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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью предлагаемого курса является формирование у студентов представления о 

философии как специфической области знания, о философских, научных и религиозных 

картинах мира, о смысле жизни человека, общества, цивилизации. 

Для достижения указанной цели в рамках освоения дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- формирование мировоззренческой культуры будущих программистов; 

- овладение практическими знаниями о том, как решать философские проблемы; 

- развитие самостоятельности мышления и выработка собственной позиции в 

сложных и противоречивых процессах развития российского общества; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

«Основы философии» как учебная дисциплина относится к циклу                                  

обще-гуманитарному и социально-экономическому циклу  и  содержательно-методически 

взаимосвязана с такими предметами как  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности». 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих  

компетенций  у выпускника специальности  «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  

- основные категории и понятия философии (ОК1-ОК9); 

- роль философии в жизни человека и общества (ОК1-ОК9); 

- основы философского учения о бытии (ОК1-ОК9); 

- сущность процесса познания (ОК1-ОК9); 

- основы научной, философской и религиозной картин мира (ОК1-ОК9); 
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- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды (ОК1-ОК9); 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий (ОК1-ОК9). 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры  гражданина и 

будущего специалиста (ОК1-ОК9). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 60 часов. 

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Аудиторная работа: 48 6 

Самостоятельная работа: 12 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*/ экзамен) 

Диф.зачет  Диф.зачет  

Семестр: 1 1 

 

Распределение фонда времени по семестрам и типам занятий 

для разных форм обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Форма обучения 

очная  заочная 

ЗЛТ ЗСТ СР ЗЛТ ЗСТ СР 

1 Раздел 1. Роль философии в жизни человека и 

общества. Основные этапы формирования 

философской картины мира  

12 3 4 2  20 

1.1 Философская картина мира. Сущность, структура и 

значение философии как основы формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

2 1 - 1  2 

1.2 Древневосточная философия 2 -    2 

1.3 Философия Античности 2  2 1  5 

1.4 Философия Средних веков 2 - -   5 

1.5 Философия Нового 

и новейшего времени 

2 1 2   3 

1.6 Русская философия 2 1    3 

2 Раздел 2. Философское осмысление природы и 

человека, сознания и познания 

8 - 2 2  10 

2.1 Основные категории и понятия философии. 

Основы философского учения о бытии 

2   1  2 

2.2 Материя 2 - -   4 

2.3 Духовный мир (сознание) 2 - - 1  2 

2.4 Учение о познании (гносеология). Сущность 

процесса познания 

2  2   2 

3 Раздел 3. Основные ценности человеческого 

бытия 

8 2 2   10 

3.1 Аксиология(теория ценностей). 2 2 -   3 
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3.2 Философская антропология. Личность и условия ее 

формирования 

4 - 2   2 

3.3 Свобода и ответственность за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды, смысл жизни и 

другие ценности человеческого бытия 

2 - -   5 

4 Раздел 4. Философия и культура. Духовная и 

социальная жизнь человека 

10 5 4 2  14 

4.1 Философия и культура 2 1 -   4 

4.2 Философия и основы научной картины мира 2 1 - 1  2 

4.3 Философия и основы религиозной картины мира 2 1 -   2 

4.4 Социальная философия (философия общества) 2 1 2 1  2 

4.5 Философия и глобальные социальные и этические 

проблемы, связные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

2 1 2   4 

Всего за семестр: 38 10 12 6  54 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИН 

 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ В ЖИЗНИ ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Тема 1.1. Философская картина мира. Сущность, структура и значение философии 

как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста  

Содержание Философская картина мира. Сущность, структура и значение 

философии как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

Философия и ее основные разделы. Философская картина мира. Соотношение философии 

с религией, искусством и наукой. Основной вопрос философии. Функции философии 

 

Тема 1.2. Древневосточная философия 

Содержание Древневосточная философия 

Философия Древней Индии. Ортодоксальные и неортодоксальные школы индийской 

философии. Буддизм. Философия Древнего Китая. Основные этапы развития китайской 

философии. Конфуцианство. Даосизм. Легизм. 

 

Тема 1.3. Философия Античности 

Содержание Эллинский период развития античной философии 

От мифа к Логосу. Причины появления древнегреческой философии. Этапы и периоды 

развития античной философии. Период становления античной философии: милетская 

школа, Пифагор, Гераклит, элеаты, атомисты (Демокрит, Левкипп). Классический период 

развития античной философии: софисты, Сократ, Платон, Аристотель 

Эллинистическо-римский период развития античной философии 

Ранний эллинизм: киренаики, киники, скептики, философия Эпикура, стоики. Поздний 

эллинизм (Римский период). Судьба античной философии 

 

Тема 1.4. Философия Средних веков 

Содержание Философия Средних веков 

Источники формирования средневековой философии. Этапы развития средневековой 

философии. Патристика: Аврелий Августин (Блаженный). Схоластика: Фома Аквинский. 

Спор реалистов и номиналистов. Философия эпохи Возрождения 

 

Тема 1.5. Философия Нового и новейшего  времени 
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Содержание Философия Нового времени и Просвещения 

Философия Нового времени. Спор эмпириков (сенсуалистов) и рационалистов: Френсис 

Бэкон и. Рене Декарт. Философия эпохи Просвещения 

Немецкая философия XIX века  

Немецкая классическая философия. Иммануил Кант.  Георг Гегель. Людвиг Фейербах. 

Классический материализм XIX в.: Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Иррационализм: 

волюнтаризм Артура Шопенгауэра и «философия жизни» Фридриха Ницше 

Современная философия. 

Основные направления современной философии. Позитивизм и аналитическая 

философия. Феноменология. Экзистенциализм. Герменевтика. Прагматизм. 

Структурализм, постструктурализм, постмодернизм 

 

Тема 1.6. Русская философия 

Содержание Русская философия 

Общая характеристика русской философии. Период зарождения древнерусской 

философии и раннехристианской философии Руси. Период борьбы за освобождение от 

монголо-татарского ига, становления и развития централизованного Русского государства 

(Московской Руси) Русская философия XVIII в.: М.В. Ломоносов и А.Н.Радищев. 

Основные направления русской философии XIX в.: декабристская философия; философия 

западников и славянофилов; консервативная религиозная и монархическая философия; 

философия писателей Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого; революционно-

демократическая философия; либеральная философия: B.C. Соловьев 

Основные направления русской философии конца XIX - ХХ вв.: философия «золотого 

века» (религиозная философия, космизм); естественнонаучная философия; советская 

философия; философия русского зарубежья: Н.А. Бердяев, Питирим Сорокин 

 

РАЗДЕЛ 2.ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА, 

СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ 

Тема 2.1. Основные категории и понятия философии. Основы философского учения 

о бытии 

Содержание Основные категории и понятия философии. Основы философского 

учения о бытии 

Категории как фундаментальные понятия. Основные философские категории: сущность, 

явление, единичное, общее, часть, целое, порядок, причина, случайность, необходимость, 

действительность, возможность. Определение и структура бытия. Объективная 

реальность. Субъективная реальность. Небытие (ничто). Формы существования бытия 

 

Тема 2.2. Материя  

Содержание Материя 
Материя как субстанция. Материя с точки зрения материализма. Основные свойства 

материи: субстанциальность, структурность, системность, способность к 

самоорганизации, неуничтожимость и несотворимость, движение, пространство, время и 

отражение. Виды, сферы и уровни материи. Идеалистические трактовки материи 

 

Тема 2.3.Духовный мир (сознание) 

Содержание Сознание, его структура и свойства 

Философские интерпретации проблемы сознания. Свойства и формы сознания. Структура 

сознания. Бессознательное: фрейдизм и неофрейдизм 

Взаимодействие сознания с внешним миром 

Объективация сознания. Здравый смысл – рассудок – разум – мышление. Мышление и 

язык. Может ли машина мыслить? 
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Тема 2.4. Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания 

Содержание Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания 

Теория познания. Понятие познания. Субъект и объект познания. Чувственное познание. 

Рациональное познание. Виды познания. Понятие истины. Критерии истины. Абсолютная 

и относительная истина. Ложь и заблуждение. Проблема, гипотеза, теория. Методы 

научного познания 

 

РАЗДЕЛ 3.ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 

Тема 3.1. Аксиология (теория ценностей) 

Содержание Аксиология (теория ценностей) 

Аксиология – учение о ценностях. Основания ценностей: потребности, интересы и 

традиции. Классификация ценностей: первичные и вторичные, витальные и культурные, 

материальные и духовные, общечеловеческие и личные, терминальные и 

инструментальные ценности 

 

Тема 3.2. Философская антропология. Личность и условия ее формирования  

Содержание Человек как единство духа и тела. Личность и условия ее 

формирования 

Предмет философской антропологии. История развития философского понимания 

происхождения и сущности человека. Как Человек возник на Земле? Религиозная версия. 

Космическая теория. Эволюционная теория. Трудовая теория. Человек как единство духа 

и тела: биологизаторская и социологизаторская трактовка человека. От индивида к 

личности 

Фундаментальные характеристики человека 

Каковы основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и 

природе? Почему все люди разные? Проблема «Я», образ «Я», внутреннее и внешнее «Я». 

Фундаментальные характеристики человека: несводимость, невыразимость, 

неповторимость, незаменимость, непредопределенность. 

 

Тема 3.3.Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды, смысл жизни и другие ценности человеческого бытия 

Содержание Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды, смысл жизни и другие ценности человеческого бытия 
Счастье. Свобода Творчество. Любовь. Труд. Вера. Смерть. Смысл жизни 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА. ДУХОВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

Тема 4.1.Философия и культура 

Содержание Философия и культура 
Что такое культура? Материальная и  духовная культура. Что такое цивилизация? Как 

соотносятся культура и цивилизация? Массовая культура и контркультура 

 

Тема 4.2.Философия и основы научной картины мира 

Содержание Философия и основы научной картины мира 

Определение науки и ее функции. Критерии научности. Эволюция научного знания. 

Древневосточная преднаука. Античное знание. Средневековое знание. Классическая 

наука. Неклассическая наука. Сциентизм и антисциентизм. Понятие научной картины 

мира. Исторические типы научной картины мира. Развитие философии науки. Первый 

позитивизм. Эмпириокритицизм. Неопозитивизм. Постпозитивизм. Лженаука. Понятие 

техники. Эволюция орудий и средств. Техника и человек. 

 

Тема 4.3.Философия и основы религиозной картины мира 
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Содержание Философия и основы религиозной картины мира 
Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Структура 

религии: религиозное сознание, религиозный культ и религиозные организации. Функции 

религии: мировоззренческая, консолидирующая, культурологическая и нравственно-

воспитательная. Мировые религии: буддизм, христианство и ислам. Соотношение 

философии и религии. Свобода религиозных убеждений и права человека 

 

Тема 4.4.Социальная философия (философия общества) 

Содержание Социальная философия (философия общества) 

Что такое общество? Общество – народ – нация – государство. Движущие силы развития 

общества. Сферы общественной жизни: социальная, экономическая, политическая и 

духовная. Общественное бытие и общественное сознание. Философия истории. 

Направленность социального развития и проблема «конца истории». Развитие: прогресс и 

регресс. Структура и основания гражданского общества. Единство и многообразие 

развития общества. Историческое будущее России. 

 

Тема 4.5.Философия и глобальные социальные и этические проблемы, связанные с 

развитиями использованием достижений науки, техники и технологий 

Содержание Глобальные проблемы человечества 
Актуальность и особенности глобальных проблем. История и причины возникновения 

современных глобальных проблем. Классификация глобальных проблем 

Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий 

Римский клуб. Глобальные проблемы и кризис духовности. Основные пути решения 

глобальных проблем 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

 

Семинарские и лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

темы 

Практические занятия 

наименование занятий вид используемых 

ИМО и АМО 

1.1 

Философская картина мира. Сущность, структура и 

значение философии как основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

ГТ 

1.5 Философия Нового времени. ГТ 

1.6 Русская философия ГТ 

3.1 Аксиология ГТ 

4.1 Материальная и  духовная культура ГТ 

4.2 Эволюция научного знания АКС 

4.3 Исторические типы взаимоотношений человеческого и 

божественного 

АКС 

4.4 Движущие силы развития общества. Сферы общественной 

жизни: социальная, экономическая, политическая и 

духовная. 

КТ 

4.5 История и причины возникновения современных 

глобальных проблем. 

КТ 
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№ 

темы 

Вид внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Сроки 

выполнения 

(указывается 

номер недели) 

Примерные 

нормы 

времени 

(час.) 

Формы контроля 

1.3 Реферат 4 2 Отчет 

1.5 Подготовка к итоговому 

контролю 
6 

2 Вопросы для 

самоконтроля 

2.4 Подготовка к тестированию  8 2 Тестирование 

3.2 
Самоконтроль 10 

2 Вопросы для 

самоконтроля 

4.4 Реферат 13 2 Отчет 

4.5 Подготовка к тестированию 15 2 Тестирование 

 

8. ПРИМЕРНАЯ  ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Рабочим учебным планом  не  предусмотрена. 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

9.1 Использование информационных технологий 

Процесс обучения студентов организуется с применением разнообразных 

информационно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, Google Chrome, 

правовая поисковая система «Консультант Плюс». Все программы доступны в учебных 

кабинетах филиала СПбГЭУ в г. Кизляре (ауд. 32,1; 33,1). где располагается 25 

компьютеров.  

Так же в процессе обучения используется следующие технические средства: 1. 

Графопроектор «Medium» 524Р; 2. Проекционный экран «Medium»; 3. Мультмедийный 

комплекс; 4. Компьютер INTEL P4 - 2,4 GHz 256 Mb, 80,0 Gb CDR, FDD 1.44 MB 3.5” 

SVGA 17” LCD. 
 

9.2 Применение активных и интерактивных методов обучения 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Кейс-технологии - включает порядок рассмотрения, анализа кейса, поиск и 

презентацию решения, выработку экспертной оценки, опирающейся на определенные 

критерии. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Анализ конкретных ситуаций - Анализ предложенной ситуации, как 

совокупности фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место в 

практике, которым в ходе учебных занятий дается оценка. 

4. Проблемная лекция - Важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
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задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 

поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

Средства мультимедиа с компьютерной поддержкой применяются в процессе 

чтения лекций и проведения практических занятий. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Лекции проводятся в аудиториях с использованием мультимедийного 

оборудования. 

 

Технические средства обучения 

Наименование оргтехники 
Учебная аудитория 

для чтения лекций 

Учебные помещения 

для проведения 

практических 

занятий 

1. Графопроектор «Medium» 524Р, ед. 1 1 

2. Проекционный экран «Medium», см 150х250 150х150 

3. Мультмедийный комплекс 1 - 

4. Компьютер INTEL P4 - 2,4 GHz 256 Mb, 

80,0 Gb CDR, FDD 1.44 MB 3.5” SVGA 17” 

LCD 

1 - 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине оформляется отдельным документом. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов СПбГЭУ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер Форма Зачетный Зачетный График 

контрольной контроля минимум максимум контроля 

точки  (баллы) (баллы) (недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч. 45 80  

I Реферат 20 40 4 

II Тестирование 25 40 15 

2) Текущий контроль 10 20  
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Итого за семестр 55 80  

3) Диф. зачет    

Итого по курсу 55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Для получения положительной оценки студент должен набрать не менее 55% от 

максимальной установленной суммы баллов.  

Расчет баллов: семестровые баллы – от 55 до 100.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; < 55 баллов - «2». 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нормативные документы: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года); 

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет(по отраслям) (квалификация – техник-программист). 

3. Рабочий учебный план специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Основные источники: 

1. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. Электронный ресурс 

2. Философия: Учебное пособие / А.М.Руденко, С.И.Самыгин и др.; Под ред. 

А.М.Руденко; ФГБОУ ВПО "Южно-Рос. гос. универ. экономики и сервиса". - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013 - 304 с. Электронный ресурс 

3. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. 

Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с. Электронный ресурс 

4. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. Электронный ресурс 

 

Дополнительные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие. –М.: Академия, 2003.-256с. 

2. Истории философии /В. Ильин.- СПб: Питер,2003.-732с. 

3. СычевА.А.Основы философии: Учебное пособие.-М.:Альфа,2008.-368с. 

4. Хрестоматия по философии: Учебное пособие/Сост. П.В.Алексеев.- М.:ТК Велби, 

Проспект,2007.-576с. 

     

    Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm/. 

2. Библиотека Русского гуманитарного Интернет-университета: http://www.i-

u.ru/biblio/. 

3. Библиотека сайта philosophy.ru: http://www.philosophy.ru/. 

4. Библиотека философского факультета МГУ: http://philos.msu.ru/library.php/. 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/library.php/
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5. Библиотека философской антропологии: http://www.musa.narod.ru/ bib.htm#1/. 

6. Интернет-ресурс о философии, основах философской науки: http://filo-lecture.ru/. 

7. Лекции по философии: истории философии, историко-философским 

концепциям, философии как науки и т.д. на сайте: http://philosophers.ru/. 

8. Образовательный портал «Философия: студенту, аспиранту, философу»: 

http://philosoff.ru/. 

 

Периодические издания: 

1.Вестник ИНЖЕКОНА: гуманитарные науки. 

2.Вопросы философии: научно-теоретический журнал. 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13.1. Методические указания к самостоятельной работе студентов по изучению 

дисциплины 

 

Основные цели самостоятельной работы студентов: 

- актуализация, углубление теоретических знаний;  

- развитие навыков работы с нормативно правовыми актами, а также данными в 

профессиональной сфере;  

- выработка умений и навыков работы с управленческой литературой и периодикой 

в профессиональной сфере. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы;  

-самостоятельное углубленное изучение вопросов, которые входят в программу 

дисциплины, но недостаточно освещены в учебной литературе; 

- систематическое чтение и конспектирование литературы по дисциплине; 

- подготовка к семинарским занятиям, составление конспектов и планов 

выступлений; 

- подготовка к зачету; 

-доклады, информационные сообщения, обзор специальных периодических 

изданий. 

 

13.2. Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

 

В своей работе преподаватель должен придерживаться следующих основных 

принципов: 

  конкретность целей обучения; 

 четкость и ясность изложения материала; 

 наглядность; 

 единство обучения, развития и воспитания; 

 поэтапность формирования знаний и умений; 

 преемственность обучения; 

 системность; 

 формирование обратных связей; 

 объективность оценки знаний;  

 своевременная коррекция ошибочных представлений; 

 практическая направленность; 

Формы организации студентов на практических занятиях - групповая и 

индивидуальная. При групповой форме организации занятий одна и та же работа 

http://www.musa.narod.ru/%20bib.htm#1/
http://filo-lecture.ru/
http://philosophers.ru/
http://philosoff.ru/
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выполняется подгруппами по 2 - 5 человек или всей группой. При индивидуальной форме 

организации занятий каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Преподаватель при проведении занятий должен особое внимание уделять: 

- четкому формированию ориентировочной основы действия на всех этапах 

обучения; 

- проверке правильного и аккуратного оформления студентами результатов своей 

работы; 

- полной и объективной оценке теоретических знаний и практических навыков 

студентов; 

- практической направленности приобретаемых студентами знаний: значению их 

для обучения смежных дисциплин, для практической деятельности. 

 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

последующих дисциплин 

1 2 3 4 

ИГА  x x х 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины  «Основы философии»  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Перечень дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу на учебный год 

20___/20___ 

 

«______»___________2017г. № ______ протокола заседания ЦМК 

 

Председатель ЦМК____________ 

____________/__________________  

ФИО 

Было  

(раздел/ 

подраздел) 
Стало Примечание 
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