре-

ческой философии. 

Натурфилософия пред-

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

2 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 
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ставителей Милетской 

школы. Материалисти-

ческое учение Демок-

рита и Левкиппа. Пи-

фагореизм. Сократ – 

рождение философии 

нового типа. Знание и 

добродетель. Идеали-

стическая философия 

Платона. Философия 

Аристотеля. Эллини-

стическо-римская фи-

лософия. Школы кини-

ков, эпикурейцев, 

стоиков. Учение неоп-

латонизма. 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

2

1 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

8

9 

2.2 

Философия 

Средних 

веков и эпохи 

Возрождения 

Основные принципы 

средневековой фило-

софии. Апологетика и 

патристика. Филосо-

фия А.Августина. Уче-

ние о душе и самопо-

знании. Схоластика. 

Полемика номинали-

стов и реалистов об 

универсалиях. Фило-

софия Фомы Аквин-

ского. Антропоцен-

тризм и гуманизм фи-

лософии эпохи Возро-

ждения. Философия 

Н.Кузанского, 

Дж.Бруно. Становле-

ние новоевропейской 

науки и философии. 

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

2 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

2

1 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

8

9 

2.3 

Философия 

XVII-XIX вв. 

Рационалистическая 

философия Р.Декарта и 

Б.Спинозы. Гносеоло-

гия Ф.Бэкона. Учение 

о субстанции и мона-

дах Г.Ф.Лейбница. 

Эмпиризм Дж. Локка. 

Теория общественного 

договора Ж.-Ж.Руссо. 

Немецкая классическая 

философия. Трансцен-

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 
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дентальный идеализм 

И.Канта. Идеалистиче-

ская философия Геге-

ля. Философская сис-

тема и метод Гегеля. 

Диалектика. Учение 

Гегеля об «абсолют-

ном духе» и его ступе-

нях. Материалистиче-

ская философия 

Л.Фейербаха. Религия 

любви. 

Иррационалистическая 

философия жизни. 

«Воля к жизни» 

А.Шопенгауэра и «во-

ля к власти» Ф.Ницше. 

 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

2 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

10 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

8

8 

2.4 

Современная 

философия 

Возникновение и раз-

витие марксистской 

философии. Экзистен-

циализм. Позитивизм и 

его исторические фор-

мы. Философская ан-

тропология. Филосо-

фия постмодернизма. 

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

7

8 

2.5 

Русская 

философия 

Истоки русской фило-

софии. Русская фило-

софия эпохи Просве-

щения. Основные на-

правления русской фи-

лософии XIX в. Рус-

ская философия XX в 

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

-

- 
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Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

7

7 

3 Философская онтология Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная ра-

бота с обу-

чающимся 

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с 

обучающим-

ся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающе-

гося 

24 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

2

21 

3.1 

Бытие как 

проблема 

философии 

Онтология как уче-

ние о бытии. Бы-

тие: сущее и долж-

ное. Сущность и 

субстанция. 

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

7

7 

3.2 

Виды и формы 

бытия 

Монистические и 

плюралистические 

концепции бытия. 

Материальное бы-

тие: его структура и 

уровни. Простран-

ство и время. 

Идеальное бытие. 

Сознание. Общест-

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 
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венное и индивиду-

альное сознание. 
Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

7

7 

3.3 

Диалектика 

Диалектика как 

учение о всеобщей 

связи и развитии. 

Основные законы 

диалектики. Закон 

единства и борьбы 

противоположно-

сти об источнике 

развития. Закон пе-

рехода количест-

венных изменений 

в качественные. За-

кон отрицания от-

рицания. Категории 

диалектики. 

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

7

7 

4 Теория познания. Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная ра-

бота с обу-

чаю-щимся 

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с 

обучающим-

ся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающе-

гося 

24 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

2

21 

4.1 

Познание как 

предмет 

философского 

анализа 

Проблема позна-

ваемости мира. Фи-

лософский скепти-

цизм и агности-

цизм. Субъект и 

объект познания. 

Проблема объек-

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 
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тивности знания. 

Многообразие 

форм познания. 

Научные и внена-

учные формы по-

знания. Единство 

чувственного и ра-

ционального по-

знания. Сенсуализм 

и рационализм. 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

7

7 

4.2 

Проблема истины 

Различные концеп-

ции истины (кон-

венциализм, праг-

матизм). Абсолют-

ная и относитель-

ная истина. Объек-

тивная истина. Ис-

тина и заблужде-

ние. Конкретность 

и абстрактность 

истины. Критерии 

истины. Практика 

как источник и 

критерий истины. 

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

-

7 

4.3 

Научное 

познание 

Научное познание, 

его специфика и 

уровни. Эмпириче-

ские и теоретиче-

ские методы науч-

ного познания. На-

блюдение, экспе-

римент, моделиро-

вание, абстрагиро-

вание, идеализация, 

формализация. 

Общелогические 

методы научного 

познания: анализ, 

синтез, индукция, 

дедукция, аналогия 

и др. Специфика 

социального позна-

ния. 

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

7

7 

5. Социальная философия Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

-

- 
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Индивиду-

альная ра-

бота с обу-

чающимся 

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с 

обучающим-

ся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающе-

гося 

24 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

2

21 

5.1 

Предмет 

социальной 

философии 

Понятие общества. 

Основные подсис-

темы общества. 

Экономическая 

сфера, ее основные 

элементы и роль в 

обществе. Полити-

ческая сфера обще-

ственной жизни. 

Духовная жизнь 

общества. Типоло-

гия обществ. 

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

7

7 

5.2 

Структура и 

динамика 

общества 

Социально-

классовая структу-

ра общества. Мар-

ксизм о классах и 

классовой борьбе. 

Теория социальной 

стратификации. 

Понятие «социаль-

ная мобильность». 

Основные социаль-

ные институты и их 

функции. Проблема 

социальной детер-

минации. Необхо-

димость и свобода 

в историческом 

процессе. Критерии 

общественного 

прогресса. 

Занятия 

лекционного 

типа 

- 

Занятия 

лекционного 

типа 

-

- 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

7

7 

5.3 
Личность и 

Соотношение поня-

тий: человек, инди-
Занятия 

лекционного 
- 

Занятия 

лекционного 

-

- 
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общество вид, индивидуаль-

ность, личность. 

Биологическое и 

социальное в чело-

веке. Формирова-

ние личности. 

Взаимоотношения 

личности и общест-

ва. Социальные ро-

ли личности. Про-

блема свободы и 

ответственности. 

типа типа 

Занятия 

семинарско-

го типа 

- 

Занятия 

семинарского 

типа 

 

-

- 

Индивиду-

альная рабо-

та с обучаю-

щимся 

- 

Индивиду-

альная работа 

с 

обучающимся 

-

- 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

обучающего-

ся 

8 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

обучающего-

ся 

7

7 

 

2.2 Перечень обеспечения СРС 

При выполнении самостоятельной работы, обучающемуся предоставляет-

ся следующее учебно-методическое обеспечение: 

- информационные ресурсы, перечисленные в разделе 4: Информацион-

ные ресурсы данной программы; 

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

щение, Wiki, ПГ Философия Кампуса ВЭГУ 24; 

- электронные курсы, размещенные в вертикальном меню Кампуса ВЭГУ; 

- материалы лекционных и практических занятий по дисциплинам бака-

лавриата 37.03.01 Психология (направленности) «Клиническая психология», 

«Психологическое консультирование», «Психология труда и организационная 

психология», Философия. 

 

3. Фонд оценочных средств 

3.1 Этапы формирования компетенций 

 
Компетенция Этапы формирования 

код содержание знания умения навыки 

1 2 3 4 5 
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ОК-

1 

способностью исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции 

Знать: 

- основные фило-

софские понятия и 

категории, зако-

номерности разви-

тия природы, об-

щества и мышле-

ния;  

- основные на-

правления, про-

блемы, теории и 

методы филосо-

фии;  

- круг проблем и 

содержание со-

временных фило-

софских дискус-

сий  

 

Уметь: 

- применять понятий-

но-категориальный 

аппарат, основные 

законы гуманитарных 

и социальных наук в 

профессиональной 

деятельности;  

- формировать и ар-

гументировано от-

стаивать собствен-

ную точку зрения по 

различным пробле-

мам философии;  

- использовать поло-

жения и категории 

философии для оцен-

ки и анализа различ-

ных социальных тен-

денций, фактов и яв-

лений 

Владеть: 

- навыками фи-

лософского 

мышления для 

выработки сис-

темного, цело-

стного взгляда 

на проблемы 

общества; 

- навыками ло-

гического мыш-

ления, ведения 

научных дис-

куссий 

- навыками вос-

приятия и ана-

лиза текстов, 

имеющих фило-

софское содер-

жание 

Типовые контрольные задания 

- 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 гносеологиче-ский аспект; 

- Основные направления философии: идеализм, материализм, дуализм; 

- Основные гносеологические подходы в философии: гностицизм, агностицизм, скеп-

тицизм; 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 самопозна-

нии;  

- Схоластика;  

- Полемика номиналистов и реалистов об универсалиях;  

- Философия Фомы Аквинского; 

- Антропоцентризм и гуманизм философии эпохи Возрождения;  

- Философия Н.Кузанского, Дж.Бруно;  
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- 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). Соци-

альные 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 Гегеля. Диалек-

тика. 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 философия и фи-

лософия 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 филосо-фии; 

- 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 по-знания; 

- Проблема познаваемости мира. Философский скептицизм и агности-цизм. Проблема 

объективности знания; 

- Многообразие форм познания. Научные и вненаучные формы познания; 

- Чувственное познание и его формы; 

- Рациональное познание и его формы; 
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- Проблема истины в философии; 

- Специфика научного познания. Методы эмпирического и теоретиче-ского познания; 

- Объективность, абсолютность, относительность и конкретность истины; 

- Специфика социального познания; 

- Общество как саморазвивающаяся система. Социально-классовая структура общест-

ва. Понятие «социальная мобильность»; 

- Основные социальные институты и их функции; 

- Проблема социальной детерминации. Необходимость и свобода в историческом про-

цессе. Критерии общественного прогресса; 

- Проблема соотношения индивидуального и социального бытия человека; 

- Формы общественного сознания, их взаимосвязь; 

- Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, лич-ность. Биологиче-

ское и социальное в человеке; 

- Формирование личности; 

- Взаимоотношения личности и общества. Социальные роли личности. Проблема сво-

боды и ответственности; 

- Научно-технический прогресс, его сущность и противоречия; 

- Глобальные проблемы современности. Иерархия и взаимосвязь. 

 

3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания 

3.2.1 Для оценивания компетенций обучающегося на этапе их формиро-

вания по результатам освоения программы данной дисциплины применяется 

«двухбалльная» шкала оценивания (оценки «зачтено» или «не зачтено»). 

3.2.2 При применении технологий, использующих иные шкалы измерения 

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

ного оформления переводятся: в двухбалльную шкалу по следующим парамет-

рам: 50 и более процентов максимально-возможной суммы – «зачтено», менее 

50 % - «не зачтено». 

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) 

«зачтено» как минимум, твердое 

владение материалом 

в рамках программы 

при изложении правильного в основном ответа обу-

чающимся допускаются лишь отдельные неточно-

сти, нарушение последовательности, отсутствие не-

которых существенных деталей, имеются отдельные 

затруднения в выполнении практических заданий 

«не зачте-

но» 

невладение значи-

тельной (и значимой) 

частью материала 

программы 

при изложении ответа обучающимся допускаются 

принципиальные ошибки, с большими затрудне-

ниями выполняются практические задания, 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, рубеж-

ных) точек (далее – КТ-1, КТ-2 и т.д.) с получением оценки за качество пока-
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занных результатов в виде определенной конечной суммы баллов. При этом 

используются 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 двухбалльную 

шкалу оценивания осуществляется по следующим параметрам: 

- 40 и более баллов – «зачтено», менее 40 - «не зачтено». 

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 

количеству баллов. 

3.2.4.4 Начисление баллов по рубежной аттестации по первой контроль-

ной точке осуществляется в зависимости от результативности участия на веби-

наре. 

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

дующим 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 ма-

териала, 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 обучаю-

щимся письменного отзыва о нем, определяются следующие степени и суммы 

баллов: 

1) 5 баллов, если отзыв написан формально, малосодержательно, но сви-

детельствует 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 су-

щественные предложения по улучшению организации вебинара или аргумен-

тировано описывает проблему, сформировавшуюся по итогам вебинара. 
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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 (дис-

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

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

направлениям: 

- 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 

баллов 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, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы) использу-

ются типовые контрольные задания по: 

- истории развития той отрасли знания, изучению которой посвящена 

данная дисциплина (модуль); объекту, предмету и методам (инструментам), 

применяемым в данной дисциплине (модуле); месту, значению данной дисцип-

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

(модулями); 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; 

- применению компетенций, сформированных в ходе освоения програм-

мы, для решения конкретной задачи, объяснения конкретного факта (явления), 

разрешения конкретной ситуации и т.д. 

3.3.2 Данные типовые задания при проведении конкретных аттестацион-

ных испытаний переформатируются в вопросы аттестационных билетов или 

тестовые задания в соответствии с правилами, установленными для Фонда оце-

ночных средств Академии ВЭГУ. По предметам вопросов типовых заданий мо-

гут быть сформулированы несколько различающихся по форме и аспекту рас-

смотрения вопросов аттестационных билетов, тестовых заданий или тем пись-

менных работ. Комплекты вопросов для аттестационных билетов, тестовых за-
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даний и тем в виде соответствующих баз хранятся в Центре аттестации Акаде-

мии ВЭГУ в режиме конфиденциальности и предъявляются в виде набора атте-

стационных билетов, тестов или отдельной темы, формируемых по установлен-

ным в Академии ВЭГУ правилам, на каждую конкретную аттестацию. 

3.3.3 Типовые контрольные задания для подготовки и проведения проме-

жуточной 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, аг-

ностицизм, 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;  

- 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;  
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- 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 

Гегеля. 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 фи-

лософия 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 филосо-

фии; 

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

природа; 

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

знания; 

- Проблема познаваемости мира. Философский скептицизм и агности-

цизм. Проблема объективности знания; 

- Многообразие форм познания. Научные и вненаучные формы позна-

ния; 

- Чувственное познание и его формы; 

- Рациональное познание и его формы; 

- Проблема истины в философии; 

- Специфика научного познания. Методы эмпирического и теоретиче-

ского познания; 

- Объективность, абсолютность, относительность и конкретность истины; 

- Специфика социального познания; 

- Общество как саморазвивающаяся система. Социально-классовая 

структура общества. Понятие «социальная мобильность»; 

- Основные социальные институты и их функции; 

- Проблема социальной детерминации. Необходимость и свобода в ис-

торическом процессе. Критерии общественного прогресса; 

- Проблема соотношения индивидуального и социального бытия чело-

века; 

- Формы общественного сознания, их взаимосвязь; 

- Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, лич-

ность. 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: 

Темы творческих аттестационных работ: 

- Жизнь и учение Сократа; 

- Проблема происхождения человека. Основные гипотезы; 

- Жизнь, смерть, бессмертие. Проблема смысла жизни; 

- Философская проблема личности. Человек, индивид, личность. Типы 

личности; 

- Проблема свободы в философии. Свобода и необходимость; 

- Смысл истории. Основные концепции исторического прогресса. 

 

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, ус-
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тановлены 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 оце-

ночных средств и изданными в соответствии с ними другими локальными нор-

мативными 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 

репрезентативность 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 под-

процессе обучения обучающих, в т.ч. практикующих специалистов необразова-

тельных организаций; 

- широкое применение инструментальной среды; 

- обязательная экспертиза текстов письменных работ (и других видов 

оформления результатов проектирования) на авторство (отсутствие заимство-

ваний, плагиата, копирования); 

- ежегодное обновление тем письменных работ. 

Порядок разработки, использования и хранения контрольных измери-

тельных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и ус-

ловиям размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных 

материалах, в сети «Интернет») устанавливается в соответствии с федеральны-

ми 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 

соответствующими документами); 

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

закреплен для данной процедуры по данной группе аттестуемых; 

- 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. 
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4. Информационные ресурсы 

4.1 Основная учебная литература  

 
№ 

п/

п 

Выходные данные основной учебной ли-

тературы 

Адрес доступа к полнотекстовому 

варианту в Электронно-

библиотечной системе Академии 

ВЭГУ 

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

учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 402 с.  

https://urait.ru/bcode/451889 

 

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

учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 185 с.  

https://urait.ru/bcode/451890 

 

3 Электронный курс «Философия»  https://moodle.vegu.ru/course/view.php?i

d=748 

 

4.2 Дополнительная учебная литература 

 
№ 

п/

п 

Выходные данные дополнительной учебной ли-

тературы 

Адрес доступа к полнотексто-

вому варианту (в ЭБС Ака-

демии ВЭГУ или других ре-

сурсах в сети «Интернет») 

1 Ретюнских, Л. Т.  Философия: учебник для вузов / 

Л. Т. Ретюнских. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 357 с.   

https://urait.ru/bcode/450421 

2 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 

 

 

3 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 

 

4 Бранская, Е. В.  Философия : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 184 с.   

https://urait.ru/bcode/454889 

 

5 Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / О. А. Митрошенков, 

В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией 

О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 275 с.   

https://urait.ru/bcode/454578 

 

6 Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / О. А. Митрошенков, 

В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией 

О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/456059 

 

https://urait.ru/bcode/451889
https://urait.ru/bcode/451890
https://moodle.vegu.ru/course/view.php?id=748
https://moodle.vegu.ru/course/view.php?id=748
https://urait.ru/bcode/450421
https://urait.ru/bcode/453120
https://urait.ru/bcode/452570
https://urait.ru/bcode/454889
https://urait.ru/bcode/454578
https://urait.ru/bcode/456059
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Издательство Юрайт, 2020. — 296 с.   

 

4.3 Ресурсы сети «Интернет» 

 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес доступа к полнотекстовому 

варианту (в ЭБС Академии ВЭГУ 

или других ресурсах в сети «Ин-

тернет») 

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.htm 

 

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

 

Иные ресурсы Интернет 

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

s/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 

частности, 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 вир-

туальных рабочих кабинетов участников образовательного 

процесса. 

1. Создание ЭИОС для обучающегося: 

- редактирование индивидуального учебного плана, обу-

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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чающегося; 

- изучение материалов по доступным дисциплина (моду-

лям) (электронный курс, материалы для самоконтроля и 

прохождение аттестации, расписание трансляций лекций, 

очных занятий и вебинаров, просмотр видео материалов); 

- средства электронных коммуникаций (форумы, коммен-

тарии, чат) для общения с участниками процесса обучения 

(в учебной и предметных группах); 

- просмотр электронной зачётной 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/); 

- биллинговая система (on-line оплата обучения, просмотр 

истории оплаты). 

2. Создание ЭИОС для обучающего: 

- получение информации по нагрузке; 

- планирование и проведение вебинаров; 

- разработка и экспертиза контрольно-измерительных ма-

териалов (КИМ); 

- проверка эссе обучающихся; 

- средства электронных коммуникаций (форумы, коммен-

тарии, 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 актив-

ности пользователей; организация опросов пользовате-

лей); 

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

- поддержка основных элементов коммуникаций (форумы, 
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комментарии); 

- 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: 

- приёмной комиссии (ведение базы абитуриентов, зачис-

ление на обучение, финансовые и маркетинговые отчёты),  

- деканата (документооборот приказов по движению обу-

чающихся, репозиторий документов обучающихся, опо-

вещение обучающихся по электронной почте, SMS),  

- учебно-методического управления (ведение базы препо-

давателей, формирование и учёт учебной нагрузки). 

3. Программный ком-

плекс «Автоматизи-

рованная среда атте-

стации АСА» 

Автоматизирует процедуры: 

- разработки, экспертизы и публичной экспертизы кон-

трольно-измерительных материалов; 

- формирования и использования фонда оценочных 

средств по конкретным программам, дисциплинам (моду-

лям, предметам, видам учебной работы); 

- проведения обучения с использованием балльно - рей-

тинговой системы (БРС); 

- допуска, проведения приема экзаменов, зачетов, пись-

менных аттестационных работ; 

- видеопротоколирования процесса аттестации; 

- оформления документации по процессам аттестации (ат-

тестационных ведомостей, заявлений на оплату выпол-

ненной обучающими работы, отчетов); 

- контроля успеваемости обучающихся; 

- мониторинга удовлетворенности обучающимися качест-

вом контрольно-измерительных материалов и процедура-

ми аттестации. 
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4.  Система программ-

ных продуктов LMS 

Moodle 

Используется для: 

- публикации электронных курсов; 

- просмотра результата прохождения электронного курса и 

последующего его учёта в рамках БРС. 

 

5. Система автоматиза-

ции библиотек ИР-

БИС64 

Используется для: 

 организации доступа к электронной библиотеке для: 

просмотра полнотекстовых вариантов основной и допол-

нительной 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 об-

новления полнотекстовых электронных версий учебных 

материалов и рабочих программ дисциплин. 

7. Открытое программ-

ное обеспече-

ние «BigBlueButton» 

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 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 
№ Наименование ПО Тип лицензионного документа 

1.  Adobe Reader 8 

 

лицензионное соглашение с компанией Adobe 

(Свободное ПО) 

2.  Kaspersky Endpoint Security 10 for Win-

dows 

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

3.  OpenOffice 2.1 

 

лицензия Apache License 2.0 (Свободное ПО) 

4.  VLC 1.1.11 

 

лицензия GNU LGPL (Свободное ПО) 

5.  Microsoft Office 2007 

 

лицензия № 43509314 
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6.  Mozilla Firefox 

 

лицензия GNU LGPL (Свободное ПО) 

7.  Google Chrome 

 

лицензия LGPL (Свободное ПО) 

8.  Statistica 10 

 

акт на передачу прав № 11 от 01 февраля 2012 

9.  7Zip 

 

лицензия GNU LGPL (Свободное ПО) 

10.  Google Chrome 

 

лицензия LGPL (Свободное ПО) 

11.  NVDA 2014.4 

 

лицензия GNU GPL (Свободное ПО) 

12.  Microsoft Windows 7 Professional Ac-

ademic Open License 

лицензия № 62875440 

 

13. Microsoft Windows XP лицензия № 47177761 

 

4.5 Материально-техническая база 

4.5.1 В процессе обучения данной дисциплины используется специаль-

ный виртуальный учебный кабинет – предметная группа модуля «Кампус ВЭ-

ГУ 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 цен-

трализованном порядке структурными подразделениями Академии ВЭГУ (ма-

териалы 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 за-

дач перед обучающимся, консультирования, проверки и оценивания исполне-

ния задач.  

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 факультатив-

ных занятий в форме дискуссий, групповой (командной) творческой работы, 

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

- широким использованием ПГ для общего обмена мнениями при посто-

янном контроле со стороны преподавателя и корректировки оценок и поощре-

ния лучших сообщений; 

- вовлечения обучающихся в формирование базы знаний. 



27 

4.5.4 Для ведения образовательной деятельности в учебных корпусах 

Академии ВЭГУ имеются учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 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, обеспечивающие тематические иллюстрации, вт.ч. презентации ППС 

по дисциплине. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронно-информационную среду Академии ВЭГУ. 

Для изучения данной дисциплины в Академии ВЭГУ имеются:  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа Кабинет 

философии (мобильное мультимедийное оборудование: экран DRAPER 

DIPLOMAT; проектор Epson EB-S02, проектор InFocus IN24 DLP, ноутбук 

ASUS K43E, стенды: «Основные формы познания»; «Методы познания»; 

«Связь философии, религии, мифологии»; «Связь философии и мировоззре-

ния»; «Предмет философии»; «Диалектика. Основные структурные элементы»; 

«Формирование представлений о движении»; «Формирование представлений о 

пространстве и времени»; «Общество»; «Сознание». Учебные столы, стулья, 

учебная доска с подсветкой, кафедра, Wi-Fi); 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа Кабинет 

философии (мобильное мультимедийное оборудование: экран DRAPER 

DIPLOMAT; проектор Epson EB-S02, проектор InFocus IN24 DLP, ноутбук 

ASUS K43E, стенды: «Основные формы познания»; «Методы познания»; 

«Связь философии, религии, мифологии»; «Связь философии и мировоззре-

ния»; «Предмет философии»; «Диалектика. Основные структурные элементы»; 

«Формирование представлений о движении»; «Формирование представлений о 

пространстве и времени»; «Общество»; «Сознание». Учебные столы, стулья, 

учебная доска с подсветкой, кафедра, Wi-Fi); 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций (мобильное мультимедийное оборудование: экран DRAPER 

DIPLOMAT; проектор Epson EB-S02, проектор InFocus IN24 DLP, ноутбук 

ASUS K43E. Учебные столы, стулья, учебная доска с подсветкой, кафедра, Wi-

Fi); 

- помещение для самостоятельной работы (Мониторы - Мони-

тор/ViewSonic, системные блоки, компьютерные столы, учебные столы, Теле-

визор/Philips, стенды: “Система поиска электронных образовательных ресурсов 

(Кампус 24, Электронные библиотечные системы); 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации Компьютерный класс (Стенды-памятки по работе с ЭБС Академии 
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ВЭГУ, а также в системе Кампус ВЭГУ24; стенды –памятки по работе с ком-

пьютерной техникой. Компьютерные столы, стулья, информационная доска, 

мониторы - Монитор/Sun  и тонкие терминалы - Тонкий клиент/Sun). 

Для студентов электронной формы обучения в Академии ВЭГУ имеются: 

- виртуальный аналог ПГ Философия https://cp.insto.ru (Платформа «1С-

Битрикс: внутренний портал учебного заведения»; Корпоративная информаци-

онная система «Компас-В» на платформе «1С: Предприятие 8.2»; Программный 

комплекс «Автоматизированная среда аттестации АСА»; Система дистанцион-

ного обучения Moodle, «Big Blue Button», Информационная система «Антипла-

гиат», Система автоматизации библиотек ИРБИС64, Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks», Электронно-библиотечная система «Лань», Образователь-

ная платформа «Юрайт»). 

Полный перечень материально-технического обеспечения по дисциплине 

указан в Справке о материально-техническом обеспечении основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования. 

 

5. Методические указания обучающемуся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

са. 

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. 

5. Социальная философия 

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

культуре» являются: предмет философии; мировоззрение; мироотношение; ми-

ропонимание; мифологическое мировоззрение; религиозное мировоззрение; на-

учное мировоззрение; диалектика; метафизика; идеализм; материализм; дуа-

лизм; гностицизм; агностицизм; скептицизм; эмпиризм и рационализм. 

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

тодами 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» яв-

ляются: дао; атман; брахман; абсолют; натурфилософия; логос; космос; эйдос; 

патристика; схолстика; универсалии; реализм и номинализм; антропоцентризм; 

гуманизм;  пантеизм; рационализм; индукция; дедукция; общественный дого-

https://cp.insto.ru/
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вор; трасцендентальность; абсолютный дух; иррационализм; «воля к жизни»; 

«воля к власти»; интуитивизм; формационный подход; экзистенция; деконст-

рукция.  

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 Возро-

ждения, основными направлениями философии Нового Времени, русской рели-

гиозной 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; харак-

теристика значения данного философского направления в рамках развития ми-

ровой культуры.  

Ключевыми понятиями раздела 3 «Философская онтология» являются: 

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

бытие; пространство; время; сознание; субстанция; субстрат; сущность; диалек-

тика. 

При выполнении практических заданий, предусмотренных разделом 3, 

следует придерживаться следующей схемы: анализ основных категорий, выяв-

ление связи между ними; выявление структурных уровней материального и 

идеального бытия, установление иерархии между различными уровнями; ха-

рактеристика взаимосвязи и специфики материального и идеального. 

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; моде-

лирование; абстрагирование; идеализация; формализация; анализ; синтез; ин-

дукция; 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 познава-

тельной деятельности; анализ основных категорий гносеологии, выявление свя-

зи между ними; выявление структурных уровней познания, установление ие-

рархии между различными уровнями познания. 

Ключевыми понятиями раздела 5 «Социальная философия» являются: 

общество; традиционное общество; индустриальное общество; постиндустри-

альное общество; открытое общество; закрытое общество; социальная страти-

фикация; социальная мобильность; социальная группа; социальная общность; 
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социальный институт; индивид; индивидуальность; личность; социализация; 

инкультурация.  

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

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

ственного прогресса; основными социальными институтами и их функциями; 

понятиями индивид, индивидуальность и личность; процессом формирования 

личности; различными теориями личности; структурой взаимоотношений лич-

ности 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 во время основных аудиторных занятий (лек-

ций, семинаров, лабораторных работ);  

- самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плано-

вых 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 Психология – промежуточная аттестация в форме зачета. 

Для подготовки к аттестации рекомендуется: 

- изучить лекционный и практический материал; 

- изучить материалы, представленные по данной дисциплине в библиоте-

ке 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 здо-

ровья и инвалидов определяются исходя из их доступности для данной катего-

рии обучающихся, определяется содержанием обучения, исходным уровнем 

имеющихся знаний, уровнем профессиональной подготовки педагогов, особен-

ностями восприятия информации обучающимися.  В образовательном процессе 

предполагается использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социальной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании 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 зрению:   
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– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабо-

видящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о распи-

сании учебных занятий;  

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-

мощь;  выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  – 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата:   

– возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

6.3 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

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

отдельных 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 

восприятия информации: 

 
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 ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации.  
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При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависи-

мости 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 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с ис-

пользованием сурдоперевода);  

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, уст-

но).  

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 возмож-

ностями здоровья допускается с использованием дистанционных образователь-

ных 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-

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 


