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Аннотация 
 

Дисциплина «Философия» входит в образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки/ специальности 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии » направленности «Информационные технологии в дизайне». 

Дисциплина реализуется кафедрой «№61». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач» 

УК-5 «Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально- историческом, этическом и философском контекстах» 

УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей 

философии, основными разделами современного философского знания, философскими 

проблемами и методами их исследования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

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 » 

 



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 ведения дискуссии, полемики, диалога. Преподавание 

философии ориентировано на формирование ценностной ориентации личности и развитие 

морального сознания человека, осознание значимости гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации, уважительного отношения к 

историческому наследию и толерантного отношения к культурным различиям.   

1.1. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы 

высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория 

(группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.З.1 знать методики поиска, сбора и 

обработки информации; актуальные российские и 

зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; метод 

системного анализа 

УК-1.У.1 уметь применять методики поиска, 

сбора и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников; применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

Универсальные 

компетенции 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.З.1 знать закономерности и особенности 

социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте 

УК-5.У.1 уметь понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.В.1 владеть простейшими методами 

адекватного восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах; навыками общения в мире 

культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения 

Универсальные 

компетенции 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

УК-6.З.1 знать основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни 



основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 история », 

 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «социология и политология », 

 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

1. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№2 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/108 3/ 108 

Аудиторные занятия, всего час. 51 51 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 34 34 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

экзамен, (час) 36 36 

Самостоятельная работа, всего (час) 21 21 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Экз. Экз. 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 

(час) 
ЛР  

(час) 
КП 

(час) 
СРС 
(час) 

Семестр 4 

Раздел 1. История философии 18 12   12 

Тема 1.1.Философия, ее предмет и место в 

культуре 
2 1   4 

Тема1.2. Исторические типы философии 16 11   8 

Раздел 2. Теоретические проблемы философии 16 5   9 



Тема 2.1. Философская онтология 2 1   2 

Тема 2.2. Теория познания 2 1   2 

Тема 2.3. Философия и методология науки 2 1   1 

Тема 2.4. Социальная философия и философия 

истории 
4 1   2 

Тема 2.5. Философская антропология 4 1   1 

Тема  2.6. Философские проблемы науки и 

техники 
2 -   1 

Итого в семестре: 34 17   21 

Итого 34 17 0 0 21 

      

 

2.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

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. Предмет 

философии. Философия как форма духовной культуры. Основные 

характеристики философского знания. Функции философии.   

1 1.2.Исторические типы философии. Философские традиции и 

современные дискуссии. Возникновение философии. Античная 

философия. Средневековая философия. Философия Возрождения. 

Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции 

отечественной философской мысли. 

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 философии.  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 

формы 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 знания. Проблема обоснования научного 

знания. Верификация и фальсификация. Рост научного знания и 

проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного 

познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в 

методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. 

Научные революции и смена типов рациональности.  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 общественное 

(социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, 

творчество.  

2 2.6. Философские проблемы науки и техники. Философия и наука. 

Структура научного знания. Проблема обоснования научного 

знания. 

Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика 

социально-гуманитарного познания. Рациональные реконструкции 

истории науки. Научные революции и смена типов рациональности. 

Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

 

2.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№

 п/п 
Темы практических занятий 

Формы 

практических занятий 
Трудоемк

ость, (час) 

№
 раздела 
дисцип-

лины 

Семестр 2 

1.  Философия, ее предмет и 

место в культуре 

Семинар  1 1 

2.  Первые философские школы Семинар  1 1 

3.  Философия Сократа, 

Платона 

Семинар  1 1 

4.  Философия Аристотеля Семинар  1 1 

5.  Философия эллинизма Семинар  1 1 

6.  Средневековая философия Семинар   1 

7.  Философия эпохи 

Возрождения 

Семинар  1 1 

8.  Философия Нового времени 

(Бэкон, Декарт) 

Семинар  1 1 

9.  Философия И.Канта Семинар  1 1 

10.  Немецкая классическая 

философия 

Семинар  1 1 

11.  Философия марксизма Семинар  1 1 

12.  Философский 

иррационализм 

Семинар  1 1 

13.  Бытие как проблема 

философии 

Семинар  1 2 

14.  Познание как предмет 

философского анализа 

Семинар  1 2 

15.  Философия и наука Семинар  1 2 



16.  Основные социально-

философские концепции 

Семинар  1 2 

17.  Человек и мир в 

современной философии 

Семинар  1 2 

Всего: 17  

 

2.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

2.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

2.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 2 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
15 15 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
6 6 

Всего: 21 21 
 

3. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

4. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

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. 

50 



Фокина ; ред. В. И. Кириллов ; Моск. гос. юрид. акад. - М. : 

Проспект, 2009. - 336 с.  

Ю 

Г 70 

Горфункель, А. Х. Философия эпохи Возрождения: учебное 

пособие / А. Х. Горфункель. - М.: ЛИБРОКОМ, 2015. - 368 с. 

10 

 Войтов А.Г. Философия: избранные эссе / Войтов А.Г. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 654 с. 

http://znanium.com/catalog/product/430595  

 

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 

 Панищев, А. Л. История западноевропейской философии: от 

Античности до Ренессанса: Учебное пособие / Панищев А.Л. 

- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2020 

https://znanium.com/catalog/document?id=346520 

 

 Философия : учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2020 

https://znanium.com/catalog/document?id=350835  

 

Ю 

И 25 

Ивин, А. А. Основы философии: учебник для СПО / А. А. 

Ивин, И. П. Никитина. - М.: Юрайт, 2016. - 478 с. - 

(Профессиональное образование). 

 2 

Ю 

К 68 

Королькова Е. А. Философия: учебно-методическое пособие 

/ Е. А. Королькова, А. А. Королькова. - СПб.: Изд-во ГУАП, 

2017. - 59 с. 
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5. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://www.philosophy.ru 

http://anthropology.ru 

http://psylib.org.ua 

http://www.vehi.net 

Электронные библиотеки по философии 

 

6. Перечень информационных технологий 

http://znanium.com/catalog/product/430595
https://znanium.com/catalog/document?id=346520
https://znanium.com/catalog/document?id=350835
http://www.philosophy.ru/
http://anthropology.ru/
http://psylib.org.ua/
http://www.vehi.net/


6.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 Microsoft Windows 

2 Microsoft Office 

 

6.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

7. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер 

аудитор

ии 

(при 

необход

имости) 

1 Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

 

2 Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

 

3 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

 

 

8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

8.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 



ʕʢʟʘʤʝʥ ʉʧʠʩʦʢ ʚʦʧʨʦʩʦʚ ʢ ʵʢʟʘʤʝʥʫ. 
 

 

8.2. ɺ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʢʨʠʪʝʨʠʝʚ ʦʮʝʥʢʠ ʫʨʦʚʥʷ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ (ʦʩʚʦʝʥʠʷ) 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ 5-ʙʘʣʣʴʥʘʷ ʰʢʘʣʘ ʦʮʝʥʢʠ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʧʨʠʚʝʜʝʥʘ ʚ ʪʘʙʣʠʮʝ 14. ɺ ʪʝʯʝʥʠʝ ʩʝʤʝʩʪʨʘ ʤʦʞʝʪ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ 

100-ʙʘʣʣʴʥʘʷ ʰʢʘʣʘ ʤʦʜʫʣʴʥʦ-ʨʝʡʪʠʥʛʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʋʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪʘ, ʧʨʘʚʠʣʘ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʢʦʪʦʨʦʡ, ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʤ ʣʦʢʘʣʴʥʳʤ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ ʘʢʪʦʤ 

ɻʋɸʇ. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 14 ïʂʨʠʪʝʨʠʠ ʦʮʝʥʢʠ ʫʨʦʚʥʷ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ 

ʆʮʝʥʢʘ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 
ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ 

5-ʙʘʣʣʴʥʘ  ̫ʰʢʘʣʘ 

çʦʪʣʠʯʥʦè 
çʟʘʯʪʝʥʦè 

ï ʦʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʛʣʫʙʦʢʦ ʠ ʚʩʝʩʪʦʨʦʥʥʝ ʫʩʚʦʠʣ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʡ 
ʤʘʪʝʨʠʘʣ; 
ï ʫʚʝʨʝʥʥʦ, ʣʦʛʠʯʥʦ, ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ ʠ ʛʨʘʤʦʪʥʦ ʝʛʦ ʠʟʣʘʛʘʝʪ; 
ï ʦʧʠʨʘʷʩʴ ʥʘ ʟʥʘʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ, 
ʪʝʩʥʦ ʧʨʠʚʷʟʳʚʘʝʪ ʫʩʚʦʝʥʥʳʝ ʥʘʫʯʥʳʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʡ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ; 
ï ʫʤʝʣʦ ʦʙʦʩʥʦʚʳʚʘʝʪ ʠ ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʫʝʪ ʚʳʜʚʠʛʘʝʤʳʝ ʠʤ ʠʜʝʠ; 
ï ʜʝʣʘʝʪ ʚʳʚʦʜʳ ʠ ʦʙʦʙʱʝʥʠʷ; 
ï ʩʚʦʙʦʜʥʦ ʚʣʘʜʝʝʪ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʧʦʥʷʪʠʡ. 

çʭʦʨʦʰʦè 
çʟʘʯʪʝʥʦ» 

ï ʦʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʪʚʝʨʜʦ ʫʩʚʦʠʣ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʡ ʤʘʪʝʨʠʘʣ, ʛʨʘʤʦʪʥʦ ʠ 
ʧʦ ʩʫʱʝʩʪʚʫ ʠʟʣʘʛʘʝʪ ʝʛʦ, ʦʧʠʨʘʷʩʴ ʥʘ ʟʥʘʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʡ 
ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ; 
ï ʥʝ ʜʦʧʫʩʢʘʝʪ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʥʝʪʦʯʥʦʩʪʝʡ; 
ï ʫʚʷʟʳʚʘʝʪ ʫʩʚʦʝʥʥʳʝ ʟʥʘʥʠʷ ʩ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ; 
ï ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʫʝʪ ʥʘʫʯʥʳʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ; 
ï ʜʝʣʘʝʪ ʚʳʚʦʜʳ ʠ ʦʙʦʙʱʝʥʠʷ; 
ï ʚʣʘʜʝʝʪ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʧʦʥʷʪʠʡ. 

çʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʠʪʝʣʴʥʦè 
çʟʘʯʪʝʥʦè 

ï ʦʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʫʩʚʦʠʣ ʪʦʣʴʢʦ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʡ ʤʘʪʝʨʠʘʣ, 
ʧʦ ʩʫʱʝʩʪʚʫ ʠʟʣʘʛʘʝʪ ʝʛʦ, ʦʧʠʨʘʷʩʴ ʥʘ ʟʥʘʥʠʷ ʪʦʣʴʢʦ ʦʩʥʦʚʥʦʡ 
ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ; 
ï  ʜʦʧʫʩʢʘʝʪ ʥʝʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʦʰʠʙʢʠ ʠ ʥʝʪʦʯʥʦʩʪʠ; 
ï ʠʩʧʳʪʳʚʘʝʪ ʟʘʪʨʫʜʥʝʥʠʷ ʚ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʤ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʠ ʟʥʘʥʠʡ 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ; 
ï ʩʣʘʙʦ ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʫʝʪ ʥʘʫʯʥʳʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ; 
ï ʟʘʪʨʫʜʥʷʝʪʩʷ ʚ ʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʥʠʠ ʚʳʚʦʜʦʚ ʠ ʦʙʦʙʱʝʥʠʡ; 
ï ʯʘʩʪʠʯʥʦ ʚʣʘʜʝʝʪ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʧʦʥʷʪʠʡ. 

çʥʝʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʠʪʝʣʴʥʦè 
çʥʝ ʟʘʯʪʝʥʦè 

ï ʦʙʫʯʘʶʱʠʡʩʷ ʥʝ ʫʩʚʦʠʣ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʡ ʯʘʩʪʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ 
ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ; 
ï ʜʦʧʫʩʢʘʝʪ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʦʰʠʙʢʠ ʠ ʥʝʪʦʯʥʦʩʪʠ ʧʨʠ 
ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʠ ʧʨʦʙʣʝʤ ʚ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʠ; 
ï ʠʩʧʳʪʳʚʘʝʪ ʪʨʫʜʥʦʩʪʠ ʚ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʤ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʠ ʟʥʘʥʠʡ; 
ï ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴ ʥʘʫʯʥʳʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ; 
ï ʥʝ ʬʦʨʤʫʣʠʨʫʝʪ ʚʳʚʦʜʦʚ ʠ ʦʙʦʙʱʝʥʠʡ. 

 



 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

1 Философия, ее предмет и структура, функции и метод. УК-1.З.2 

2 Понятие картины мира. Типы мировоззрений. Философия и наука. УК-1.З.2 

3 Проблема начала в натурфилософии (Милетская школа, Гераклит, 

Пифагор). 

УК-5.З.1 

4 Элейская школа: проблема бытия и истины (Ксенофан, Парменид, 

Зенон Элейский). 

УК-5.З.1 

5 Атомизм Левкиппа, Демокрита и Эпикура. УК-5.З.1 

6 Философские учения софистов и Сократа: политические, 

этические, познавательные аспекты. 

УК-5.З.1 

УК-5.В.2 

7 Философия Платона: учение о мире идей, о познании, о 

государстве. 

УК-5.З.1 

8 Философия Аристотеля. УК-5.З.1 

9 Поздняя греческая и римская философия: эпикурейство, 

скептицизм, стоицизм, кинизм. 

УК-5.З.1 

10 Основные особенности средневековой философии (патристика и 

схоластика). Русская средневековая философия. 

УК-5.З.1 

11 Философия эпохи Возрождения: гуманизм, натурфилософия, 

социально-политические учения. 

УК-5.З.1 

12 Эмпиризм. Ф.Бэкон, Т.Гоббс. УК-5.З.1 

13 Рационализм. Р.Декарт, Б.Спиноза. УК-5.З.1 

14 Сенсуализм. Философия Д.Локка. УК-5.З.1 

15 Плюрализм и рационализм Г.Лейбница. УК-5.З.1 

16 Субъективный идеализм. Дж.Беркли, Д.Юм. УК-5.З.1 

17 Характерные черты философии Просвещения в Европе и в России. УК-5.З.1 

УК-5.В.2 

18 Критическая философия И.Канта. УК-5.З.1 

19 Система абсолютного идеализма и диалектика Г. Гегеля.  УК-5.З.1 

20 Диалектический и исторический материализм К.Маркса. 

Формационный подход к пониманию общества. 

УК-5.З.1 

21 Позитивизм и его развитие. УК-5.З.1 

22 Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). УК-5.З.1 

23 Экзистенциализм в России и Европе XIX–XX в. УК-5.З.1 

УК-5.В.2 

24 Философская герменевтика: проблема познания и понимания 

(Х.Гадамер). 

УК-5.З.1 

25 Проблема человека в русской и зарубежной философии XIX–XX в. УК-1.З.2 

УК-5.В.2 

26 Аналитическая философия: проблема языка. УК-5.3.1. 

27 Философия истории в России и проблема русского пути: 

славянофильство, западничество, евразийство. 

УК-5.З.1 

УК-5.В.2 

28 Принцип всеединства и идея соборности в русской философской 

мысли. 

УК-5.З.1 

29 Сциентизм в русской философской мысли XIX–XX в. Русский 

космизм как феномен. 

УК-5.З.1 

30 Природа сознания: идеальность, субъективность, активность. УК-1.У.2 

31 Структура процесса познания. Понятие истины. Практика как 

критерий истины. 

УК-1.У.2 
УК-6.З.1

УК-6.З.1



32 Формы познания: чувственное и логическое, эмпирическое и 

теоретическое.  

УК-1.У.2 

33 Понятие материи. Современные представления о материи. УК-1.У.2 

УК- 1.В.1 

34 Диалектика и синергетика как современные концепции развития. УК-1.У.2 

УК- 1.В.1 

35 Философия техники: инженерный и гуманитарный аспект. УК-1.З.2 

УК- 1.В.1 

36 Философия в информационном обществе. УК-1.З.2 

УК- 1.В.1 

 
Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

УК-6.З.1

УК- 6.З.1

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

1.  Что изучает философия? УК-1.В.1 

2.  Что в философии называется онтологией? УК-1.В.1 

3.  Что в философии называется гносеологией? УК-1.В.1 

4.  Что в философии называется диалектикой? УК-1.В.1 

5.  Что в философии называется метафизикой? УК-1.В.1 

6.  Что в качестве первоосновы бытия полагали представители 

Милетской школы философии? 

УК-5.В.2 

7.  Кто утверждал, что бытие есть, а небытия нет? УК-5.В.2 

8.  Какому мыслителю принадлежит высказывание: «Человек есть 

мера всех вещей»? 

УК-5.В.2 

9.  Какому мыслителю принадлежит высказывание: «Я знаю, что я 

ничего не знаю»? 

УК-5.В.2 

10.  Какому мыслителю принадлежит высказывание: «Знание есть 

припоминание»? 

УК-5.В.2 

11.  Кому принадлежит следующее представление о начале: «Все есть 

число»? 

УК-5.В.2 

12.  Единое, эманация, экстаз – какому учению принадлежат эти 

термины? 

УК-1.У.2 



13.  Какому мыслителю принадлежит высказывание: «Пока мы живы, 

смерти нет, когда она приходит, нас нет»? 

УК-5.В.2 

14.  Какому мыслителю приписывают высказывание: «Верую, ибо 

абсурдно»? 

УК-5.В.2 

15.  Какому мыслителю принадлежит высказывание: «Звездное небо 

над головой и нравственный закон во мне – вот две вещи, 

наполняющие восторгом и удивлением душу»? 

УК-5.В.2 

16.  Кто предложил пять доказательств бытия Бога? УК-5.В.2 

17.  В какой исторический период происходили споры между 

номинализмом и реализмом? 

УК-5.В.2 

18.  Какой мыслитель предложит принцип «чистой доски»?  УК-5.В.2 

19.  Каких философов относят к эмпирическому направлению? УК-5.З.1 

20.  Каких философов относят к рационалистическому направлению? УК-5.З.1 

21.  Каких философов относят к материалистическому направлению? УК-5.З.1 

22.  Каких философов относят к идеалистическому направлению? УК-5.З.1 

23.  Какой мыслитель утверждал принцип: «Существовать, быть – 

значит быть воспринимаемым»?  

УК-5.В.2 

24.  Какому мыслителю принадлежит философская система, где 

центральным понятием является «абсолютный дух»? 

УК-5.В.2 

25.  Кто из мыслителей утверждал принцип «восхождения от 

абстрактного к конкретному»? 

УК-5.В.2 

26.  Кто написал работу «Человек и машина»? УК-1.З.2 

27.  Кто написал работу «Энциклопедия философских наук»? УК-1.З.2 

28.  Кто написал работу «Новый Органон»? УК-1.З.2 

29.  Кто написал работу «Диалектика природы»? УК-1.З.2 

30.  Что такое позитивизм? УК-5.З.1 

31.  Что такое гуманизм? УК-5.З.1 

32.  Что такое славянофильство? УК-5.З.1 

33.  Что такое евразийство? УК-5.З.1 

34.  Что означает космизм в русской философии? УК-5.В.2 

35.  Что означает принцип соборности в русской философии? УК-5.В.2 

36.  Кто из мыслителей утверждал принцип «экономии мышления»?  УК-5.В.2 

37.  Кто из мыслителей утверждал конвенциональность истины? УК-5.В.2 

38.  С каким именем связана разработка проблем философской 

антропологии в ХХ веке?  

УК-5.З.1 

39.  Для какого направления современной философии характерно 

утверждение свободы человеческого существования, 

предполагающей выбор человеком собственной сущности? 

УК-5.З.1 

40.  Как называют сторонников позиции, согласно которой человек 

познает только явления, но не сущность вещей? 

УК-5.З.1 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

УК- 6.З.1

УК- 6.З.1



 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические 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 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 обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем и развитие 

профессионально-деловых качеств;  

 формирование интереса к предмету, необходимого для самостоятельной работы 

и самостоятельного творческого мышления; 

 получение навыка 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; 

 формирование умения осуществлять компетентный поиск информации. 

Структура предоставления лекционного материала: 

 ступенчатый – поступательное изложение вопросов с фактами, с общим 

выводом в конце лекции; 

 концентрический – формулировка основной мысли, которая затем 

детализируется. 

 

Учебно-методический материал, рекомендуемый для освоения теоретического 

курса по данной дисциплине, имеется в ЭБС ГУАП (Юрайт, Znanium) и в веб-

библиотеке кафедры истории и философии: https://hf-guap.ru/k61/weblibhistca  

 

11.1. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах. 

Основная часть практических занятий по дисциплине проводится в форме 

семинара. Цель семинарских занятий – углубление и закрепление знаний, полученных на 

лекциях, в процессе самостоятельной работы с учебной литературой и другими 

информационными источниками, включая электронные. В соответствии с ведущей 

дидактической целью, содержанием семинарских занятий являются узловые, слабо 

систематизированные, трудные для понимания и усвоения темы. Практическая 

деятельность на семинаре демонстрирует умение обучающегося систематизировать и 

анализировать информацию, аргументировать свою позицию, формирует навык 

самопрезентации, публичного выступления, участия в дискуссии, корректного ведения 

спора, управления эмоциями. 

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 обозначенной теме необходимо ознакомиться с планом его 

проведения, с литературой и научными публикациями по теме семинара, 

медиаматериалами, актуальными исследованиями. 



 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий. 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся материала практических 

занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретных явлений;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

работы.  

Требования к организации практических занятий. 

Главная организационная задача на практических занятиях – включение в 

практическую деятельность каждого обучающегося. Для реализации индивидуально 

ориентированного обучения, по усмотрению преподавателя, обучающимся могут быть 

предложены индивидуальные задания в рамках общей темы, что позволяет наиболее 

адекватно и эффективно формировать образовательные и профессиональные умения и 

навыки. 

По характеру выполняемых обучающимися заданий на практических занятиях они 

подразделяются на такие, как: 

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации 

изученного теоретического материала; 

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на 

основе формализованных методов; 

 творческие, связанные с получением новой информации путем 

самостоятельно выбранных подходов к решению задач. 

 

Методический материал, разработанный кафедрой истории и философии (№ 61) и 

рекомендуемый для проведения практических (семинарских) занятий по данной 

дисциплине, имеется в методическом кабинете кафедры истории и философии: https://hf-

guap.ru/k61/hiph-metodicheskij-kabinet/   

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения обучающимися новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений и академических навыков. 

https://hf-guap.ru/k61/weblibhistca


Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает, в том числе, 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

 цель и содержание задания; 

 сроки выполнения; 

 ориентировочный объем работы; 

 основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

 возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Обучающиеся должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

 выполнять задания по указанию преподавателя. 

 

Задания, выполняемые по поручению преподавателя, оцениваются по следующим 

критериям: 

– степень и уровень выполнения задания; 

– аккуратность в оформлении работы; 

– использование специальной литературы; 

– сдача задания в срок. 

  

Работа с медиаматериалами. Самостоятельная работа в современном учебном процессе 

подразумевает ознакомление студента с различными видео и аудиоматериалами на 

русском и иностранных языках. Можно обозначить следующие цели работы: 

 усилить запоминание теоретических положений через визуальное и слуховое 

восприятие; 

 ознакомиться с авторским изложением сложных моментов; 

 сформировать свою точку зрения с учетом представленных дискуссий; 

 разобрать примеры и практические кейсы; 

 выполнить задания и ответить на поставленные вопросы. 
 

 По дисциплине «Философия» обучающимся может быть предложено выполнение 

письменной работы (проектная, творческая работа), чаще всего в форме эссе (научное 

эссе). Темы и методические материалы для выполнения работы размещены в 

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

metodicheskij-kabinet/, а также могут быть предоставлены обучающимся в ЭОИС ГУАП 

(LMS, ЛК). 

https://hf-guap.ru/k61/hiph-metodicheskij-kabinet/
https://hf-guap.ru/k61/hiph-metodicheskij-kabinet/


 

11.4. Групповые и индивидуальные консультации. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на контактную работу. Консультации могут носить как индивидуальный, так 

и групповой характер. Время консультаций и их время устанавливаются в зависимости от 

учебного расписания преподавателя и студентов. Консультации могут проводиться как 

лично, так и дистанционно (с применением цифровых ресурсов), например, через 

электронную почту. Адрес электронной почты преподавателя для связи указан в личном 

кабинете и доступен по адресу: http://pro.guap.ru/exters/professors. 

  

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся и осуществляется в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. Конкретные формы текущего контроля определяет преподаватель в 

соответствии со своим учебным планом и актуальными целями и задачами по реализации 

дисциплины. 

 

11.6. 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». 

Аттестация может проводиться как в традиционной форме (устный ответ по 

вопросам), так и с применением иных педагогических технологий и методик, включая 

цифровые. 

Оценивание студента происходит с учётом его работы в течение семестра и 

осуществляется по формуле: 

Оитоговая = Онакопленная + Опроектная + Оитогового контроля 

a) Накопленная оценка проставляется за активность обучающегося на практических 

занятиях, прохождение текущего контроля и выполнение самостоятельной работы. 

b) Проектная оценка проставляется за защиту творческой работы по курсу. 

c) Оценка итогового контроля проставляется за прохождение контрольного 

испытания по курсу в формате, определенным рабочим учебным планом. 

Для оценивая результатов освоения дисциплины «Философия», как правило, применяется 

рейтинговая система (100-бальная/10-бальная). Ознакомиться с рейтинговой системой 

можно на сайте гуманитарного факультета ГУАП: https://hf-guap.ru/rating/. Округление 

оценки производится в пользу обучающегося. Экзаменационная оценка выставляется по 

5-балльной системе на основании рейтинга достижений студента по освоению курса или 

устного ответа по билетам. 

https://hf-guap.ru/k61/hiph-metodicheskij-kabinet/
https://hf-guap.ru/k61/hiph-metodicheskij-kabinet/
http://pro.guap.ru/exters/professors
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