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Аннотация 

 
Дисциплина « Философия» входит в базовую часть образовательной программы 

подготовки обучающихся по специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения» направленность 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» . Дисциплина 

реализуется кафедрой №61. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общекультурных компетенций: 

ОК-2 «способность осуществлять научный анализ социально значимых явлений и 

процессов, в том числе политического и экономического характера, мировоззренческих и 

философских проблем, использовать основные положения и методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач», 

ОК-6 «способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, публично представлять собственные и и звестные научные результаты, вести 

дискуссии». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей философии, 

основными разделами современного философского знания, филосо фскими проблемами и 

методами их исследования. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары (практические занятия), самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Язык обучения по дисциплине – русский. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Изучение философии направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведени я дискуссии, 

полемики, диалога. Преподавание фил ософии ор иентировано на формирование ценностной 

ориентации личности и развитие м орального сознания человека, осознание значимости 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, 

уважительного отношения к историческому наследию и толерантного отношения к 

культурным различиям. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2 «способность осуществлять научный анализ социально значимых явлений и процессов, 

в том числе политического и экономического характера, мировоззренческих и философских 

проблем, использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач»: 
знать - законы и категории диалектики, методологические основы и принципы современной 

науки 

уметь – готовить и осуществлять методологическое обоснование научного исследования. 

владеть навыками – система тического логико-методологического анализа научного 

исследования и его результатов, методами научного поиска при разработке новых путей 

решения профессиональных и социально-экономических задач в своей области деятельности 

иметь опыт деятельности - критичес кого восприятия и оценки источников информации, 

участия в научном творчестве 
 

ОК-6 «способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, публи чно представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии»: 
знать - основные логические законы и правила, риторические приемы речи; 
уметь - применять понятийно-категориальный аппарат философии к анализу явлений и 

процессов 

владеть навыками - логически последовательного изложения материала; 
иметь опыт деятельности – ведения дискуссии, логической аргументации и изложения 

собственной позиции по изучаемым вопросам. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее при обретенных обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: 

 культурология. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

– психология и педагогика. 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 
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ТВриуддоуечмебкносотйь рпаобсоетмыестрам 
Всего 

 

№3 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/(час) 

3/ 108 3/ 108 

Аудиторные занятия, всего час., 

В том числе 

51 51 

лекции (Л), (час) 34 34 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

17 17 

Экзамен, (час) 36 36 

Самостоятельная работа, всего 

(час) 

21 21 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Экз. Экз. 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины 

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 
Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость 

Разделы, темы дисциплины Лекции 
(час) 

ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР 
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 3 

Раздел 1. История философии 18 11   3 

Тема 1.1.Философия, ее предмет и 

место в культуре 

2 1   1 

Тема 2. Исторические типы 

философии 

16 10   2 

Раздел 2. Теоретические проблемы 

философии 

16 6   18 

Тема 2.1. Философская онтология 2 1   3 

Тема 2.2. Теория познания 2 1   3 

Тема 2.3. Философия и методология 

науки 

2 1   3 

Тема 2.4. Социальная философия и 

философия истории 

4 1   3 

Тема 2.5. Философская антропология 4 1   3 
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Тема 2.6. Философские проблемы 

науки и техники 

2 1   3 

Итого в семестре: 34 17   21 

Итого: 34 17 0 0 21 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер 

раздела 
Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 1.1.Философия, ее предмет и место в культуре . Философские вопросы в жизни 

современного человека. Понятие и предмет философии. Типы мировоззрения. 

Структура философского знания. Функции философии. 

1 1.2.Исторические типы философии. Возникновение философии. Античная 

философия. Средневековая  русская и европейская  философия. Философия 
Возрождения. Философия Нового времени. Философия эпохи Просвещение в 

Европе и на Руси. Немецкая классическая философия . Философия современной 
Европы и России.. 

2 2.1.Философская онтология . Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика 
человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. 

Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. Идея развития в фи лософии. Бытие и сознание. 

Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа 

мышления. Язык и мышление. 

2 2.2. Теория познания . Познание как предмет философского анализа. Субъект и 
объект познания. Познание и творчество. Основные фор мы и методы познания. 

Проблема истины в философии и науке. Многообразие форм познания и типы 
рациональности. Истина, оценка, ценность. Познание и практика. 

2 2.3. Философия и методология науки . Философия и наука. Структура научного 

познания. Рост научног о знания и проблема научного метода. Специфика 

социально-гуманитарного познания. Рациональные реконструкции истории науки. 

Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

2 2.4.Социальная философия и философия истории . Философское понимание 

общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское 
общество, нация и государство. Культура и цивилизация. Многовариантность 

исторического развития. Необходимость и сознательная деятельность людей в 
историческом процессе. Динамика и типология исторического развития. Насилие и 

ненасилие.. Источники и субъекты исторического процесса. Основные концепции 

философии истории. 

2 2.5. Философская антропология . Человек и мир в современной философии. 

Природное (биологическое) и общественно е (социальное) в человеке. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и 
бессмертие. Человек, свобода, творчество. 

2 2.6.Философия науки и техники. Проблема обоснования научного знания. 

Верификационизм и фальсификационизм. Позитивистские и постпозитивистские 

концепции в методологии науки. Научные революции и смена типов 

рациональности. 



7 
 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

 
Темы практических занятий 

Формы практических 

занятий 
Трудоемкость, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип- 
лины 

Семестр 3 

Философия, ее предмет и место в 

культуре 

Семинар 1 1 

Первые философские школы Семинар 1 1 

Философия Сократа, Платона Семинар 1 1 

Философия Аристотеля Семинар 1 1 

Философия эллинизма Семинар 1 1 

Средневековая философия Семинар 1 1 

Философия эпохи Возрождения Семинар 1 1 

Философия Нового времени (Бэкон, 

Декарт) 

Семинар 1 1 

Философия И.Канта Семинар 1 1 

Немецкая классическая философия Семинар 1 1 

Философия марксизма Семинар 1 1 

Философский иррационализм Семинар 1 1 

Бытие как проблема философии Семинар 1 2 

Познание как предмет 

философского анализа 

Семинар 1 2 

Философия и наука Семинар 1 2 

Основные социально-философские 

концепции 

Семинар 1 2 

Человек и мир в современной 

философии 

Семинар 1 2 

 Всего 17  

 

 

 

4.4. Лабораторные занятия 
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Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Учебным планом не предусмотрено 

    

Всего:   

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 
 

Учебным планом не предусмотрено 
 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы Всего, час Семестр 3, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 21 21 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 

7 7 

курсовое проектирование (КП, КР)   

расчетно-графические задания (РГЗ)   

выполнение реферата (Р)   

Подготовка к текущему контролю (ТК) 7 7 

домашнее задание (ДЗ) 7 7 

контрольные работы заочников (КРЗ)   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 8-10. 
 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы 

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке (кроме 
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  электронных 

экземпляров) 

Ю 

А 47 

Философия: учебник/ П. В. Алексеев, А. В. Панин. - 4-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: Проспект, 2012. - 592 с. 

300 

Ю 

Ф 75 

Фокина, Н. И. Современная западная философия (вторая 
половина XIX - XX в.) [Текст] : учебное пособие / Н. И. 

Фокина ; ред. В. И. Кири ллов ; Моск. гос. юрид. акад. - М. : 
Проспект, 2009. - 336 с. 

50 

 Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 

с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308309 

 

 Иконникова, Г. И. Философия Древнего мира [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Г. И. 
Иконникова, Н. И. Иконникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

247 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395475 

 

 
 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы 

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

Ю 

О-75 

Основные философские направления и концепции науки и 

технознания: хрестоматия / С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения; ред. В. Н. Михайловский; сост.: А. И. 

Тимофеев [и др.]. - СПб.: Изд-во ГУАП, 2006. - 420 с. 

69 

Ю 

Ф 56 

Философия: хрестоматия. Ч. 1. Предмет философии в контексте 

мирового философского опыта / С.-Петерб. гос. акад. аэрокосм. 

приборостроения; сост. Е. А. Королькова. - СПб.: Изд-во ГУАП, 

2009. - 83 с. 

62 

Ю 

Ф 56 

Философия: хрестоматия: в 3 ч. ч. 2. Материалы и задания для 

работы на семинарских занятиях / С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения; сост.: М. И. Соколова, И. А. Протопопов. - 

СПб.: Изд-во ГУАП, 2010. - 160 с. 

68 

Ю 

Ф 56 

Философия: хрестоматия: в 3 ч. ч. 3. Материалы и задания для 

работы на семинарских занятиях / С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения; сост. М. И. Соколова. - СПб.: Изд-во ГУАП, 

2015. - 204 с. 

84 

Ю 

Ф 56 

Философия: учебник / В. Д. Губин [и др.] ; ред.: В. Д. Губин, Т. 

Ю. Сидорина. - 4-е изд., стер. - М.: Гардарики, 2008. - 828 с. 

200 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=308309
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395475
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 Никитич, Л. А. История и философия науки [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / Л. А. 

Никитич. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 335 с. - (Серия «Cogito 

ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01420-3. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391366 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://www.philosophy.ru 
http://anthropology.ru 

http://lib.rus 

http://psylib.org.ua 
http://www.vehi.net 

Электронная библиотека по философии 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Операционная система: Microsoft® Windows® 10 

 Офис: Microsoft® Office 365 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

  

  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п 
Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

 

 

 

1 

 

 

 
Лекционная аудитория (для 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации 

большой аудитории, набором демонстрационного 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391366
http://www.philosophy.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://anthropology.ru/
http://anthropology.ru/
http://anthropology.ru/
http://anthropology.ru/
http://anthropology.ru/
http://anthropology.ru/
http://lib.rus/
http://lib.rus/
http://lib.rus/
http://lib.rus/
http://lib.rus/
http://psylib.org.ua/
http://psylib.org.ua/
http://psylib.org.ua/
http://psylib.org.ua/
http://psylib.org.ua/
http://psylib.org.ua/
http://psylib.org.ua/
http://www.vehi.net/
http://www.vehi.net/
http://www.vehi.net/
http://www.vehi.net/
http://www.vehi.net/
http://www.vehi.net/
http://www.vehi.net/
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лекционных занятий) 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

 
2 

 

Аудитория для практических 

занятий 

Аудитория укомплектована специализированной 

мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации 

большой аудитории 

 
3 

Аудитории общего пользования 
(для групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Аудитория укомплектована специализированной 
мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для  предоставления учебной 
информации большой аудитории 

 
 

4 

 
Библиотека, Интернет-класс ГУАП 

(для самостоятельной работы) 

Помещения укомплектованы специализированной 

мебелью, оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ГУАП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену. 
 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14. 
Таблица 14 – П еречень компетенций с указ анием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОК-2 «способность осуществлять научный анализ социально значимых явлений и процессов, 

в том числе политического и экономического характера, мировоззренческих и философских 

проблем, использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и 

экономически» 

1 Экономика 

3 Социология 

3 Философия 

ОК-6 «способность логически верно, ар гументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии» 

3 Социология 

3 Культурология 

3 Философия 
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10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
Оценкакомпетенции Характеристикасформированных компетенций 

100- 

балльная 

шкала 

4-бал ьная 

шкала 

 

 

 
85  К 100 

 

 

«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

 

 
 

70  К 84 

 

 

«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, гр амотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

 

 

55  К 69 

 

 
«удовлетвори 

тельно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
- допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

 

 
К 54 

 

«неудовлетво 
рительно» 

«незачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

1 Философия, её предмет, структура, происхождение термина 

2 Понятие картины мира. Типы мировоззрения. Философия и наука 

3 Возникновение философии в Древней Греции. Милетская школа 

4 Философские взгляды Гераклита Эфесского 

5 Философские взгляды пифагорейцев 

6 Философские взгляды представителей Элейской школы 

7 Философские взгляды атомистов 
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8 Философские взгляды киников 

9 Философские взгляды софистов 

10 Философские взгляды Сократа 

11 Философские взгляды Платона 

12 Философские взгляды Аристотеля 

13 Античная философия Древнего Рима. Стоицизм 

14 Античная философия Древнего Рима. Скептицизм 

15 Античная философия Древнего Рима. Эпикуреизм 

16 Античная философия Древнего Рима. Неоплатонизм 

17 Появление и особенности христианства и ислама 

18 Особенности средневековой философии в Европе и на Руси 

19 Философские взгляды Аврелия Августина Блаженного 

20 Философские взгляды Фомы Аквинского 

21 Особенности философии эпохи Возрождения: Николай Кузанский, Джованни 

Пико делла Мирандола 

22 Социально-политические взгляды эпохи Возрождения: Томас Мор, Никколо 
Макиавелли 

23 Особенности философии Нового времени. Философские взгляды Фрэнсиса 

Бэкона 
24 Философские взгляды Рене Декарта 

25 Философские взгляды Томаса Гоббса 

26 Философские взгляды Готфрида Вильгельма Лейбница 

27 Особенности философии Просвещения в Европе (Англии) и в России: Михаил 

Васильевич Ломоносов 
28 Философские взгляды Джона Локка 

29 Философские взгляды Джорджа Беркли 

30 Особенности Просвещения во Франции: Вольтер 

31 Философские взгляды Иммануила Канта 

32 Философские взгляды Георга Вильгельма Фридриха Гегеля 

33 Особенности немецкой классической философии. Философские взгляды Людвига 

Андреаса Фейербаха 
34 Марксизм: Карл Маркс, Фридрих Энгельс 

35 Особенности неомарксизма: Юрген Хабермас 

36 Возникновение фрейдизма: Зигмунд Фрейд 

37 Фрейдизм и неофрейдизм: Карл Густав Юнг, Альфред Адлер 

38 Философия жизни: Артур Шопенгауэр 

39 Философия жизни: Фридрих Ницше 

40 Экзистенциализм: особенности направления, Фёдор Михайлович Достоевский 

41 Экзистенциализм: Николай Александрович Бердяев, Мартин Хайдеггер 

42 Позитивизм, эмпириокритицизм: Огюст Конт, Эрнст Мах 

43 Неопозитивизм и постпозитивизм: Мориц Шлик, Майкл Полани 

44 Философские взгляды Карла Поппера 

45 Аналитическая философия: Людвиг Витгенштейн, Ноам Хомский 

46 Особенности русской философии XIX века: западничество (Пётр Яковлевич 

Чаадаев) и славянофильство (Алексей Степанович Хомяков) 

47 Особенности русской философии конца XIX–XX века: Владимир Сергеевич 
Соловьёв, Алексей Фёдорович Лосев 

48 Постмодернизм: Жак Деррида, Жан Бодрийяр 
 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 
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№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 1 8 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / 

выполнения курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19) 

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ 

п/п 
Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 
Не предусмотрено 

 
 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, содержатся в П оложениях «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программ ам высшего 

образования» и «О модульно- рейтинговой системе оценки качества учебной работы 
студентов в ГУАП». 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

11.1Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и 

ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины состоит 

не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем 

дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе 

лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция 

раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное 

представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного 

творческого мышления. 
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 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их 

развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, 

приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Вспомогательные материалы к семинарам и лекциям содержатся в веб-библиотеке кафедры 

истории и философии по адресу: https://hf-guap.ru/k61/weblibhistca/. 

 

11.2Методические указания для обучающихся по участию в семинарах 

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского 

обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов практических занятий, 

проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования по тематике семинара 

и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного знания. Семинар предназначается 

для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям 

изучаемой отрасли науки. При изучении дисциплины семинар является не просто видом практических 

занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса. 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по 

изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками 

информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских 

занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. 

Спецификой данной формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над 

решением поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо 

ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме семинара.  

Вспомогательные материалы к семинарам и лекциям содержатся в веб-библиотеке кафедры 

истории и философии по адресу: https://hf-guap.ru/k61/weblibhistca/. 

 

11.3 Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное 

планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период 

обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.  

Методическим материалом, направляющим самостоятельную работу обучающихся, являются 

методические указания по организации самостоятельной работы студента, которые приведены  в 

методическом кабинете кафедры истории и философии по адресу: https://hf-guap.ru/k61/hiph-

metodicheskij-kabinet/. 

 

11.4 Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, 

осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины. Текущий 

контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку умений, знаний и практического 

опыта студентов. Основными задачами текущего контроля успеваемости является проверка хода и 

качества усвоения студентами учебного материала, приобретение и развитие навыков 

самостоятельной работы. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на изучение учебного предмета. Основными формами текущего контроля успеваемости 

являются: 

- устный опрос; 

- письменные работы (эссе, ответы на вопросы, написание рефератов и т.д.); 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

В результате текущего контроля обучающиеся получают оценки или баллы, которые 

учитываются преподавателем при промежуточной аттестации. Данные о проведении текущего 

https://hf-guap.ru/k61/weblibhistca/
https://hf-guap.ru/k61/weblibhistca/
https://hf-guap.ru/k61/hiph-metodicheskij-kabinet/
https://hf-guap.ru/k61/hiph-metodicheskij-kabinet/
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контроля записываются в журнале учебных занятий. Результаты текущего контроля успеваемости 

доводятся до сведения студентов. При внесении в журнал оценки в ходе текущего контроля 

успеваемости преподаватель обязан по просьбе студента объяснить критерии выставления оценки. В 

случае успешного выполнения заданий текущего контроля студентом в течение семестра студент 

может рассчитывать на получение оценки «автоматом». 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя экзамен – форму оценки 

знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков 

самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как 

правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе 

оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».  
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