




1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения адаптационной дисциплины «Философия» является формирование 

комплекса знаний по основным разделам философии: онтологии, гносеологии, 

антропологии, аксиологии, истории философии. 

Задача адаптационной дисциплины 

- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции  

- способность работать в команде; 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

2 Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения АОПОП ВО 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОК-4 – Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

3 Место дисциплины в структуре АОПОП ВО  

«Философия» является дисциплиной базовой части АОПОП ВО подготовки 

обучающихся по направлению 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

Выбор дисциплины «Философия» осуществляется обучающимися с инвалидностью 

и ОВЗ в зависимости от их индивидуальных потребностей. Обучающийся может выбрать 

любое количество адаптационных дисциплин – как все, так и ни одной. 

 

4 Объем дисциплины (108 часа, 3 зачетные единицы) 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 

Контактная работа 

в том числе: 

 аудиторная по видам 

учебных занятий 

39 13 

36 10 

 лекции 18 2 

 практические  

(лабораторные) 
18 8 

 внеаудиторная   

 экзамен 3 3 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
69 95 

- прочие виды 

самостоятельной работы 
42 86 

контроль 27 9 

Итого по дисциплине  108 108 

 

5 Содержание дисциплины  

По итогам изучаемого курса обучающиеся сдают экзамен. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре по очной форме обучения, по 

заочной форме обучения на 2 курсе, в 3 семестре.  
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Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

 

№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практически

е занятия  

занятия 

Самостояте

льная  

работа 

1 

Философия, ее предмет и 

место в культуре. 

1. Предмет философии и 

круг её основных проблем  

2. Роль философии в 

обществе.     

3. Основные темы 

философских размышлений: 

мир и человек, бытие и 

сознание.  

4. Место и роль  философии в 

культуре 

5. Становление 

философии, её основные 

направления. 

ОК-1 

ОК-

47 

 

3 2 2 4 

2 

Исторические типы 

философии (часть 1) 

1. Философские учения 

Древнего Востока – Древней 

Индии и Древнего Китая. 

2. Античная философия - 

Древней Греции и Древнего 

Рима.  

 

ОК-1 

ОК-4 

 

 

3 2 2 4 

3 

Исторические типы 

философии (часть 2) 

1. Средневековая 

философия.  

2. Философия Возрождения  

3. Философия Нового 

времени и Просвещения.  

4. Немецкая классическая 

философия 

ОК-1 

ОК-4 

 

3 2 2 4 

4 

Современные направления 

в философии 

1. Неклассическая 

философия XIX – начала XX 

ОК-1 

ОК-4 

 

3 2 2 4 
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№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м
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ц

и
и

 

С
ем

е
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р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практически

е занятия  

занятия 

Самостояте

льная  

работа 

века. 

2. Современные 

философские направления. 

3. Основные идеи и 

представители философии в 

России. 

5 

Философская онтология. 

Сознание 

1. Учение о бытии. 

2. Категория «материя». 

Понятие материального и 

идеального.  

3. Пространство и время. 

Движение  

4. Научные, философские и 

религиозные картины мира. 

5. Сознание, и его  сущность. 

Проблема сознания в 

философии.  

6. Структура, свойства и 

функции сознания. Идеальный 

характер сознания.  

7. Сознание,  самосознание.. 

Феномены бессознательного и 

сверхсознательного.  

Самоанализ, самоконтроль, 

самооценка. 

8. Общественное и 

индивидуальное сознание, их 

взаимосвязь. Структура 

общественного сознания и его 

основные формы.  

ОК-1 

ОК-4 

 

 

3 2 2 4 

6 

Теория познания.  

1. Философское учение о 

познании.  

2. Проблема познаваемости 

мира и философский 

скептицизм. Рационализм и 

эмпиризм.   

3.Основные модели 

ОК-1 

ОК-4 

 

3 2 2 4 
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№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практически

е занятия  

занятия 

Самостояте

льная  

работа 

познания. 

4. Рационализм и эмпиризм. 

Познание, творчество, 

практика. Структура 

научного познания. 

Проблема истины 

7 

Философия  и методология 

науки.  

1. Предмет философии 

науки.  

2. Методы и методологии.  

3. Научные революции. 

4.Теоретический и 

эмпирический уровень 

научного познания.  

5.Структура научного 

знания. 

ОК-1 

ОК-4 

 

3 2 2 4 

8 

Социальная философия. 

Философия истории 

1. Предмет социальной 

философии.  

2. Общество как система. 

Философское понимание 

общества и истории. 

3. Современная цивилизация 

и формирование 

информационно-

технического общества. 

Общество как 

саморазвивающаяся система. 

4. Философия глобальных 

проблем 

5. Многовариантность 

исторического развития.  

6. Историческая 

необходимость и 

сознательная деятельность 

людей в историческом 

процессе 

ОК-1 

ОК-4 

 

3 2 2 4 

9 Философская ОК-1 3 1 1 4 
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№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практически

е занятия  

занятия 

Самостояте

льная  

работа 

антропология. Аксиология. 

1. Аксиология – философское 

учение о ценностях и их 

природе. Предмет изучения 

аксиологии.  

2. Историческое становление 

учения о ценностях  в истории 

философии.  

3.Социологическая концепция 

ценностей М.Вебера, У. 

Томаса. Ценности в структуре 

человеческой деятельности.  

4. Личностный смысл 

ценности. Ценностные 

ориентации и их социальная 

обусловленность. 

5. Нравственные ценности и 

мораль. Этический 

рационализм, гедонизм и 

стоицизм. Гуманизм как 

философская и этическая 

система. Свобода и 

ответственность. 

6. Этические и 

социокультурные ценности 

науки. Религиозные ценности. 

Эстетические ценности. 

7.Понятие философской 

антропологии.  

8.Основные концепции 

природы и сущности 

человека.  

ОК-4 

 

 

10 

Философские проблемы в  

области профессиональной 

деятельности. 

Современная 

информационно-

техническая цивилизация. 

Глобальные проблемы 

современности. 

 

ОК-4 

 

  1 6 
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№ 

п/п 

Тема. 

Основные вопросы 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практически

е занятия  

занятия 

Самостояте

льная  

работа 

1.Профессиональная этика. 

2. Изменение бытия человека 

в процессе информационно-

компьютерной революции. 

Коммуникационная 

революция: новый тип связи. 

3. Технологический подход и 

ценности. Императивы 

современного человечества. 

Информационно-

технологическое общество и 

новая система ценностей. 

4. Будущее человечества. 

Сущность глобальных 

проблем. Философские 

позиции в понимании 

взаимоотношений общества 

и природы. Взаимосвязь 

философии и глобалистики. 

 Контроль      27 

Итого 18 18 69 

 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

 Методические указания (для самостоятельной работы) 

1. Практикум по философии / сост. проф. Данилова М. И., проф. Ембулаева Л. 

С., доц. Спасова Н. Э., доц. Плотников В. В., Васильева А. С., ст. препод. Яковлева Е. В., 

препод. Бочковой Д. А. – Краснодар: КубГАУ, 2016 г. – 72 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/01_Praktikum_po_filosofii.pdf 

2. Реферат по философии: правила оформления, структура и содержание. 

Учебно-методические рекомендации для студентов Кубанского государственного 

аграрного университета / Н.В. Исакова – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 29 с. Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.pdf 

 

3. Тестовая программа по философии для студентов Кубанского Государственного 

Аграрного университета «Адаптивная среда тестирования» патент № 990474 версия 

1.11.97. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/01_Praktikum_po_filosofii.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.pdf
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4. Плотников В.В. Философия. Методическое пособие для бакалавров. / В.В. 

Плотников. – КубГАУ, Краснодар, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-

metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF 

 

Литература для самостоятельной работы 

 

1. Тестовая программа по философии для студентов Кубанского Государственного 

Аграрного университета «Адаптивная среда тестирования» патент № 990474 версия 

1.11.97. 

2. Философия: учебник в 2-х частях. Ч. 1, 2 / под общ. ред. М.И.Даниловой. 

Краснодар: КубГАУ, 2017 [Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/filosofija410.pdf  

3. Никитин Г.М. Философия в схемах и комментариях. Учебное пособие. 

Краснодар: КубГАУ, 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_v_skhemakh_i_kommentarijakh_2017.pdf  

4. Данилова М.И., Блоховцова Г.Г., Васильева А.С.Этические проблемы 

философии. Учебное пособие Краснодар: КубГАУ, 2019. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/EHticheskie_problemy_filosofii_512052_v1_.PDF  

5. Данилова М.И., Плотников Н.В. Теория и история культуры. Учебное пособие 

Краснодар: КубГАУ, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Uchebnoe_psobie_TiIK_2_437036_v1_.PDF      

6. Еникеев А.А. Историко-культурная динамика социальных процессов. Учебное 

пособие Краснодар: КубГАУ, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Enikeev_IKDSP_Uchebnoe_posobie_2019_452078_v

1_.PDF 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения АОПОП ВО 

Номер семестра* 
Этапы формирования компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения АОПОП ВО 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  
3 Философия 

3 Социология и культурология 

8 Государственная итоговая аттестация 

8 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты  

ОК-4 – Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

1,2 Иностранный язык 

3 Философия 

3 Основы научных исследований 

8 Государственная итоговая аттестация 

8 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты  

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции 

 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/filosofija410.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_v_skhemakh_i_kommentarijakh_2017.pdf
http://kubsau.ru/upload/iblock/4ce/4cece69cb1f85a5ed20225827e23f9ca.pdf%206
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/EHticheskie_problemy_filosofii_512052_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Uchebnoe_psobie_TiIK_2_437036_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Enikeev_IKDSP_Uchebnoe_posobie_2019_452078_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Enikeev_IKDSP_Uchebnoe_posobie_2019_452078_v1_.PDF
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания  

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетворител

ьно 

(минимальный) 

удовлетворител

ьно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: суть 

изучаемых 

закономерност

ей и явлений, 

видит их связь 

с задачами 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Фрагментарны

е 

представления 

о сути 

изучаемых 

закономерност

ей и явлений, 

видит их связь 

с задачами 

профессиональ

ной 

деятельности 

Неполные 

представления 

о сути 

изучаемых 

закономерност

ей и явлений, 

видит их связь 

с задачами 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

о сути 

изучаемых 

закономерност

ей и явлений, 

видит их связь 

с задачами 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сформированн

ые 

систематически

е 

представления 

о сути 

изучаемых 

закономерност

ей и явлений, 

видит их связь 

с задачами 

профессиональ

ной 

деятельности 

Контрольная 

работа, тесты 

 

Уметь: на 

основе 

междисциплин

арного синтеза 

изучаемых 

закономерност

ей и явлений 

формировать 

профессиональ

ные цели 

обучения, 

определяет 

пути их 

достижения 

Фрагментарное 

использование 

умений на 

основе 

междисциплин

арного синтеза 

изучаемых 

закономерност

ей и явлений 

формировать 

профессиональ

ные цели 

обучения, 

определяет 

пути их 

достижения 

Несистематиче

ское 

использование  

умений на 

основе 

междисциплин

арного синтеза 

изучаемых 

закономерност

ей и явлений 

формировать 

профессиональ

ные цели 

обучения, 

определяет 

пути их 

достижения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование  

умений на 

основе 

междисциплин

арного синтеза 

изучаемых 

закономерност

ей и явлений 

формировать 

профессиональ

ные цели 

обучения, 

определяет 

пути их 

достижения 

Сформированн

ое умение на 

основе 

междисциплин

арного синтеза 

изучаемых 

закономерност

ей и явлений 

формировать 

профессиональ

ные цели 

обучения, 

определяет 

пути их 

достижения 

Опрос,  

доклады 

Владеть: 

владеет 

культурой 

мышления, 

умеет ставить 

цель и 

выбирать пути 

её достижения, 

умеет 

переформулиро

вать, 

расширить 

задачу 

Отсутствие 

способности 

культурой 

мышления, 

умеет ставить 

цель и 

выбирать пути 

её достижения, 

умеет 

переформулиро

вать, 

расширить 

задачу 

Фрагментарное 

владение 

культурой 

мышления, 

умеет ставить 

цель и 

выбирать пути 

её достижения, 

умеет 

переформулиро

вать, 

расширить 

задачу 

В целом 

успешное, но 

несистематичес

кое владение 

культурой 

мышления, 

умеет ставить 

цель и 

выбирать пути 

её достижения, 

умеет 

переформулиро

вать, 

Успешное и 

систематическо

е владение 

культурой 

мышления, 

умеет ставить 

цель и 

выбирать пути 

её достижения, 

умеет 

переформулиро

вать, 

расширить 

Кейс-задание 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения 

Оценочное 

средство 
неудовлетворител

ьно 

(минимальный) 

удовлетворител

ьно 

(пороговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично 

(высокий) 

расширить 

задачу 

задачу 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Знать:  

принципы 

работы в 

коллективе 

Фрагментарное 

представление 

о принципах 

работы в 

коллективе 

Неполные 

представления 

о принципах 

работы в 

коллективе 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

о принципах 

работы в 

коллективе 

Сформированн

ые 

систематически

е 

представления 

о принципах 

работы в 

коллективе 

Контрольная 

работа,  

кейс-задания, 

рефераты, 

доклады, тесты 

Уметь:  

работать в 

коллективе 

Фрагментарное 

использование 

умений 

работать в 

коллективе 

Несистематиче

ское 

использование 

умений 

работать в 

коллективе 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

умений 

работать в 

коллективе 

Сформированн

ое 

использование 

умений 

работать в 

коллективе 

Контрольная 

работа,  

кейс-задания, 

рефераты, 

доклады, тесты 

Владеть:  

навыками 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

Отсутствие 

владения 

навыками 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

В целом 

успешное, но 

несистематичес

кое владение 

навыками 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

Контрольная 

работа,  

кейс-задания, 

рефераты, 

доклады, тесты 

 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения АОПОП ВО 

Кейс-задания 

Кейс 1. Раздел: Исторические типы философии. Тема: Русская философия 

1. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: «Одинокие в мире, мы 

миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чём не содействовали движению 

вперёд человеческого разума, а всё, что досталось нам от этого движения, мы исказили. 

Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло 

ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на 

бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей 

среды»? Свой ответ обоснуйте. 

2. Сравните следующие два высказывания русского философа Н.А. Бердяева: 

«Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире. Она 

свидетельствует о человеческом творчестве и изобретательности и должна быть призвана 
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ценностью и благом». «В мире техники человек перестает жить прислоненным к земле, 

окруженным растениями и животными. Он живет в новой металлической 

действительности, дышит иным, отравленным воздухом. Машина убийственно действует 

на душу … Современные коллективы — не органические, а механические … Техника 

рационализирует человеческую жизнь, но рационализация эта имеет иррациональные 

последствия».  

а) Что тревожит мыслителя, воспевшего человеческую свободу, позволившую создать 

мир машин? 

б) Что значит «иррациональные последствия» рациональной деятельности человека? 

В чем их опасность? 

в) Что делать человеку дальше? Как жить ему в созданном механическом мире, 

который существует по своим законам и несет человеку несвободу? Как остаться 

человеком? 

3. Согласны ли Вы с позицией С.Л. Франка о различии между верой и неверием? 

"Различие между верой и неверием не есть различие между двумя противоположными 

по своему содержанию суждениями: оно лишь различие между более широким и более 

узким горизонтом. Верующий отличается от неверующего не так, как человек, который 

видит белое, отличается от человека, который на том же месте видит чёрное; он 

отличается так, как человек с острым зрением — от близорукого или музыкальный 

человек от немузыкального" (Франк С.Л. С нами Бог. — Париж, 1964. — С. 63.).  

4. Почему, с точки зрения Н.А. Бердяева, свобода совести и коммунизм 

несовместимы: "Свобода совести — и прежде всего религиозной совести — предполагает, 

что в личности есть духовное начало, не зависящее от общества. Этого коммунизм, 

конечно, не признает… В коммунизме на материалистической основе неизбежно 

подавление личности. Индивидуальный человек рассматривается, как кирпич нужный для 

строительства коммунистического общества, он есть лишь средство…" (Бердяев Н.А. 

Истоки и смысл русского коммунизма. — М., 1991. — С. 125.) 

5. В работе "Кризис западной философии" Вл. Соловьев писал:  

"Этот школьный характер остался и за новой философией, для которой 

невозможность иметь практическое значение вытекала прямо из ее задачи: определение 

общих основных начал сущего, вечной природы вещей и отношение ее к субъекту как 

познающему… 

Очевидно, что и задача эта, и результат ее разрешения имеют исключительно 

теоретический характер, заключая в себе те вопросы, которые ставятся субъектом, как 

только познающим. 

Но рядом с миром вечных и неизменных образов предметного бытия и познания 

существует другая, изменчивая действительность — субъективный мир хотения, 

деятельности и жизни человеческой. Рядом с теоретическим вопросом: что есть? 

Существует вопрос практический: что должно быть? То есть, чего мне хотелось, что 

делать, из-за чего жить?" 

а) В чем, по мнению Вл. Соловьева, состоит заблуждение западной философии? 

б) Чем, по его мнению, должна заниматься философия? 

в) В чем отличие русской философии от западной, помимо указанного автором 

текста? 

6. В.И. Вернадский верил в то, что природа, дойдя в человеке до разумной стадии, не 

может пойти вспять, а значит, наука и разум помогут человечеству рано или поздно 
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решить все стоящие перед ним проблемы. Поэтому он уверенно заявлял: «Цивилизация 

«культурного человечества»… не может прерваться и уничтожиться». Однако 

нарастающая глобальная экологическая катастрофа, широкое использование науки для 

порабощения и уничтожения людей и природы говорят об обратном. 

Согласны ли вы с мнением В.И. Вернадского? Обоснуйте свой ответ. 

7. «Неравенство есть основа всякого космического строя и лада, есть оправдание самого 

существования человеческой личности и источник всякого творческого движения в мире. 

Всякое рождение света во тьме есть возникновение неравенства. Всякое творческое 

движение есть возникновение неравенства, возвышение, выделение качеств из 

бескачественной массы. Само богорождение есть извечное неравенство. От неравенства 

родился и мир, и космос. От неравенства родился и человек. Абсолютное равенство 

оставило бы бытие в нераскрытом состоянии, в безразличии, т. е. в небытии. Требование 

абсолютного равенства есть требование возврата к исходному хаотическому и темному 

состоянию, нивелированному и недифференцированному, это есть требование небытия. 

Революционное требование возврата к равенству в небытии родилось из нежелания нести 

жертвы и страдания, через которые идет путь к высшей жизни… Пафос равенства есть 

зависть к чужому бытию, неспособность к повышению собственного бытия вне взгляда на 

соседа. Неравенство же допускает утверждение бытия во всяком, независимо от 

другого».( Бердяев Н.А. Философия неравенства. — М., 1990. — С. 62—63)  

а) Почему Н.А. Бердяев видит источник «творческого движения в мире» именно в 

неравенстве? 

б) Какими мотивами объясняет Н.А. Бердяев требование всеобщего равенства, 

отстаиваемое революционным путем? 

8. Сравните следующие два высказывания русского философа Н.А. Бердяева: 

«Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире. Она 

свидетельствует о человеческом творчестве и изобретательности и должна быть призвана 

ценностью и благом».  

«В мире техники человек перестает жить прислоненным к земле, окруженным 

растениями и животными. Он живет в новой металлической действительности, дышит 

иным, отравленным воздухом. Машина убийственно действует на душу … Современные 

коллективы — не органические, а механические … Техника рационализирует 

человеческую жизнь, но рационализация эта имеет иррациональные последствия». 

а) Что тревожит мыслителя, воспевшего человеческую свободу, позволившую создать 

мир машин? 

б) Что значит «иррациональные последствия» рациональной деятельности человека? 

В чем их опасность? 

в) Что делать человеку дальше? Как жить ему в созданном механическом мире, 

который существует по своим законам и несет человеку несвободу? Как остаться 

человеком? 

 

Задания для контрольной работы   

(приведены несколько вариантов) 

Вариант 1 

1. Философия в контексте культуры 

2. Философия и наука. Философия и искусство. Философия и религия. 
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Вариант 2 

1. Ортодоксальные и неортодоксальные школы Древней Индии. 

2. Философская этика эллинистических школ. 

 

Вариант 3 

1. Плотин и неоплатонизм. Апологетика: Тертуллиан и  Ориген. 

2. Натурфилософские идеи эпохи Возрождения: Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др. 
 

 

Тесты  

(приведены несколько вариантов) 

 

1:   Познание вечных и абсолютных истин под силу лишь философам, которые от 

рождения наделены соответствующей мудрой душой, считал: 

+:   Платон 

-:   Аристотель 

-:   Пифагор 

-:   Парменид 

-:   Гераклит 

 

2:   Разновидность идеализма, утверждающая зависимость внешнего мира, его свойств и 

отношений от сознания человека: 

+:   субъективный 

-:   объективный 

-:   диалектический 

-:   последовательный 

-:   непоследовательный 
  

3:   Представление о боге, как мировом разуме, сотворившем природу, но не 

вмешивающемся в ее бытие характерно для: 

+:   деизма 

-:   монизма 

-:   дуализма 

-:   пантеизма 

-:   монотеизма 

Опрос 

(приведены несколько вариантов) 

 

Тема 2. Исторические типы философии (часть 1) 

Философия Древнего Востока 

1. Проблема человека в философии Древнего Востока 

2. Философия Древней Индии: джайнизм, буддизм, санкхья.  

3. Системы, опирающиеся на Веды.  

4. Философия и этические взгляды Конфуция и его последователи. 

5.  Материалистическая система Чарвака-Локаята.  

6. Учения Мо-цзы, Лао-цзы, Сюнь-цзы.  

 

Темы докладов 
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1. Мировоззрение, его структура и основные формы. 

2. Основные направления философии: идеализм, материализм, объективный 

идеализм, субъективный идеализм. 

3. Истоки философии в Древней Индии. Философские учения джайнизма, йоги, 

индуизма. 

4. Философия Древней Индии: буддизм и его учения. 

5. Философия Древнего Китая. Конфуцианство и даосизм о сущности мира.  

6. Античная философия: генезис, общая характеристика,  периодизация 

7. Новое понимание науки и индуктивный метод познания Ф.Бэкона. «Идолы» 

познания. 

8. Философия Нового Времени: Спиноза, Лейбниц.   

9. Проблема метода в философии Нового времени. Индуктивный и дедуктивный 

методы. Интеллектуальная интуиция.  

10. Немецкая классическая философия. Трансцендентальный идеализм, 

агностицизм  И. Канта. 

11. Система и метод философии Гегеля. 

12. Возникновение философии марксизма. Исторический и диалектический 

материализм. 

13. Неклассическая философия19 в. (Шопенгауэр, Ницше) 

14. Неклассическая философия19 в.  (Кьеркегор, Бергсон) 

15. Характерные особенности русской философии. 

16. Русская религиозная философия. В. Соловьев и Н. Бердяев. 

17. Русский космизм. К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Н.Ф. Фёдоров. 

18. Материя  как фундаментальное понятие в философии. 

19. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. Альтернативы 

диалектики. 

20. Категории диалектики. Законы диалектики. 

21. Проблема сознания в философии и естествознании. Сущность сознания. 

22. Познание как предмет философского анализа. Гностицизм. Агностицизм. 

Скептицизм. 

23. Основные направления гносеологии: сенсуализм, эмпиризм, рационализм, 

иррационализм, интуитивизм. 

24. Творческая активность сознания. 

25. Проблемы сознания и искусственный интеллект. 

26. Вопрос о смысле жизни и формы его выражения.  

27. Иметь и быть, свобода и ответственность. 

28. Духовная жизнь общества.  

29. Философия культуры: актуальность философского осмысления культуры. 

30. Россия в диалоге культур, религий. 

31. Россия и Запад: диалог культур. 

32. Россия в мировом цивилизационном процессе. 

33. Политическая наука и политические процессы в Российской Федерации. 

34. Современная глобалистика и глобальное сознание. 

35. Гуманизм и проблема общественного идеала. 

36. Философская антропология в поисках решения проблемы человека. 

37. Человек и его место в мире.  

38. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. 

39. Человек в мире нравственных отношений. 

40. Предмет социальной философии. 
 

Вопросы к экзамену 

1. Философия, её предмет и роль в обществе. Функции философии. 

2. Мировоззрение, его структура и основные формы. 
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3. Основные направления философии: идеализм, материализм, объективный 

идеализм, субъективный идеализм.          

4. Философия Древней Индии: буддизм и его учения. Философия Древнего Китая. 

Конфуцианство и даосизм о сущности мира.  

5.  Античная философия: генезис, общая характеристика,  периодизация.  

6. Средневековая философия: специфика, представители. 

7. Эпоха Возрождения: пантеизм, гуманизм, антропоцентризм. Социальные учения 

эпохи Возрождения (Т. Мор, Т.Кампанелла, Н.Макиавелли). 

8. Проблема метода в философии Нового времени. Индуктивный и дедуктивный 

методы.  

9. Философия эпохи Просвещения. 

10. Немецкая классическая рациональная философия.  (И. Кант, Г. Гегель, Л. 

Фейербах). Возникновение философии марксизма.  

11. Критический пересмотр принципов и традиций классической философии в конце 

XIX-XX вв. (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, С. Кьеркегор и др.). 

12. Критический пересмотр принципов и традиций классической философии в конце 

XIX-XX вв. Развитие психоанализа (З. Фрейд, Э. Фромм и др.) 

13.  Современная западно-европейская философия (герменевтика, экзистенциализм, 

аналитическая фил-я и др.). 

14. Характерные особенности русской философии. Славянофилы и западники. 

Теория культурно-исторических типов Н. Данилевского и «византизм» К. 

Леонтьева. 

15. Русская второй половины XIX в. – нач. XX в. (В. Соловьев, Н. Бердяев). Русский 

космизм (Н. Федоров, В. Вернадский, К. Циолковский). 

16. Философский смысл проблемы бытия. Основные вопросы и позиции онтологии. 

Формы бытия. 

17. Понятие материи. Формы движения материи и их взаимосвязь. Пространство и 

время – формы существования материи.  

18.  Сущность и структура сознания, самосознание и бессознательное.  

19. Проблема сознания в философии и естествознании. Сущность сознания. 

20. Познание как социально-опосредованное, исторически развивающееся отношение 

человека к миру. Формы, уровни, методы познания. 

21. Особенности научного познания, его соотношение с обыденным, художественным, 

религиозным и др. формами вненаучного познания. 

22.  Чувственное и рациональное познание, их соотношение и формы. Эмпиризм, 

сенсуализм, рационализм в истории философии. 

23.   Два уровня научного исследования: эмпирический и теоретический. Их структура 

и методы. 

24. Познание как предмет философского анализа. Гностицизм. Агностицизм. 

Скептицизм. 

25. Основные направления гносеологии: сенсуализм, эмпиризм, рационализм, 

иррационализм, интуитивизм. 

26. Социальная философия. Структура общества. Личность и общество. 

27. Философская антропология. Проблема свободы и ответственности  человека. 

28. Философия и методология науки. Философские проблемы науки. 

29. Философские проблемы в области технических наук.  

30. Философские проблемы в области естественных наук.  

31. Философские проблемы в гуманитарных наук. 

32. Религия в современном мире. 

33.  Наука и общество. Наука как объект философского анализа. Роль науки и 

техники в культурной истории человечества. 
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34. Противоречия в системе «общество-природа» в настоящее время. Глобальные 

проблемы современности. 

 

Практические задания для экзамена 

 

Задание 1. 
В философии Древней Индии существенную роль играет категория «карма». 

Определите функциональное значение кармы и приведите три варианта сущностного 

определения кармы. Установите зависимость между сущностным определением кармы и 

ее ролью в жизни человека. Приведите мировоззренческие выводы для каждой концепции 

кармы. 

 

Задание 2.  
В философии Древнего Китая существует концепция взаимосвязи пяти стихий, 

которая выступает матрицей всего мироустройства. Определите, каким образом она была 

реализована в конфуцианстве, учитывая, что Конфуций в своем этико-политическом 

учении приводит пять основных добродетелей.  

 

Задание 3.  
В философии Древней Индии существенную роль играет принцип 

«непривязанности», а в Древнем Китае принцип «недеяния». Определите их сходство и 

различие и воссоздайте контекст их применения в указанных философских традициях. 

 

Задание 4. 
В античной философии досократовского периода можно выделить три концепции 

бытия: диалектическую концепцию Гераклита Эфесского, концепцию единства бытия в 

элейской школе и  атомизм Левкиппа и Демокрита. Проанализируйте эти концепции, 

определите, что в них общего, каковы их особенности, определите способы аргументации, 

а также приведите несколько мировоззренческих следствий для каждой из них. 

Задание 5.  
В идеалистической философии Платона фигурирует категория «материя» («hyle»), 

причем в ранних диалогах мыслителя она отождествляется с небытием. Объясните, на 

каком основании материя отождествляется с небытием, приведите аргументацию 

Платона. Определите основные мировоззренческие следствия такого понимания материи. 

 

Задание 6. 
В физической (космологической) теории Платона существует обратная 

зависимость между степенью совершенства некоторого сущего и количеством видов 

движения, которыми оно обладает. Проясните значение данного положения, приведите 

аргументацию Платона и сделайте мировоззренческие выводы из платоновской 

концепции движения. 

 

Задание 7. 
Платон является автором теории идеального государства – сильного государства, в 

котором максимально реализована идея справедливости. Что такое сама справедливость в 

теории Платона? Как именно она воплощается в государстве? Каким образом 

психологическое учение Платона становится базисом для политического учения? 

Определите основные мировоззренческие последствия принятия платоновской теории 

идеального государства. 
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Задание 8. 
Аристотель является выдающимся учеником Платона, его последователем, а затем 

и критиком его учения. В чем именно состоит расхождение во взглядах Аристотеля и 

Платона? Определите основные мировоззренческие следствия аристотелевской критики 

теории идей. 

 

Задание 9. 
В космологии Платона, физической теории Аристотеля получает развитие 

телеологическое понимание мира. Телеологический принцип находит место и в 

средневековой философии. Определите основные мировоззренческие следствия 

телеологического понимания мира. Почему на заре механико-математического 

естествознания ставится вопрос об очищении физики от телеологии? 

 

Задание 10.  
Сопоставьте физический (натурфилософский), логический и этический аспекты в 

учениях эпикурейцев, скептиков, стоиков. Укажите общие мировоззренческие основания 

данных учений, а также их различия. 

 

Задание 11.  
В средневековой философии крупнейшим представителем западной патристики 

является Аврелий Августин. В процессе решения проблемы теодицеи философ 

деонтологизирует понятие «зло». Определите основные мировоззренческие последствия 

такого подхода к проблеме соотношения добра и зла. 

 

Задание 12.  
В средневековой философии крупнейшим представителем зрелой схоластики 

является Фома Аквинский. Философ приводит пять косвенных доказательств в пользу 

бытия Бога. Проясните ситуацию: в чем именно состояла необходимость доказательства 

бытия Бога, кто выступал в роли оппонентов Фомы Аквинского и каковы общие 

методологические и мировоззренческие последствия данного события (обоснования 

бытия Бога)? 

 

Задание 13.  
Сопоставьте и проанализируйте три концепции соотношения Бога и мира: 

теоцентризм, пантеизм и деизм. Определите, каким образом мировоззренческие 

основания, каждого из подходов повлияли на естественнонаучную мысль. 

 

Задание 14.  
Культура и философия эпохи Возрождения включает в себя такие явления как 

гуманизм и антропоцентризм. Проанализируйте, в чем состоит существенное различие 

между данными понятиями? 

 

Задание 15.  
Френсис Бэкон, представитель философии Нового времени известен как теоретик 

эмпирической методологии научного исследования. В его философии важную роль играет 

«Теория идолов» - классификация заблуждений и предрассудков, препятствующих 

получению адекватного знания о природе. Проанализируйте «Теорию идолов», приведите 

примеры современных идолов познания, в соответствие с каждым видом идолов. 
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Задание 16.  
Френсис Бэкон, представитель философии Нового времени известен как теоретик 

эмпирической методологии научного исследования. Он обосновывает индукцию, как 

метод научного познания. Что такое индукция? Приведите пример индуктивного прироста 

знаний. Определите, в чем именно состоит «слабое место» индуктивизма, и какие 

мировоззренческие основания понимания мироустройства позволили Бэкону всецело 

доверять индуктивной методологии исследования? 

 

Задание 17. 
Рене Декарт, представитель философии Нового времени известен как теоретик 

рационалистической методологии научного исследования. В онтологии Декарта получает 

развитие дуалистическая концепция, которая разграничивает мыслящую и протяженную 

субстанции. Определите, какие именно философские проблемы позволяет преодолеть 

данная концепция бытия, и какие новые проблемы порождает. Назовите основные 

мировоззренческие следствия декартовского дуализма. 

 

Задание 18. 
Рене Декарт, представитель философии Нового времени известен как теоретик 

рационалистической методологии научного исследования. В гносеологии Декарта 

получает развитие принцип субъект-объектного познавательного отношения. В чем 

состоит противопоставление субъекта и объекта, является ли субъект-объектная 

дихотомия для самого Декарта абстракцией, или она получает онтологическое 

обоснование. Назовите основные мировоззренческие следствия противопоставления 

субъекта и объекта. Как это связано в научным знанием? 

 

Задание 19.  
Джон Локк, представитель философии Нового времени известен как теоретик 

эмпирической методологии научного исследования. Ему принадлежит «Теория 

первичных и вторичных качеств». Определите гносеологическое значение данной теории. 

Какие мировоззренческие следствия вытекают из разграничения первичных и вторичных 

качеств (идей). 

 

Задание 20. 
Понятие «идея» может употребляться в различных культурных и теоретических 

контекстах. Раскройте смысл и значение понятия «идея» в 1) повседневном, обыденном 

контексте, 2) в контексте платоновского идеализма, 3) в контексте теории познания в 

философии Нового времени. Оцените методологические и мировоззренческие 

последствия смешения данных контекстов. 

 

Задание 21. 
Джордж Беркли, представитель философии Нового времени известен как теоретик 

сенсуалистической концепции познания. В онтологии Беркли получает обоснование тезис: 

«быть – значит быть воспринимаемым». Философ ставит под сомнение субстанциальность 

материи. Оцените методологические и мировоззренческие последствия устранения 

понятия «материя» из науки.  

 

Задание 22.  
Лейбниц, представитель философии Нового времени известен как теоретик 

рационалистической методологии научного исследования. Важнейшей научно-

философской концепцией, на которой строится математическое и естественнонаучное 
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знание, согласно Лейбницу, является детерминизм. Логическое выражение детерминизма 

– закон достаточного основания. Определите методологическое и мировоззренческое 

значение закона достаточного основания. 

 

Задание 23.  
Дэвид Юм, представитель философии Нового времени, известен как теоретик 

эмпирической методологии научного исследования. Однако разработка эмпирической 

методологии у философа оборачивается критикой самого эмпиризма, в результате чего 

Юм ставит под сомнение познаваемость причинно-следственных связей в мире. 

Воспроизведите основной аргумент Юма. Определите методологическое и 

мировоззренческое значение юмовского скептицизма. 

 

Задание 24.  
Иммануил Кант, представитель немецкой классической философии, известен как 

теоретик априоризма и трансцендентализма. В философии Канта содержится тезис о 

непознаваемости вещи-в-себе. Воспроизведите аргументацию к данному тезису. 

Заслуженно ли Канта относят к агностицизму? Определите методологическое и 

мировоззренческое значение непознаваемости вещи-в-себе. 

 

Задание 25. 
Иммануил Кант, представитель немецкой классической философии, известен как 

теоретик априоризма и трансцендентализма. Этическое учение Канта получает название 

«этика долга». Что такое категория долженствования у Канта? Чем долг отличается от 

обязанности? Кто выступает в роли субъекта, а кто в роли объекта долга. Определите 

мировоззренческое значение кантовской этики. 

 

Задание 26. 
Иммануил Кант, представитель немецкой классической философии, известен как 

теоретик априоризма и трансцендентализма. В «Критике чистого разума» Кант приводит 

четыре антиномии мышления. Ответьте, в чем именно состоит антиномичность 

мышления. Определите методологическое и мировоззренческое значение данных 

антиномий. 

 

Задание 27.  
Г. В. Ф. Гегель, представитель немецкой классической философии, относится к 

диалектической традиции мышления. Воспроизведите основные законы диалектики. 

Определите методологическое и мировоззренческое значение диалектического понимания 

истории в философии Гегеля. 

 

Задание 28.  
А. Шопенгауэр, представитель пост-классической философии, относится к 

иррационалистической традиции. Согласно философу мир следует рассматривать в двух 

аспектах: с позиции наших познавательных способностей (мир как представление) и с 

онтологических оснований (мир как воля). В «мире как представлении» довлеет закон 

достаточного основания, тогда «мир как воля» характеризуется стихийностью, 

спонтанностью и беспричинностью. Почему воля (по Шопенгауэру) не может иметь 

причины? Как преодолевается противоречие между упорядоченностью феноменального 

мира и иррациональностью воли? Определите мировоззренческое значение 

иррационалистической концепции воли. 
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Задание 29.  
С. Кьеркегор, представитель пост-классической философии, относится к 

иррационалистической традиции. Согласно философу существует три стадии подлинного 

существования человека: эстетическая, этическая и религиозная. Что характеризует 

каждую стадию и как они соотносятся между собой? Определите мировоззренческое 

значение антропологического учения Кьеркегора. 

 

Задание 30. 
Ф. Ницше, представитель философии жизни, относится к иррационалистической 

традиции. Существенную роль в его философии играет учение о сверхчеловеке и 

проблема переоценки ценностей. Раскройте понятие «сверхчеловек» и «последний 

человек». Определите мировоззренческое значение антропологического учения Ницше. 

 

Задание 31. 
А. Бергсон, представитель философии жизни, в его философии получает развитие 

интуитивизм как концепция познания. Бергсон выступает с критикой 

естественнонаучного понимания времени, а также указывает на ограниченность 

биологического понимания жизни. Какую концепцию времени предлагает сам Бергсон? 

Определите методологическое и мировоззренческое значение концептов «реальная 

длительность» и «жизненный порыв». 

 

Задание 32. 
Одним из направлений современной западной философии является аналитическая 

философия. Определите отношение аналитической философии к метафизической 

проблематике. Назовите основной круг теоретических проблем, характерных для данного 

направления. Определите методологическое и мировоззренческое значение 

«аналитического поворота» в современной философии. 

 

Задание 33 

Идея справедливости – это идея ………………..? 
равенства всех независимо от сословной и религиозной принадлежности перед 

законом; 

  благости разливающейся во всех смертных существах этого бренного мира; 

правильного выбора исторического пути у разных этносов. 

Где и когда в истории культуры появилась эта идея, и какие последствия имела для 

истории цивилизаций. 

  

Задание 34 

Какой фактор, по мнению философа Монтескье, участвует в формировании 

«духа народа»? 
1. личные особенности субъекта; 

2. климат; 

3. политическая обстановка 

4. этнонациональные особенности. 

Что вы сами думаете по этому поводу. 

 

Задание 35 

Киреевский И. В. развивал учение о…………………….? 
1. единичного Духа; 

2. Абсолютном Духе; 
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3. цельности духа. 

Какое качество раскрывает в особенностях характера русского человека это 

учение? 

 

Задание 36 
В чем состоит концепция цельного знания В. Соловьева. Каково ваше отношение к 

ней? 

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Контроль освоения дисциплины «Философия» проводится в соответствии с 

Положением системы менеджмента качества КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся». 

Критерии оценивания кейс-заданий: 

Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих критериев: 

– полнота проработки ситуации; 

– полнота выполнения задания; 

– новизна и неординарность представленного материала и решений; 

– перспективность и универсальность решений; 

– умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения. 

Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному критерию 

студенту присваивается один балл (за каждый критерий по 1 баллу). 

Оценка «отлично» – при наборе в 5 баллов. 

Оценка «хорошо» – при наборе в 4 балла. 

Оценка «удовлетворительно» – при наборе в 3 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» – при наборе в 2 балла. 

 

Критерии оценки контрольных работ  

Оценка «отлично» — выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» — выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» — выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную 

работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» — выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

Критерии оценки при проведении тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обучающегося не 

менее чем 85 % тестовых заданий; 
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Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обучающегося не 

менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее 51 %; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий. 

Критерии оценки доклада: новизна текста, обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к 

оформлению. 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему 

оформлению. 

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании доклада; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы или доклад не представлен вовсе. 

 

Таблица - Лист оценки доклада-презентации 
 

Критерий 
Минимальный 

ответ «2» 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ «3» 

Законченный, 

полный ответ 

«4» 

Образцовый, 

примерный, 

достойный 

подражания 

ответ «5» 

Оценка 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема не 

раскрыта, 

отсутствуют 

выводы  

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны или не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

дополнительно

й литературы. 

Не все выводы 

сделаны или не 

все обоснованы 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы 

 

Представле

ние 

Представляема

я информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональ

ные термины 

Представленная 

информация не 

систематизиров

ана или 

непоследовател

ьна. 

Использованы 

1-2 

профессиональ

ных термина 

Представленна

я информация 

систематизиров

ана и 

последовательн

а. 

Использовано 

более 2 

профессиональ

ных терминов 

Представленна

я информация 

систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональ
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Критерий 
Минимальный 

ответ «2» 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ «3» 

Законченный, 

полный ответ 

«4» 

Образцовый, 

примерный, 

достойный 

подражания 

ответ «5» 

Оценка 

ных терминов 

Оформлени

е 

Не 

использованы 

информационн

ые технологии. 

Более 4 ошибок 

в 

представляемо

й информации 

Использованы 

информационн

ые технологии 

частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

информационн

ые технологии. 

Не более 2 

ошибок в 

представленной 

информации 

Широко 

использованы 

информационн

ые технологии. 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации 

 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы 

на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на 

вопросы 

полные или 

частично 

полные 

Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров и 

пояснений 

 

Итоговая оценка  

 
 

Критерии оценки на экзамене  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, 

систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет 

свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и 

ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Оценка «отлично» выставляется студенту усвоившему взаимосвязь основных положений и 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, 

правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание 

материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной 

программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной 

учебной программой. Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему 

систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному 

пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности, правильно применяющему теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами 

выполнения практических работ.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал 

знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с 

выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с основной 

литературой, рекомендованной учебной программой. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, допустившему погрешности в ответах на экзамене или 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под 

руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушающему 

последовательность в изложении учебного материала и испытывающему затруднения при 

выполнении практических работ.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему 

основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими 

затруднениями выполняющему практические работы. Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не может продолжить обучение или приступить к 

деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная учебная литература  

1. Никитин, Г.М. Философия в схемах и комментариях. Учебное пособие. 

Краснодар: КубГАУ, 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_v_skhemakh_i_kommentarijakh_2017.pdf  

2. Философия: учебник в 2-х частях. Ч. 1, 2 / под общ. ред. М.И.Даниловой. 

Краснодар: КубГАУ, 2017 [Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/filosofija410.pdf   

3. Балашов, Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ Балашов Л.Е. - 

Электрон.текстовые данные. М., 2019. 626 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85645.html. .- ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная учебная литература  

1. Ромащенко М.А. Античная философия (досократический период) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ромащенко М.А., Ромащенко А.А., Довгаленко Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 100 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83261.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Данилова М.И., Блоховцова Г.Г., Васильева А.С.Этические проблемы философии. 

Учебное пособие Краснодар: КубГАУ, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/EHticheskie_problemy_filosofii_512052_v1_.PDF 

3. Данилова М.И., Плотников Н.В. Теория и история культуры. Учебное пособие 

Краснодар: КубГАУ, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Uchebnoe_psobie_TiIK_2_437036_v1_.PDF      

4. Еникеев А.А. Историко-культурная динамика социальных процессов. Учебное 

пособие Краснодар: КубГАУ, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Enikeev_IKDSP_Uchebnoe_posobie_2019_452078_v1_.PDF  

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

-ЭБС 
№ Наименование 

ресурса 

Тематика Начало действия и 

срок действия 

договора 

Наименование организации и номер 

договора  

1 Znanium.com Универсальная 17.07.2019 

16.07.2020 

17.07.2020 

16.01.2021 

Договор № 3818 ЭБС от 11.06.19 

Договор 4517 ЭБС 03.07.20 

2 Издательство 

«Лань» 

Ветеринария 

Сельск. хоз-во 

Технология 

хранения 

и переработки 

пищевых 

продуктов 

13.01.2020 

12.01.2021 

ООО «Изд-во Лань» 

Контракт №940 от 12.12.19  

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_v_skhemakh_i_kommentarijakh_2017.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/filosofija410.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/EHticheskie_problemy_filosofii_512052_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Uchebnoe_psobie_TiIK_2_437036_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Enikeev_IKDSP_Uchebnoe_posobie_2019_452078_v1_.PDF


24 

3 IPRbook Универсальная 12.11.2019- 

11.05.2020 

12.05.2020 

11.11.2020 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» Лицензионный 

договор№5891/19 от 12.11.19 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» Лицензионный 

договор№6707/20 от 06.05.20 

 Образовательн

ый портал 

КубГАУ 

Универсальная   

 Электронный 

Каталог 

библиотеки 

КубГАУ 

Универсальная   

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

1. Тестовая программа по философии для студентов Кубанского Государственного 

Аграрного университета «Адаптивная среда тестирования» патент № 990474 версия 

1.11.97. 

2. Философия: учебник в 2-х частях. Ч. 1, 2 / под общ. ред. М.И. Даниловой. 

Краснодар: КубГАУ, 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/filosofija410.pdf  

3. Практикум по философии / сост. проф. Данилова М. И., проф. Ембулаева Л. С., 

доц. Спасова Н. Э., доц. Плотников В. В., Васильева А. С., ст. препод. Яковлева Е. В., 

препод. Бочковой Д. А. – Краснодар: КубГАУ, 2016 г. – 72 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:  
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/01_Praktikum_po_filosofii.pdf  

4. Никитин Г.М. Философия в схемах и комментариях. Учебное пособие. 

Краснодар: КубГАУ, 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_v_skhemakh_i_kommentarijakh_2017.pdf  

5. Реферат по философии: правила оформления, структура и содержание. Учебно-

методические рекомендации для студентов Кубанского государственного аграрного 

университета / Н.В. Исакова – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 29 с. Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.pdf  

6. Плотников В.В. Философия. Методическое пособие для бакалавров. / В.В. 

Плотников. – КубГАУ, Краснодар, 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-

metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем 
  

Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет»; фиксировать ход образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения 

образовательной программы; организовать процесс образования путем 

визуализации изучаемой информации посредством использования 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/filosofija410.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/01_Praktikum_po_filosofii.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_v_skhemakh_i_kommentarijakh_2017.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Filosofija_Uchebno-metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF
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презентаций, учебных фильмов; контролировать результаты обучения на 

основе компьютерного тестирования.  
Программное обеспечение 

№ Наименование  Тематика   Электронный адрес  

1 Гарант  Правовая  https://www.garant.ru/ 

2 Консультант  Правовая  https://www.consultant.ru/ 

3 «Философия online» Философия http://phenomen.ru/ 

4 Электронная 

библиотека по 

философии 

Философия http://filosof.historic.ru 

5 Национальная 

философская 

энциклопедия 

Философия http://terme.ru/ 

6 Образовательный 

портал КубГАУ 

учебная http://edu.kubsau.local 

7 Сайт РИНЦ: научная http://elibrary.ru/ 
 

 
12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине  

Входная группа в главный учебный корпус и корпус зооинженерного факультета 

оборудован пандусом, кнопкой вызова, тактильными табличками, опорными поручнями, 

предупреждающими знаками, доступным расширенным входом, в корпусе есть 

специально оборудованная санитарная комната. Для перемещения инвалидов и ЛОВЗ в 

помещении имеется передвижной гусеничный ступенькоход. Корпуса оснащены 

противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией 

 

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной 

деятельности 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-

наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

 Философия Помещение №221 ГУК, площадь 

— 101м²; посадочных мест — 95; 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, для 

самостоятельной работы, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, в 

том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

специализированная мебель 

(учебная доска, учебная мебель), в 

350044, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Калинина, 13 

https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://phenomen.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://terme.ru/
http://elibrary.ru/
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т.ч для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

технические средства обучения, 

наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, 

экран), в т.ч для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

программное обеспечение: 

Windows, Office. 

 

Помещение №114 ЗОО, площадь 

— 43м²; посадочных мест — 25; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, для 

самостоятельной работы, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, в 

том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

специализированная мебель 

(учебная доска, учебная мебель), в 

том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

13. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины 

(модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося (при этом не увеличивается количество зачётных единиц, 

выделенных на освоение дисциплины).  

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и 

восприятия информации обучающимися.  

Основные формы представления оценочных средств – в печатной 

форме или в форме электронного документа. 

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
 

Категории 

студентов с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

Форма контроля и оценки результатов обучения 

 С нарушением  

зрения 

  устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 

собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

 с использованием компьютера и специального ПО: работа с 

электронными образовательными ресурсами, тестирование, 

рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если 

позволяет острота зрения - графические работы и др.; 

при возможности письменная проверка с использованием рельефно-
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точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование 

специальных технических средств (тифлотехнических средств): 

контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, 

эссе, отчеты и др. 

 С нарушением 

слуха 

  письменная проверка: контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, письменные 

коллоквиумы, отчеты и др.; 

 с использованием компьютера: работа с электронными 

образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые 

проекты, графические работы, дистанционные формы и др.;  

при возможности устная проверка с использованием специальных 

технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, 

звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые 

столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушением  

опорно- 

 двигательного  

аппарата 

  письменная проверка с использованием специальных 

технических средств (альтернативных средств ввода, управления 

компьютером и др.): контрольные, графические работы, 

тестирование, домашние задания, эссе, письменные 

коллоквиумы, отчеты и др.; 

 устная проверка, с использованием специальных технических 

средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые 

столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

 с использованием компьютера и специального ПО 

(альтернативных средств ввода и управления компьютером и 

др.): работа с электронными образовательными ресурсами, 

тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, 

дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, 

ограниченным в передвижении и др. 

 

 

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 
В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, 

позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

 увеличение продолжительности проведения аттестации; 

 возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем). 

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитывать 

индивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучающихся по 

АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  
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Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную или тактильную 

форму;  

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с 

учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной 

доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую 

на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный 

текст в аудиальный, 

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, 

разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания 

внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки; 

  возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них 

форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения 

заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 
 возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, 

ходунки, трости и др.); 
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 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и 

повторения; 

  опора на определенные и точные понятия;  

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

аппеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания них;  

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное 

пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и 

др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 
 предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную информацию;  

 наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие 

устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу 

информации; осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот 

для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации. 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал);  

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, 

хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без 

изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время 

говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и 

мимики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 
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 предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений  

(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 
 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;  

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся 

с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;  

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них 

форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте). 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения 

заданий для самостоятельной работы,  

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 

 


