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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у студента системы философских знаний и 

готовности использовать эти знания, способствующие интеллектуальному, духовно-нравственному и 

творческому развитию личности, в практике самостоятельной научно-исследовательской работы и будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачами освоения дисциплины «Философия» является формирование способностей: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

2.1.1 Знания, умения и навыки, полученные при изучении образовательной программы среднего 

общего образования или среднего профессионального образования 

2.1.2 История 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Деловое общение 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

 

3. ИНДИКАТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,  

СОВМЕЩЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Знать: УК-1–З1 знать основные виды источников профессиональной и научной информации, критерии 

оценки их достоверности;  

УК-1–З2 формы распространения и предоставления информации в профессиональном сообществе и 

обществе в целом  

Уметь: УК-1–У1 уметь критически оценивать надежность различных источников информации при решении 

профессиональных задач и осуществлении научного исследования;  

УК-1–У2 уметь эффективно осуществлять обмен информацией и решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия в обществе в целом и профессиональном сообществе;  

УК-1–У3 уметь осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Владеть: УК-1–В1 владеть навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения;  

УК-1–В2 владеть способностью сравнивать, обобщать, систематизировать информацию с 

дальнейшей постановкой целей и задач;  

УК-1–В3 владеть навыками индивидуальной и командной работы 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 
Знать: УК-5–З1 знать исторические этапы развития мировой философской мысли;  

УК-5–З2 знать основные категории, проблемы и направления мировой философии; 

УК-5–З3 знать права и обязанности гражданина, социальные нормы и ценности; 

УК-5–З4 знать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь: УК-5–У1 уметь анализировать социально-исторический, этический и философский контексты 

межкультурного разнообразия социума 

УК-5–У2 уметь толерантно воспринимать культурные особенности различных социальных групп 

Владеть: УК-5–В1 владеть навыком межкультурного взаимодействия;  

УК-5–В2 владеть навыком восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Код 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семе
стр 

Колич
ество 
часов 

Компетенции 

Литература и 

электронные 
ресурсы 

Примечание 

 Раздел 1. История 

философии 

     

1.1 Философия как 

мировоззрение. 

История философии 

/Лек/ 

5 2 УК-1-З1, УК-

1-З2; УК-5-З1, 

УК-5-З2, УК-

5-З3, УК-5-З4 

Л.1.1, Л. 1.2, 

Л.2.1, Л.2.2, 

Л.2.3; Л. 3.1, Л. 

3.2, Л. 3.3, 

 



 
 Л.3.4; Л. 3.5; Э1 

1.1.1 Философия как 

мировоззрение. 

История восточной и 

западной философии до 

второй половины XIX 

века /Сем/ 

5 2 УК-1–З1, УК-

1-З2; 

УК-1-У1, УК-

1–У2, УК-1-

У3; 

УК-1-В1, УК-

1-В2, УК-1-

В3; 

УК-5-З1, УК-

5-З2, УК-5-З3, 

УК-5-З4; 

УК-5-У1, УК-

5-У2; 

УК-5-В1, УК-

5-В2 

Л.1.1, Л. 1.2, 

Л.2.1, Л.2.2, 

Л.2.3; Л. 3.1, Л. 

3.2, Л. 3.3, 

Л.3.4; Л. 3.5; Э1, 

И1, И2 

 

1.1. 2 История современной 

западной и русской 

философии /Сем/  

5 2 УК-1–З1, УК-

1–З2; УК-5–

З1, УК-5–З2, 

УК-5–З3, УК-

5–З4 

 

Л.1.1, Л. 1.2, 

Л.2.1, Л.2.2, 

Л.2.3; Л. 3.1, Л. 

3.2, Л. 3.3, 

Л.3.4; Л. 3.5; Э1, 

И1, И2 

 

 Раздел 2. 

Систематическая 

философия 

     

2.1.1 Современные 

проблемы 

систематической 

философии/Лек/  

5 2 УК-1–З1, УК-

1–З2; 

УК-1–У1, УК-

1–У2, УК-1–

У3; 

УК-1–В1, УК-

1–В2, УК-1–

В3; 

УК-5–З1, УК-

5–З2, УК-5–

З3, УК-5–З4; 

УК-5–У1, УК-

5–У2; 

УК-5–В1, УК-

5–В2 

Л.1.1, Л. 1.2, 

Л.2.1, Л.2.2, 

Л.2.3; Л. 3.1, Л. 

3.2, Л. 3.3, 

Л.3.4; Л. 3.5; Э1, 

И1, И2 

 

2.1.2 Современные 

проблемы 

систематической 

философии/Сем/ 

5 2 УК-1–З1, УК-

1–З2; 

УК-1–У1, УК-

1–У2, УК-1–

У3; 

УК-1–В1, УК-

1–В2, УК-1–

В3; 

УК-5–З1, УК-

5–З2, УК-5–

З3, УК-5–З4; 

УК-5–У1, УК-

5–У2; 

УК-5–В1, УК-

5–В2 

Л.1.1, Л. 1.2, 

Л.2.1, Л.2.2, 

Л.2.3; Л. 3.1, Л. 

3.2, Л. 3.3, 

Л.3.4; Л. 3.5; Э1, 

И1, И2 

 

2.5.2 Выполнение ДЗ; 

подготовка к 

семинарским занятиям 

и к экзамену /Ср/ 

5 89 УК-1–З1, УК-

1–З2; 

УК-1–У1, УК-

1–У2, УК-1–

У3; 

УК-1–В1, УК-

Л.1.1, Л. 1.2, 

Л.2.1, Л.2.2, 

Л.2.3; Л. 3.1, Л. 

3.2, Л. 3.3, 

Л.3.4; Л. 3.5; Э1, 

И1, И2 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

подготовка устных 

ответов 



 
1–В2, УК-1–

В3; 

УК-5–З1, УК-

5–З2, УК-5–

З3, УК-5–З4; 

УК-5–У1, УК-

5–У2; 

УК-5–В1, УК-

5–В2 

3 Часы на контроль 

/Контроль/  

5 9 УК-1–З1, УК-

1–З2; 

УК-1–У1, УК-

1–У2, УК-1–

У3; 

УК-1–В1, УК-

1–В2, УК-1–

В3; 

УК-5–З1, УК-

5–З2, УК-5–

З3, УК-5–З4; 

УК-5–У1, УК-

5–У2; 

УК-5–В1, УК-

5–В2 

Л.1.1, Л. 1.2, 

Л.2.1, Л.2.2, 

Л.2.3; Л. 3.1, Л. 

3.2, Л. 3.3, 

Л.3.4; Л. 3.5; Э1, 

И1, И2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
5.1. Вопросы для самостоятельной подготовки к экзамену (зачету с оценкой) 

1. Сущность, структура и виды мировоззрения (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

2. Миф, религия и философия как исторические формы мировоззрения (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–

З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

3. Предмет и основной вопрос философии. Методы, разделы и функции философского знания (УК-1–З1, 

УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

4. Особенности философии Древнего Востока. Комментаторская традиция философии Древней Индии и 

Древнего Китая (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

5. Основные школы философии Древней Индии (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

6. Основные школы философии Древнего Китая (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–

З4). 

7. Специфика и периодизация развития античной философии. Натурфилософия досократиков (УК-1–З1, 

УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

8. Гуманистический период античной философии: софисты и Сократ (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–

З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

9. Объективный идеализм Платона (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

10. Энциклопедический характер философии Аристотеля (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, 

УК-5–З4).  

11. Философские школы эллинистической эпохи (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

12. Религиозный этап античной философии. Теоцентризм как ведущий принцип философской мысли 

Средневековья (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

13. Августин Блаженный как вершина патристики (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–

З4).  

14. Фома Аквинский как виднейшие представитель схоластики. Спор об универсалиях (УК-1–З1, УК-1–З2; 

УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

15. Антропоцентризм как духовная доминанта эпохи Возрождения. Гуманистический период философии 

Возрождения (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

16. Особенности социально - политических взглядов гуманистов XV - XVI вв. Неоплатонический период 

философской мысли Ренессанса (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

17. Учение о природе: от натурфилософии к естествознанию. Научная революция XVI-XVII вв (УК-1–З1, 

УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

18. Рационализм, эмпиризм и сенсуализм в философии Нового времени (Р. Декарт, Ф. Бэкон, Д. Локк) (УК-

1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

19. Связь онтологии и гносеологии в философии рационализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц) (УК-1–

З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

20. Связь онтологии и гносеологии в философии эмпиризма Нового времени (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, 

УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

21. Основные направления и идеи философии французского Просвещения (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-



 
5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

22. Особенности немецкой классической философии. Проблема априорного в теории познания и этике И. 

Канта (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

23. Развитие диалектических идей в учении И.Г. Фихте. Диалектика природы  Ф. Шеллинга (УК-1–З1, УК-1–

З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).   

24. Система и метод Г. Гегеля (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

25. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Диалектический и исторический материализм марксизма 

(УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

26. Особенности современной западной философии. Иррационализм «философии жизни» и  

экзистенциализма (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

27. Современная религиозная философия. Феноменология и прагматизм (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–

З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

28. Философия позитивизма от середины XIX в. до второй половины ХХ века (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, 

УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

29. Коммунологические тенденции в современной западной философии (герменевтика, структурализм, 

постмодернизм) (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

30. Особенности, периодизация и источники русской философии (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-

5–З3, УК-5–З4).  

31. Философская мысль на Руси XI – первой половины XIX в. (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–

З3, УК-5–З4).    

32. Зарождение и расцвет оригинальной русской философии (первая половина XIX – начало XX века) (УК-1–

З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

33.  XX век: философия «русского зарубежья» и советская философия (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–

З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

34. Многообразие картин мира и проблема реальности (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-

5–З4). 

35.  Философский смысл проблемы бытия. Уровни, формы и виды бытия (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-

5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

36.  Информационно-коммуникативная и виртуальная реальность (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, 

УК-5–З3, УК-5–З4).  

37.  Бытие и субстанция. Дух как субстанция, его атрибуты (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, 

УК-5–З4). 

38.  Материя как субстанция. Атрибуты материи. Материальное единство мира (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, 

УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

39.  Сущность развития. Диалектика, ее законы, принципы и категории (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–

З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

40.  Метафизика как концепция развития. Прогресс и регресс (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–

З3, УК-5–З4). 

41.  Синергетика как учение о самоорганизации (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

42.  Детерминизм и индетерминизм (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

43.  Проблема человека в философии. Природа и сущность человека (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, 

УК-5–З3, УК-5–З4).  

44.  Комплексный характер антропосоциогенеза (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

45.  Смысл жизни и смерти человека (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

46.  Формирование личности в ходе социализации. Свобода и ответственность личности (УК-1–З1, УК-1–З2; 

УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

47.  Генезис и сущность сознания. Сознание и мозг (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–

З4). 

48.  Проблема идеального (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

49.  Проблема искусственного интеллекта. Интернет как метафора глобального мозга (УК-1–З1, УК-1–З2; 

УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

50.  Сущность, виды и концепции бессознательного (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–

З4). 

51.  Познание как предмет философского анализа. Сущность и виды знания (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, 

УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

52.  Объект и субъект познания (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

53.  Проблема сущности и критериев истины в гносеологии (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, 

УК-5–З4).  

54.  Сущность науки, аспекты ее бытия и функции (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–

З4). 

55.  Уровни и формы научного познания (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

56.  Методы научного познания (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

57.  Проблема роста научного знания (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

58.  Вненаучное знание. Сциентизм и антисциентизм (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-



 
5–З4). 

59.  Сущность общества и многообразие подходов к ее определению (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, 

УК-5–З3, УК-5–З4).  

60.  Культура и цивилизация. Философия истории (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–

З4). 

61.  Социальная система и социальная структура (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

62.  Сущность ценностей, их виды, иерархия и значение в жизни общества и человека (УК-1–З1, УК-1–З2; 

УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

63.  Этические, эстетические и религиозные ценности (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-

5–З4). 

64.  Особенности современного этапа развития общества и проблема будущего (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, 

УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4). 

65.  Философия техники и ответственность инженера (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-

5–З4).  

66.  Глобальные проблемы современности и роль философии в их устранении (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, 

УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4).  

5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине 
В рамках дисциплины предусмотрены семинары. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1.1.1.  ФИЛОСОФИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЕ. ИСТОРИЯ ВОСТОЧНОЙ 

И ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Вопросы для подготовки устных ответов:  

1. Сущность, структура, виды и исторические формы мировоззрения. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–

З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

2. Объект, предмет и метод философии. Структура философского знания. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-

5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

3. Особенности философии Древнего Востока. Древнеиндийская и древнекитайская философские традиции. 

УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

4. Западная философия от Античности до Нового времени. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, 

УК-5–З4. 

5. Западная философия Новейшего времени . УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

 

Задания (примеры) 

Тест (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4): 

Суждение «Удивление побуждает людей философствовать» принадлежит: 

А) Сократу; 

Б) Аристотелю; 

В) Платону; 

Г) Пифагору. 

 

Мировоззрение – это: 
А) оригинальные убеждения личности; 

Б) философские знания о мире; 

В) совокупность взглядов, оценок, норм и установок человека по отношению к миру; 

Г) практический опыт человека. 

 

Какие два основных уровня составляют мировоззрение:  
А) чувственный и рациональный;  

Б) религиозный и светский;  

В) обыденный и магический; 

Г) стихийный и управляемый. 

 

Практические задания (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-1–У1, УК-1–У2, УК-1–У3; УК-1–В1, УК-1–В2, УК-1–В3; УК-5–

З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4; УК-5–У1, УК-5–У2; УК-5–В1, УК-5–В2): 

1. Определите, какой раздел философского знания (онтология, гносеология, эпистемология, аксиология, 

этика, антропология, эстетика, философия техники, социальная философия) представляют следующие 
суждения. Подчеркните ключевые слова, которые позволили вам выполнить задание.  
А.  Одно и то же явление может одновременно выступать и как добро, и как зло. 

Б. Ответственность инженеров в современном мире все более возрастает с развитием техники и технологий. 

В.  Материальные потребности и интересы людей представляют собой тот базис, на котором формируются 

духовные ценности и в целом ценностное отношение человека к действительности. 

Г. Разнообразие форм и видов бытия предполагает постановку вопроса: имеется ли нечто объединяющее сами эти 

формы, можно ли говорить о единстве всего бесконечно многообразного мира? 

Д. Феноменологические теории, как правило, возникают на начальных стадиях развития науки и с течением 



 
времени поглощаются эссенциальными. 

Е. Прекрасное может одновременно представать перед нами и как возвышенное, и в то же время зачастую как 

трагическое. 

Ж. В узком смысле социальная структура общества выражается во взаимодействии классов, социальных групп и 

слоев. 

З. Любая жизнь достойна, пусть она внешне незаметна и неинтересна, если человек проживает ее как свою жизнь, 

никого не копирует, ничему не подражает, а просто живет самобытно. 

И. Познание можно определить как процесс деятельности человека, основным содержанием которого является 

отражение объективной реальности в его сознании, а результатом − получение нового знания об окружающем 

мире. 

 

2. Ознакомившись с целями изучения дисциплины, компетентностями, знаниями, умениями и навыками, 

формируемыми в результате освоения дисциплины «Философия», представьте свои рассуждения на тему 
"Как философские знания могут помочь инженеру (экономисту, специалисту по IT-технологиям) добиться 

профессионального и личностного роста?". 

 

3. Определите принадлежность текстов к одной из четырех школ философии Древней Индии (чарвака-

локаята, джайнизм, буддизм, веданта). Разъясните ключевые слова, которые позволили вам определить 

эту принадлежность. 

А. "Без причины не нужно копать землю, уничтожать деревья, топтать траву, разбрызгивать воду и т.д. Нельзя 

срывать листья, плоды, цветы. Необходимо старательно избегать вручения [кому-либо] орудий химсы: ножа, яда, 

плуга, огня, меча и т.д. Тот, кто, обдумав, отказывается от этой и подобной ей вредной деятельности, обязательно 

достигает полного совершенства [в исполнении] обета ахимсы".  

Б. "Брахман отличен от мира; нет ничего, что не было бы Брахманом. Если [что-либо] кажется не Брахманом, это 

обманчиво, словно мираж в пустыне.  Все, что видно и слышно, то Брахман, и не иное. Познание сущности — это 

Брахман, [состоящий] из бытия, мысли, блаженства, недвойственный. Вездесущего атмана — бытие и мысль — видит 
[лишь] глаз знания, [его] не видит глаз незнания, как слепой [не видит] сияющего солнца. Ибо атман — солнце 
постижения — восходит в пространстве сердца, разгоняя тьму. Всепроникающий, вседержитель, он светит и освещает 
все [сущее].  Кто, оставив дела, предан в обители своему атману, не зависящему от стран света, от места, времени и 

прочих [обстоятельств], вездесущему, уносящему холод и [жару], [доставляющему] вечную радость, незапятнанному, 

тот становится всезнающим, вездесущим, бессмертным". 

В. "Когда тело обратится в прах, разве может оно возродиться вновь? Если то, что покидает тело, уходит в иной мир, 

почему же не возвращается  оно  опять, влекомое любовью к своим близким? Значит,    все    эти    обряды   

поминовения   усопших  лишь  способ,  установленный брахманами для своего прокормления. [Ибо] нет никакого 

вознаграждения! Мошенники, шуты, бродяги − вот кто составлял три Веды".  

Г. "Те, чей ум должным образом опирается на начала просветления, отказавшиеся от привязанностей, радующиеся 
освобождению, с уничтоженными желаниями, полные блеска, они в этом мире достигли нирваны".  

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1.1.2. ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ И РУССКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

Вопросы для подготовки устных ответов:  

1. Неклассическая философия XIX-ХХ вв., ее существенные особенности. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-

5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

2. Иррационализм «философии жизни» и экзистенциализма. Религиозная философия. УК-1–З1, УК-1–З2; 

УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

3. Сциентистское направление: позитивизм, прагматизм, феноменология.  УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-

5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

4. Коммунологические тенденции в современной западной философии (герменевтика, структурализм, 

постмодернизм). УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

5. Особенности, периодизация и источники русской философии. Философская мысль на Руси XI – первой 

половины XIX. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

6. Зарождение и расцвет оригинальной русской философии (первая половина XIX – начало XX века). УК-1–

З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

7. XX век: философия «русского зарубежья» и советская философия. Особенности постсоветской 

философии в России. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

 

Задания (примеры) 

Тест (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4): 

Принцип фальсификации, теория парадигм и научно-исследовательских программ, а также концепция 

«эпистемологического анархизма» свойственны такому направлению позитивизма, как: 

А) классический позитивизм; 

Б) постпозитивизм; 

В) неопозитивизм; 

Г) эмпириокритицизм. 



 
 

Концепции «протокольных предложений», физикализма, принципы верификации и редукции 

свойственны такому направлению позитивизма, как: 

А) классический позитивизм; 

Б) эмпириокритицизм; 

В) постпозитивизм; 

Г) неопозитивизм. 

 

Известное утверждение прагматизма (по Ч. Пирсу): 
А)  истина — то, что полезно; 

Б)  истина — то, что доказано; 

В)  истина — то, что привычно; 

Г)  истина — то, что непостижимо. 

 
Практические задания (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-1–У1, УК-1–У2, УК-1–У3; УК-1–В1, УК-1–В2, УК-1–В3; УК-5–

З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4; УК-5–У1, УК-5–У2; УК-5–В1, УК-5–В2): 

1. Прокомментируйте основные положения экзистенциализма. 
А. Существование человека предшествует его сущности. 

Б. Человек приговорен быть свободным. 

В. Другие люди – это ад. 

Г. Мир абсурден. 

 

2. Используя понятие "симулякр", объясните смысл приведенного в диалоге художественного определения 

постмодернизма. 
— Что это такое — постмодернизм? — подозрительно спросил Стёпа. 

— Это когда ты делаешь куклу куклы. И сам при этом кукла. 

                                                                                                                                                В. Пелевин "Числа" 

 

3. Из приведенных персоналий и понятий составьте блок - схему по теме "История русской философии": 
И.А. Ильин, «корпускулярная философия», русский космизм, западники, нестяжатели, постсоветская философия,  

А. Л. Чижевский, богочеловек, философия русского зарубежья, Ф.М. Достоевский, Э.В. Ильенков, Кирилл 

Туровский, П.В. Киреевский, русская идея, философия Киевской Руси, Н.А. Бердяев, М.К. Мамардашвили,  

Климент Смолятич, П.А. Флоренский, Иосиф Волоцкий, А.Н. Радищев, А.И. Герцен, славянофилы, иосифляне, 

А.С. Хомяков, М.А. Бакунин, цельное знание, Г.В. Плеханов, митрополит Илларион, В.И. Ленин, религиозная 

философия XIX века, М.В. Ломоносов, П.Я. Чаадаев,  марксизм, Л.Н. Толстой, Нил Сорский, В.С. Соловьев, 

советская философия,  Н. Ф. Федоров, церковные движения XVI  века, К. Э. Циолковский, Владимир Мономах, В. 

И. Вернадский,  русская философия XIX века, евразийство, народничество, А.Ф. Лосев, русская философия, 

книжники, русская философия XVIII века, софиология, анархизм, «Новая философская энциклопедия». 

 
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2.1.1.  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

Вопросы для подготовки устных ответов:  

1. Современные проблемы онтологии. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

2. Современные проблемы гносеологии. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

3. Современные проблемы философской антропологии. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, 

УК-5–З4. 

4. Современные проблемы социальной философии. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–

З4. 

5. Современные философские проблемы науки и техники. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, 

УК-5–З4. 

Задания (примеры) 

Тест (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4): 

Какое философское учение исходит из идеи сосуществования несводимых друг к другу двух субстанций: 
А) плюрализм; 

Б) реализм; 

В) антропоцентризм; 

Г) дуализм. 

 

Что из перечисленного не является атрибутом материи: 

А) разумность; 

Б) отражение; 

В) движение; 

Г) системность.  

 



 
Что такое время: 

А) самостоятельная физическая величина, не зависящая от материи; 

Б) определенные единицы измерения человеческой жизни; 

В) период обращения Земли вокруг Солнца; 

Г) форма последовательной смены явлений и длительность состояний материи. 

 

Практические задания (УК-1–З1, УК-1–З2; УК-1–У1, УК-1–У2, УК-1–У3; УК-1–В1, УК-1–В2, УК-1–В3; УК-5–

З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4; УК-5–У1, УК-5–У2; УК-5–В1, УК-5–В2): 

1. Опираясь на приведённый текст, определите ключевую онтологическую философскую проблему фильма 
«Матрица».  
«Разумеется, в «Матрице» существует мир, хоть и не совсем такой, каким мы привыкли его видеть. В этом мире 

живут люди, но не так, как они полагают. Мы думаем, что живём в убогой квартирке, проводим вечера за 

компьютером, идём за девушкой с татуировкой в виде белого кролика на плече, попадаем в ночной клуб. Но на 

самом деле мы всю жизнь спим в специальных контейнерах, служа источником питания для интеллектуальных 

машин. Поскольку, следуя Декарту и братьям Вачовски (а я склонен им верить), в «Матрице» изображена 

реальная возможность, мы должны достаточно скептично воспринимать окружающий мир. Он может сильно 

отличаться от образа, к которому мы привыкли: ведь тогда наши знания о действительности не являются 

достоверными. Веря, что мир таков, каким мы видим его, мы не знаем этого точно».  

М. Роулендс «Философ на краю Вселенной» 

 

2. Учитывая, что важнейшими понятиями синергетики являются «хаос» и «порядок», прокомментируйте 
суждение: «Синергетика не доказывает, что в мире не существует высших сил. Синергетика доказывает, что в 

них нет необходимости». 

 

3. Как проявляется в данных примерах ошибочность мышления, связанная с незнанием основ 

детерминизма?  

1. Перед началом нашествия Наполеона на Россию в 1811 году в районе Северного полушария пролетела яркая 

комета; над большей частью России небо было красное. Затем началась война и многие люди сделали вывод о 

том, что комета и была причиной войны.  

2. Один из супругов не убрал за собой одежду. Разгорелась ссора. Поэтому неубранная одежда — причина ссоры. 

 

4. Прокомментируйте и подтвердите примерами следующее суждение В.И. Ленина из его книги 

«Материализм и эмпириокритицизм»: «...не надо забывать, что критерий практики никогда не может по самой 

сути дела подтвердить или опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого представления». 

 

5. Какой проблеме развития научного знания посвящён данный текст (1)? Опираясь на него, определите, 
какая движущая сила науки имеет решающий характер (2). В начале XIX века Франция оказалась в блокаде, 

и чтобы спасти положение в некоторых отраслях промышленности Наполеон ставит учёным ряд задач, в 

частности создать искусственные красители и изобрести продукт, заменяющий тростниковый сахар, который 

ввозился из колоний. Были назначены высокие премии, чётко обозначен социальный заказ. Однако красители 

получить не смогли, наука не была готова, так как не была разработана структурная теория вещества, не знали 

строение молекул красителей, соответственно, их не могли синтезировать. Второе задание — получить «новый» 

сахар — выполнить удалось. В науке уже был «задел»: провели микроскопический анализ срезов тростника и 

выявили строение кристаллов его сока, затем обратились к растению, подобному тростнику по физико-

химическим свойствам, — свёкле, сахаристое вещество в которой уже было открыто немецким химиком 

Маркграфом. Учёным оставалось разработать технологию, что и было сделано.  

Л.А. Микешина  
6. Ознакомившись с текстом, ответьте на вопросы: каковы главные ценности учёного? Во имя чего и ради 

чего он постигает мир? «В осаждённом Ленинграде — городе, где долгое время жил и работал академик 

Вавилов, шла первая блокадная зима. Нормы хлеба были сокращены до невозможного: рабочим — по 250 

граммов пополам с отрубями, остальным — 125 граммов. Люди обезумевали от голода, падали на ходу, десятки 

тысяч умирали от истощения. А в это время в тёмных холодных комнатах на Исаакиевской площади, в доме с 
забитыми досками окнами было полно еды. В коробках и мешках лежали десятки тонн семян, клубней 

картофеля. Но сотрудники Всесоюзного института растениеводства (ВИР), которые работали и урывками спали 

рядом, были так же голодны и истощены, как и все ленинградцы. При крайне низкой температуре, они стойко 

держались все блокадные зимы, без воды, электричества, под непрерывным артобстрелом. Они бредили едой, и 

всё же никому из них даже не приходила в голову мысль съесть хотя бы горсточку зёрен, чтобы спасти свою 

жизнь. . Из всего селекционного фонда ленинградского института, содержавшего несколько тонн уникальных 

зерновых культур, во время блокады не было тронуто ни одного зерна, ни единого зерна риса или картофельного 

клубня. 28 сотрудников института умерли от голода, но сохранили материалы, способные помочь послевоенному 

восстановлению сельского хозяйства».  

                                  «Смерть от голода... у коробок с едой. Подвигу блокадного Ленинграда посвящается» 



 
 

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.) 

Экзаменационный билет включает в себя два вопроса и одно практическое задание. Первый вопрос связан с 

проблематикой истории философии, второй – систематической философии. Практическое задание извлекается из 
практикумов по истории философии и систематической философии, библиографическое описание которых 

представлено в разделе 6 данной программы.     

Пример экзаменационного билета 
1. Связь онтологии и гносеологии в философии рационализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). УК-1–З1, 

УК-1–З2; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

2. Сущность ценностей, их виды, иерархия и значение в жизни общества и человека. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-5–З1, 

УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4. 

3. Практическое задание: проанализировав категории "шунья" (буддизм махаяны) и "дэ" (даосизм), объясните 

развитость пейзажной живописи в древнем и средневековом Китае (где было особенно много изображений воды 

и гор) и ее отсутствие в Индии этих же периодов. УК-1–З1, УК-1–З2; УК-1–У1, УК-1–У2, УК-1–У3; УК-1–В1, 

УК-1–В2, УК-1–В3; УК-5–З1, УК-5–З2, УК-5–З3, УК-5–З4; УК-5–У1, УК-5–У2; УК-5–В1, УК-5–В2 

5.4. Методика оценки освоения дисциплины 

По курсу предусмотрен экзамен. 

Допуск к экзамену – выполнение тестовых заданий в рабочей тетради (ДЗ) с оценкой «зачтено».  

Оценивание результатов тестирования  

Оценка Процент правильных ответов от общего количества вопросов  

«Зачтено» 70-100 

«Не зачтено» 0-69  

 

Устные выступления на семинарских занятиях, ответ на теоретические экзаменационные вопросы 

Оценка Критерии оценивания 

5 «Отлично» 

Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на каждый 

теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит развернутый и 

исчерпывающий характер 

4 «Хорошо» 

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, однако ответ 
хотя бы на один из них не носит развернутого и исчерпывающего 

характера 

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и допускает 
ряд неточностей 

3 «Удовлетворительно» 
Обучающийся фрагментарно раскрывает содержание теоретических 

вопросов, допускает значительные неточности 

2 «Неудовлетворительно» Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические вопросы 

«Неявка» «Неявка» Обучающийся не явился на занятие, на экзамен 

Выполнение практических заданий (в том числе на экзамене) 
Оценка Критерии оценивания 

5 «Отлично» 
Обучающийся осуществляет полное и аргументированное выполнение 

задания 

4 «Хорошо» 
Обучающийся полностью выполняет задание, но не может в 

достаточной мере аргументировать свое решение 

Обучающийся в целом правильно выполняет задание, но не может 
аргументировать свое решение 

3 «Удовлетворительно» 
Обучающийся правильно понимает способ выполнения задания, но в 

процессе выполнения задания допускает ошибки 

2 «Неудовлетворительно» Обучающийся не может выполнить задание 

«Неявка» «Неявка» Обучающийся не явился на экзамен  
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

Обозна
чение 

Авторы, 

составители 

Заглавие Библиотека Издательство, год 

Л 1.1 Голубинцев В.О. 

 Данцев А.А., 

Философия для 

технических вузов 

НТБ СТИ НИТУ МИСИС Феникс, 2006 



 
Любченко B.C 

Л 1.2 Понуждаев Э.А,  

Иванов В.Н.,  

Мирошниченко 

Л.Н. 

Философия: учебное 

пособие (курс лекций, 

практикум, 

консультационный курс, 

тесты) 

ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=560699  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0041-8. – DOI 

10.23681/560699. – Текст : 

электронный.  

Директ-Медиа, 

2019 

6.1.2 Дополнительная литература 
Обозна
чение 

Авторы, 

составители 

Заглавие Библиотека Издательство, год 

Л 2.1 Серова, Н.С. Философия: практикум ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=497600  – 

ISBN 978-5-4475-9861-7. – 

Текст : электронный. 

Директ-Медиа, 

2019 

Л 2.2 Аверин, А.В., 

Ефремова Д. В., 

Завьялова Е. В. 

Философия: учебно-

методическое пособие 

ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=454270 – 

ISBN 978-5-901795-38-5. – 

Текст : электронный. 

Университет 
города 

Переславля, 2017 

Л 2.3 Ямпольская, 

Д.Ю.,  Болотова 

У. В. 

Философия: учебное 

пособие 

ЭБС Университетская 

Библиотека Онлайн 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=467411 – 

Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

Ставрополь: 

СКФУ, 2016 

6.1.3 Методические разработки 
Обозна
чение 

Авторы, 

составители 

Заглавие Библиотека Издательство, год 

Л 3.1 Канныкин С.В. Сущность и история 

философии. Практикум 

НТБ СТИ НИТУ МИСИС Старый Оскол: 

«ТНТ», 2017 

Л 3.2 Канныкин С.В.  Систематическая 

философия. Практикум 

НТБ СТИ НИТУ МИСИС Старый Оскол: 

«ТНТ», 2017 

Л.3.3 Канныкин С.В., 

Третьяков Д.В. 

Философия. Конспект 
лекций. 

НТБ СТИ НИТУ МИСИС Старый Оскол: 

СТИ НИТУ 

«МИСиС», 2012 

Л. 3.4 Канныкин С.В., 

Третьяков Д.В. 

Философия. 

Методические 

рекомендации для 

студентов, обучающихся 

по направлениям 

подготовки бакалавров 

очной формы обучения 

НТБ СТИ НИТУ МИСИС Старый Оскол: 

СТИ НИТУ 

«МИСиС», 2014 

Л. 3.5 Канныкин С.В. Философия. Тесты.  НТБ СТИ НИТУ МИСИС Старый Оскол: 

СТИ НИТУ 

«МИСиС», 2020 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
Э1 Новая философская энциклопедия https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/page/about 

6.3. Перечень программного обеспечения 

П 1 Microsoft Office 
П 2 Microsoft Windows 

П 3 7-Zip 

П 4 Google Chrome 



 
П 5 Microsoft Teams 

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
И 1 Научная электронная библиотека  eLIBRARYhttps://elibrary.ru/ 

И 2 Научные журналы издательства Elsevier  

(доступ с IP адресов СТИ  НИТУ "МИСИС") 

https://www.sciencedirect.com/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

7.1 Учебная аудитория 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

•  комплект мебели для преподавателя, 

•  кафедра для выступлений, 

•  комплект мебели для обучающихся, 

•  моноблок,  

•  веб-камера, 

•  экран, 

•  мультимедиа-проектор, 

•  доска аудиторная 

7.2 Учебная аудитория 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• комплект мебели для преподавателя, 

• комплект мебели для обучающихся, 

• экран, 

• мультимедиа-проектор, 

• веб-камера, 

• компьютер, 

• коммутатор, 

• интерактивный планшет, 
• звуковые колонки, 

• доска магнитно-маркерная 

7.3 Аудитория №305 Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 
- компьютер – 10 шт, 
- колонки, 

- веб-камера, 

- мультимедиа-проектор,  

- экран. 

Читальный зал НТБ СТИ НИТУ «МИСИС» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для обучающихся на 44 посадочных места 

- моноблок – 10 шт, 
- компьютер. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Главная задача лекций дисциплины «Философия» − дать необходимый учебный материал по конкретной теме и 

поставить главные проблемы, т.е. дать основные образовательные ориентиры для дальнейшего самостоятельного 

усвоения студентами учебного материала. 

Структура лекционного курса включает в себя вступительную, основную и заключительную части.  

Каждая лекция разрабатывается с учетом: 

– характера, состава и уровня подготовки аудитории; 

– что и в каком объёме было изучено студентами ранее по родственным дисциплинам; 

– в определении места изучаемой дисциплины в учебном процессе подготовки бакалавра. 

Основное внимание в лекции сосредотачивается на глубоком, всестороннем раскрытии главных, узловых, 

наиболее трудных вопросов темы. 

Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических принципов, главными из которых является: 

целостность, научность, доступность, систематичность и наглядность. Содержание лекции должно быть 

предварительно освещено вначале занятия в соответствии с планом лекции. 

Для лучшего усвоения и закрепления основных теоретических приложений изучаемого курса предусмотрено 



 
проведение семинаров в оптимальном для данного контингента студентов объеме. Семинару предшествует 

установочная лекция преподавателя. Необходимым условием успешного участия на семинаре является 

обязательная самоподготовка студентов, прорабатывая задания по предстоящим темам, повторение 

прослушанного и законспектированного материала предыдущих лекций. 

При изучении тем студентам необходимо повторить лекционный учебный материал, изучить рекомендованную 

литературу, а также учебный материал, находящийся в указанных информационных ресурсах.  

Студент на каждом семинаре демонстрирует знание рекомендованной литературы, активно участвует в 

обсуждении, критически оценивает прочитанные материал, выражает свою точку зрения.  

Самостоятельная работа направлена на усвоение системы научных и профессиональных знаний, формирования 

умений и навыков, приобретение опыта самостоятельной творческой деятельности. 

Виды самостоятельной работы по курсу: 

а) по целям: подготовка к лекционным и семинарам, самостоятельной работе. 

б) по характеру работы: изучение литературы, конспектов лекций, подготовка устных выступлений, выполнение 

заданий и тестов. 

После изучения каждого раздела дисциплины необходимо выполнить домашнее задание по данному разделу.  

По курсу предусмотрен экзамен.  

К  экзамену допускаются студенты, выполнившие домашнее задание по каждому разделу 

 
 


