
 



 

  



1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование комплекса зна-

ний об основных разделах философии: онтологии, гносеологии, антропологии, аксиологии, 

истории философии, а также стремление сформировать целостное философское осмысле-

ние и раскрытие системной сложности, целостности мира и его познания.  

Задачи: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции;  

– способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1);  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Философия» является дисциплиной базовой части ОПОП ВО подготовки обучаю-

щихся по направлению 05.03.06 Экология и природопользование, направленность «Эколо-

гия и природопользование». 

 

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 

59  

56 - 

 лекции 24 - 

практические  (лабораторные) 32 - 

 внеаудиторная - - 

 зачет - - 

 экзамен 3 - 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
49 - 

 курсовая работа (проект) - - 

 прочие виды самостоятельной работы  - - 

Итого по дисциплине  108/3 - 

 

  



5 Содержание дисциплины  

 

По итогам изучаемой дисциплины обучающиеся сдают экзамен. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре.  

 

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 

практи-

ческие 

занятия  

лабора-

торные за-

нятия 

самосто-

ятельная 

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 куль-

туре 

5. Становление философии, её ос-

новные направления. 

ОК-1 

ОК-7 
5 2 4 - 8 

2 

Исторические типы философии 

(часть 1) 

1. Философские учения Древнего 

Востока – Древней Индии и Древ-

него Китая. 

2. Античная философия - Древней 

Греции и Древнего Рима.  
 

ОК-1 

ОК-7 
5 2 4 - 8 

3 

Исторические типы философии 

(часть 2) 

1. Средневековая философия.  

2. Философия Возрождения  

3. Философия Нового времени и 

Просвещения.  

4. Немецкая классическая филосо-

фия 

ОК-1 

ОК-7 
5 2 2 - 8 

4 

Современные направления в 

философии 

1. Неклассическая философия XIX 

– начала XX века. 

2. Современные философские 

направления. 

3. Основные идеи и представители 

философии в России. 

ОК-1 

ОК-7 
5 2 4 - 8 

5 
Философская онтология. 

1. Учение о бытии. 

ОК-1 

ОК-7 
5 2 2 - 8 



2. Категория «материя». Понятие 

материального и идеального.  

3. Пространство и время. Движе-

ние  

4. Научные, философские и рели-

гиозные картины мира. 

6 

Теория познания.  
1. Философское учение о позна-

нии.  

2. Проблема познаваемости мира 

и философский скептицизм. Ра-

ционализм и эмпиризм.   

3.Основные модели познания. 

4. Рационализм и эмпиризм.   

5. Познание, творчество, прак-

тика. Структура научного позна-

ния. Проблема истины 

ОК-1 

ОК-7 
5 2 2 - 8 

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-7 
5 2 2 - 8 

8 

Социальная философия.  

1. Предмет социальной филосо-

фии.  

2. Общество как система. Фило-

софское понимание общества и 

истории. 

3. Современная цивилизация и 

формирование информационно-

технического общества. Обще-

ство как саморазвивающаяся си-

стема. 

4. Философия глобальных про-

блем 
 

ОК-1 

ОК-7 
5 2 2 - 6 

9 

Философия истории 
1. Многовариантность историче-

ского развития.  

2. Историческая необходимость и 

сознательная деятельность людей 

в историческом процессе 

ОК-1 

ОК-7 
5 2 2 - 3 



10 

Философская антропология. 

1.Философская антропология – 

философское учение о человеке.    

2. Понятие «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность», 

их взаимосвязь. 

3. Роль социальной среды в 

формировании личности. 

ОК-1 

ОК-7 
5 2 2 - 3 

11 

Философские проблемы в  

области гуманитарных наук. 

1. Объект, предмет и субъект 

гуманитарного знания.  

2. Методологические и 

мировоззренческие основания 

социально-гуманитарных наук.  

3. Аксиологические основания 

гуманитарного познания. 

ОК-1 

ОК-7 
5 2 2 - 3 

12 

Философские проблемы в  

области технических, 

естественных наук. 

1. Философские проблемы 

технических наук. Понятие 

техники. Техника и технэ.  

2. Философские проблемы 

биологических наук. 

3. Теория эволюции: современные 

теории  

ОК-1 

ОК-7 
5 2 4 -  

Итого 24 32 - 49 

 

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., пре-

под. Бочковой Д. А. – Краснодар: КубГАУ, 2016 г. – 72 с. – 

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

2. Никитин Г.М. Философия в схемах, таблицах и комментариях / учебное пособие, Крас-

нодар, КубГАУ, 2017, 12 п.л. – 

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

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

– КубГАУ, Краснодар, 2011. – 41. с. – 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Plotnikov_V.V._Filosofija._Metodicheskoe_posobi

e_dlja_bakalavrov.pdf 

4. Тестовая программа по философии для студентов Кубанского Государственного Аг-

рарного 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/Filosofija_v_skhemakh_i_kommentarijakh_2017.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Plotnikov_V.V._Filosofija._Metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Plotnikov_V.V._Filosofija._Metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov.pdf


5. Философия: учебник / под общ. ред. М.И.Даниловой. Краснодар: КубГАУ, 2017. – 410 

с. – Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/126/filosofija410.pdf 

6. Философия. Учебно-методическое пособие для бакалавров / В. В. Плотников. – Крас-

нодар, КубГАУ, 2019. 43 с. – Режим доступа: 

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

metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF. 

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

дические рекомендации для студентов Кубанского государственного аграрного универ-

ситета / Н.В. Исакова – Краснодар, 2016. – 29 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.p

df. 

8. Этические проблемы философии: учеб. пособие / М. И. Данилова, Г.Г. Блоховцова, А.С. 

Васильева, – Краснодар: Новация, 2019. – с. 160. – Режим доступа: 

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

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП ВО 

 

Номер семестра* 

Этапы формирования и проверки уровня сформированости 

компетенций по дисциплинам, практикам  

в процессе освоения ОПОП ВО 

  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

5 Б1.Б.02 Философия   

8 Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к защите и процедуру защиты 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 

5 Б1.Б.02 Философия   

6 Б1.Б.31 Психология и педагогика 

6 Б1.Б.29 Социальная психология 

8 Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к защите и процедуру защиты 
 *Номер семестра соответствует этапу формирования компетенции 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкалы оценивания 

Планируемые ре-

зультаты освое-

ния компетенции  

Уровень освоения 

Оценоч-

ное 

средство 

неудовлетво-

рительно (ми-

нимальный не 

достигнут) 

удовлетвори-

тельно (мини-

мальный по-

роговый) 

хорошо 

(средний) 

отлично  

(высокий) 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

ЗНАТЬ:  

основные фило-

софские катего-

рии; исторические 

Уровень зна-

ний ниже ми-

нимальных 

требований, 

Минимально 

допустимый 

уровень зна-

Уровень 

знаний в 

объеме, со-

Уровень 

знаний в 

объеме, 

реферат, 

кейс-за-

дания, 

тесты, 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/filosofija410.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
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/EHticheskie_problemy_filosofii_512052_v1_.PDF


типы и направле-

ния философии, 

направления оте-

чественной фило-

софии; связь фи-

лософии с дру-

гими науками 

имели место 

грубые 

ошибки 

 

ний, допу-

щено много 

негрубых 

ошибок 

 

ответству-

ющем про-

грамме 

подго-

товки, до-

пущено не-

сколько не-

грубых 

ошибок 

 

соответ-

ствующем 

программе 

подго-

товки, без 

ошибок 

 

вопросы 

и зада-

ния для 

проведе-

ния экза-

мена 

УМЕТЬ:  

использовать ос-

новы философ-

ских знаний для 

формирования 

своей мировоз-

зренческой пози-

ции и позиций 

других людей;  

ориентироваться в 

современном ин-

формационном 

пространстве, ис-

пользуя философ-

ские знания;  

оценивать соци-

альную значи-

мость своей дея-

тельности благо-

даря полученным 

основам философ-

ских знаний 

При решении 

стандартных 

задач не про-

демонстриро-

ваны основ-

ные умения, 

имели место 

грубые 

ошибки 

 

Продемон-

стрированы 

основные 

умения, ре-

шены типо-

вые задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены 

все задания, 

но не в пол-

ном объеме 

 

Продемон-

стриро-

ваны все 

основные 

умения, ре-

шены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены 

все задания 

в полном 

объеме, но 

некоторые 

с недоче-

тами 

 

Продемон-

стриро-

ваны все 

основные 

умения, 

решены 

все основ-

ные задачи 

с отдель-

ными не-

суще-

ственными 

недоче-

тами, вы-

полнены 

все зада-

ния в пол-

ном объ-

еме 

 

ИМЕТЬ 

НАВЫКИ 

И(ИЛИ) ВЛА-

ДЕТЬ: 

навыками приме-

нения философ-

ских знаний для 

формирования 

своей мировоз-

зренческой пози-

ции и позиций 

других люде и 

оценки социаль-

ной значимость 

своей деятельно-

сти благодаря по-

лученным осно-

вам философских 

знаний 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстри

рованы 

базовые 

навыки, 

имели место 

грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный 

набор 

навыков для 

решения 

стандартных 

задач с 

некоторыми 

недочетами 

Продемонс

трированы 

базовые 

навыки при 

решении 

стандартны

х задач с 

некоторым

и 

недочетами 

Продемонс

трированы 

навыки 

при 

решении 

нестандарт

ных задач 

без 

ошибок и 

недочетов 

 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 



ЗНАТЬ:  

основы социаль-

ной психологии, 

психологии лич-

ности, психологии 

межличностных 

отношений, пси-

хологии больших 

и малых групп, 

психологии дело-

вого общения 

Уровень зна-

ний ниже ми-

нимальных 

требований, 

имели место 

грубые 

ошибки 

 

Минимально 

допустимый 

уровень зна-

ний, допу-

щено много 

негрубых 

ошибок 

 

Уровень 

знаний в 

объеме, со-

ответству-

ющем про-

грамме 

подго-

товки, до-

пущено не-

сколько не-

грубых 

ошибок 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответ-

ствующем 

программе 

подго-

товки, без 

ошибок 

 

доклад 

(с пред-

ставле-

нием 

презен-

тации), 

кейс-за-

дания, 

тесты, 

вопросы 

и зада-

ния для 

проведе-

ния экза-

мена  

 

УМЕТЬ:  

использовать пси-

хологические зна-

ния в оценке себя 

и других людей в 

процессе деятель-

ности и межлич-

ностного обще-

ния; в процессе 

самоорганизации 

и самообразова-

ния 

 

При решении 

стандартных 

задач не про-

демонстриро-

ваны основ-

ные умения, 

имели место 

грубые 

ошибки 

 

Продемон-

стрированы 

основные 

умения, ре-

шены типо-

вые задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены 

все задания, 

но не в пол-

ном объеме 

 

Продемон-

стриро-

ваны все 

основные 

умения, ре-

шены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены 

все задания 

в полном 

объеме, но 

некоторые 

с недоче-

тами 

 

Продемон-

стриро-

ваны все 

основные 

умения, 

решены 

все основ-

ные задачи 

с отдель-

ными не-

суще-

ственными 

недоче-

тами, вы-

полнены 

все зада-

ния в пол-

ном объ-

еме 

 

ИМЕТЬ 

НАВЫКИ 

И(ИЛИ) ВЛА-

ДЕТЬ: 

навыками психо-

логических основ 

самоорганизации 

и самообразова-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности в области 

экологии и приро-

допользования 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстри

рованы 

базовые 

навыки, 

имели место 

грубые 

ошибки 

 Имеется 

минимальный 

набор 

навыков для 

решения 

стандартных 

задач с 

некоторыми 

недочетами 

Продемонс

трированы 

базовые 

навыки при 

решении 

стандартны

х задач с 

некоторым

и 

недочетами 

Продемонс

трированы 

навыки 

при 

решении 

нестандарт

ных задач 

без 

ошибок и 

недочетов 

 

 

7. 3 Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения ОПОП ВО 

 

Доклады (с предоставлением презентации) 

Философия, ее предмет и место в культуре. 



Мировоззрение, его структура и основные формы. 

Основные направления философии: идеализм, материализм, объективный идеализм, 

субъективный идеализм. 

 

Исторические типы философии (часть 1) 

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

Философия Древней Индии: буддизм и его учения. 

Философия Древнего Китая. Конфуцианство и даосизм о сущности мира.  

Античная философия: генезис, общая характеристика,  периодизация 

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

Философия Нового Времени: Спиноза, Лейбниц.   

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

Интеллектуальная интуиция.  

 

Исторические типы философии (часть 2) 

Характерные особенности русской философии. 

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

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

Материя  как фундаментальное понятие в философии. 

Немецкая классическая философия. Трансцендентальный идеализм, агностицизм И. 

Канта. 

Система и метод философии Гегеля. 

Возникновение философии марксизма. Исторический и диалектический материализм. 

 

Современные направления в философии  

Неклассическая философия XIX в. (Шопенгауэр, Ницше) 

Неклассическая философия XIX в.  (Кьеркегор, Бергсон) 

Современная западно-европейская философия XIX в – основные тенденции и направления.  

(экзистенциализм, герменевтика, позитивизм, прагматизм, феноменология и др.) 

 

Философская онтология. 

Онтология и метафизика, онтология и диалектика.  

Исторические типы онтологии. 

Онтологическая проблематика в системе научного познания.  

 

Теория познания.  

Познание как предмет научного и философского исследования. 

Проблема познания и проблема сознания. 

Субъект-объектная схема познания.  

Репрезентативная концепция познания в эмпирической и рационалистической традиции 

мышления.  

Априоризм в теории познания. 

 

Философия  и методология науки.  

Предмет и задачи философии науки. 

Методология как необходимая принадлежность науки. Различные уровни методологии. 

Идея историко-культурной релятивности познания, эпистемологических разрывов, теоре-

тической нагруженности опыта. 

 

Социальная философия.  

Социальная философия: специфика предмета и метода. 

Личность и общество 



Саморганизация общественного развития. 

 

Философия истории 

Понятие философии истории (пример концепций).  

Подходы к истории: формационный подход;  цивилизационный подход;  культурологиче-

ский подход.  

 

Философская антропология. 

Понятие философской антропологии. Отношение антропологии к другим философским 

дисциплинам (онтология, этика, теория познания, эстетика, аксиология) 

Вопрос о смысле жизни и формы его выражения.  

Философская антропология в поисках решения проблемы человека. 

Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. 

 

Философские проблемы в  области гуманитарных наук. 

Становление и особенности социально-гуманитарных наук 

 Этапы развития социально-гуманитарных наук 

Общее и особенное наук о природе и обществе 

Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

 

 Философские проблемы в  области технических, естественных наук. 

Проблема сознания в философии и естествознании. Сущность сознания. 

Проблемы сознания и искусственный интеллект. 

 

Кейс-задания 

 

Кейс-задание 1. «Философия, ее предмет и место в культуре». 

В статье «Философия и личность» известный философ ХХ века М. К. Мамардашвили отме-

чает, что «в философии уже давно есть традиция выделения особой категории вопросов, 

которые требуют особой, специальной техники их формулирования и обработки и которые 

– суть вопросы, не имеющие ответа в том смысле, что они и не требуют такого ответа, их 

смысл и функции состоят в том, чтобы быть заданными». О каких вопросах идёт речь? При-

ведите примеры их постановки и решений в различные эпохи развития общественной 

мысли. 

 

Кейс-задание 2. «Исторические типы философии. Часть I». 

В трактате «Дао Дэ Цзин» китайский мыслитель Лао Цзы так формулирует своё понимание 

мирового уклада: «Человек следует земле, земля следует небу, небо следует Дао, Дао сле-

дует самому себе». Раскройте философский смысл данного высказывания. Что понимается 

в китайской философии под «дао»? Как можно трактовать данное понятие в свете представ-

лений о диалектическом единстве свободы и необходимости? 

 

Кейс-задание 3. «Исторические типы философии. Часть II». 

1. Философ-номиналист Уильям Оккам сформулировал принцип мыслительной деятельно-

сти, который остался в истории философии как «бритва Оккама». Он гласит: «Не до́лжно 

множить сущее без необходимости», или «Не следует умножать сущности сверх необходи-

мого». С кем полемизировал средневековый мыслитель, когда высказал эту мысль? В чём 

суть данного умозаключения? Как его следует трактовать на языке современной философ-

ской методологии? 

2. П. Гольбах придерживается философской позиции, как … 

 Фрагмент текста (П.Гольбах). «Причина – это тело или явление природы, приводящее 

в движение другое тело или производящее в ней какое-либо изменение. Следствие – это 



изменение, произведенное каким-нибудь телом в другом теле при помощи движения… Вся-

кая причина производит следствие, не может быть следствия без причины… А так как все 

движения или способы действия тел и существ зависят от некоторых причин и эти причины 

могут действовать лишь согласно своему способу бытия или свои существенным свой-

ствам, то отсюда следует заключить, что вся явления необходимы и всякое существо или 

тело природы при данных обстоятельствах и присущих ему свойствах не может действовать 

иначе, чем оно действует». 

3. Назовите имя философа Нового времени, построившего свою концепцию критериев до-

стоверности знания, исходя из следующего положения: «Есть четыре вида идолов, кото-

рые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им имена. Назовём первый 

вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади и четвёртый – 

идолами театра». Что понимал автор под идолами рода, пещеры, площади, театра? Как 

данные понятия можно трактовать на языке современной науки? 

4. Иммануил Кант сформулировал четыре ключевых вопроса философии. Первый: Что я 

могу знать? Второй: Что я должен делать? Третий: На что я смею надеяться? Три первых 

сводятся к последнему. Что это за вопрос? Какие подходы к его рассмотрению утверди-

лись в философской антропологии? 

5. В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Ф. Энгельс 

отмечает, что «высший вопрос всей философии есть вопрос об отношении духа к при-

роде», подчёркивая: «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, филосо-

фии есть вопрос об отношении мышления к бытию»? Что понимается здесь под «бытием» 

и «мышлением»? Почему классики марксизма считали этот вопрос основополагающим 

для философии? В чём различие подходов к его решению с идеалистических и материали-

стических позиций? Сохраняет ли он свою значимость в философских исканиях новей-

шего времени? 

 

Кейс-задание 4. Современные направления в философии 

1. Дайте определения категорий «возможность» и «действительность. Раскройте их диалек-

тическое единство. Как следует трактовать в контексте их рассмотрения утверждение Вик-

тора Франкла: «Дело не в осуществлении каких-либо возможностей, а, напротив, в осу-

ществлении необходимости – того единственного, что нужно в данный момент. Дело в том, 

чтобы стремиться всякий раз не к возможному, а к должному»? Подкрепите свои рассуж-

дения через обращение к философскому наследию экзистенциализма. 

2. 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 уз-

ким 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 немузыкаль-

ного" (Франк С.Л. С нами Бог. — Париж, 1964. — С. 63.).  

3. 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 теорети-

ческий характер, заключая в себе те вопросы, которые ставятся субъектом, как только по-

знающим. 

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

ствует другая, изменчивая действительность — субъективный мир хотения, деятельности и 

жизни человеческой. Рядом с теоретическим вопросом: что есть? Существует вопрос прак-

тический: 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? 

 

Кейс-задание 5. Философская онтология 

Установите соответствие между основными идеями об изменчивости картины мира и 

философскими направлениями. 

1. Развитие – неизменный атрибут существования материи, связанное с конкретными си-

стемами 

2. Вещи не изменяются в своей сущности, а существуют обособленно друг от друга 

3. Развитие – волнообразный переход от хаоса к порядку 

Варианты: диалектика; метафизика; синергетика; эклектика 

Развернуто обоснуйте свой ответ. 

 

Кейс-задание 6. Теория познания 

Вспомните из курса Новой истории основные социально-экономические и политические 

черты эпохи, называемой Новым временем. Какие принципы и идеи лежали в основе фило-

софии Нового времени? За что Фрэнсис Бэкон критиковал старую философию, и в чем он 

видел основные задачи новой? Что такое дедукция? Каковы ее достоинства и недостатки? 

Почему дедукция, по мнению Ф. Бэкона почти не продвинула человека в деле познания 

мира? Какой философский метод предложил Ф. Бэкон взамен средневековой силлогистики? 

Каковы его достоинства и недостатки? Что представляет собой процесс познания по Ф. Бэк-

ону? Раскройте содержание понятия эмпиризм. Что представляет собой человеческое со-

знание от рождения с точки зрения эмпиризма? 

 

Кейс-задание 7. Социальная философия.  

В "Тезисах о Фейербахе» К. Маркс провозглашает, что «философы лишь различным обра-

зом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». На каких началах, по 

Марксу, была призвана философия «изменить мир»? Что было сделано марксистами для 

реализации практической функции философии? В какой мере предложенная ими про-

грамма преобразований оказалась реализованной в ХХ веке? Была ли она оправданной? В 

чём должна выражаться практическая функция философии на современном этапе? 

 

Кейс-задание 8. Философия истории 

1. От приведенных ниже понятий образуйте особенное и единичное. 

а) экономика; 

б) государство; 

в) политика. 

 

Кейс-задание 9. Философская антропология.  

«Если спросить образованного европейца, о чем он думает при слове «человек», то по-

чти всегда в его сознании начнут сталкиваться три несовместимых между собой круга идей. 

Во-первых, это круг представлений иудейско-христианской традиции об Адаме и Еве, о 

творении, рае и грехопадении. Во-вторых, это греко-античный круг представлений, в кото-

ром самосознание человека впервые в мире возвысилось до понятия о его особом положе-

нии <…> С этим воззрением тесно связано учение о том, что и в основе всего универсума 

находится надчеловеческий разум, которому причастен и человек, и только он один из всех 

существ. Третий круг представлений – это тоже давно ставший традиционным круг пред-

ставлений современного естествознания и генетической психологии, согласно которому че-

ловек есть достаточно поздний итог развития Земли, существо, которое отличается от форм, 

предшествующих ему в животном мире, только степенью сложности соединения энергий и 

способностей, которые сами по себе уже встречаются в низшей по сравнению с человече-

ской природе. Между этими тремя кругами идей нет никакого единства. Таким образом, 



существуют естественнонаучная, философская и теологическая антропологии, которые не 

интересуются друг другом, единой же идеи человека у нас нет». 

1. Автор приведенного отрывка является представителем философской антропологии; 

постмодернизма; эпикуреизма, физикализма? Свой вариант. 

2. Человек как единственное существо на Земле, причастное к высшему разуму, рас-

сматривалось, по мнению автора, в ___________ круге представлений. 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Кейс-задание 10. Философские проблемы в области гуманитарных наук. 

1. Прокомментируйте высказывание авторитетного британского философа и социолога К. 

Поппера: «Я утверждаю, что история не имеет смысла. <…> Хотя история не имеет цели, 

мы можем навязывать ей свои цели, и хотя история не имеет смысла, мы можем придать ей 

смысл». Какую мировоззренческую позицию занимает автор приведённого фрагмента? В 

чём её уязвимость? Что подразумевается здесь под «приданием смысла»? Какие 

социальные проблемы являются взаимосвязанными с философскими поисками смысла 

истории? 

 

Кейс-задание 12. Философские проблемы в области естественных и технических 

наук. 
1. 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 действительно-

сти, дышит иным, отравленным воздухом. Машина убийственно действует на душу … Со-

временные 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, кото-

рый существует по своим законам и несет человеку несвободу? Как остаться человеком? 

 

 

Тесты  

Философия, ее предмет и место в культуре. 

Функция философии, связанная с абстрактно-теоретическим, понятийным объяснением 

мира: 

а) мировоззренческая 

б) методологическая  

в) прогностическая 

г) аксиологическая 

Функция философии, в которой философия выступает как общее учение о методе и как 

совокупность наиболее общих методов познания и освоения действительности: 

а) методологическая 

б) мировоззренческая 

в) прогностическая 

г) критическая 

д) аксиологическая 

е) социальная 

ж) гуманитарная 



 

Исторические типы философии (часть 1) 

Первоначалом всего сущего считали «число» представители: 

а) элейской философской школы 

б) милетской философской школы 

в) пифагорейской философской школы 

г) философской школы киников 

 

К характеристикам бытия, согласно Пармениду,относится: 

а) единство, однородность и определенность 

б) бесконечность и вечность 

в) противоречивость, временность и изменчивость 

г) множественность, и подвижность 

 

Исторические типы философии (часть 2) 

Представители философии Нового времени: 

а) Френсис Бекон 

б) Рене Декарт 

в) Джон Локк 

г) Уильям Оккам 

д) Пьер Абеляр 

е) Томас Мор 

ж) Мартин Лютер 

Согласно Канту («Критика чистого разума», «Трансцендентальная эстетика») про-

странство и время:  

а) являются априорными формами чувственного созерцания, тогда как об их объективном 

существовании мы не можем знать 

б) существуют объективно и при этом являются априорными формами чувственного созер-

цания (существуют в субъекте) 

в) объективно не существуют, поскольку являются априорными формами чувственного со-

зерцания (существуют в субъекте) 

г) существуют объективно, в качестве фундаментальной структуры бытия 

 

Современные направления в философии  

 Выделите признаки позитивистского подхода к рассмотрению научных и философских 

проблем:  

а) первичность частного научного знания по отношению к теоретическим обобщениям в 

философии 

б) требование эмпирической верификации научных положений 

в) переориентация от сущностного познания действительности на описание явлений 

г) наличие развитой онтологической концепции, обобщающей теоретические положения 

частных наук 

д) априоризм в системе научного познания и широкое применение дедуктивного метода 

познания 

 Выделите характерные особенности экзистенциализма: 

а) центральная роль отводится проблеме человека и его субъективности 

б) существование признается первичным по отношению к сущности 

в) уникальность бытия человека, несводимость к каким-либо объективным принципам  

г) центральная роль отводится проблеме метода научного познания 

д) проблема человека выводится на уровень объективного научно-философского исследо-

вания 

Философская онтология. 



 Укажите соответствие между фундаментальными философскими проблемами и основ-

ными разделами философского знания: 

1. Проблема бытия 1. Онтология 

2. Проблема познания 2. Гносеология 

3. Проблема ценностей 3. Аксиология 

4. Проблема человека 4. Антропология 

Разновидность идеализма, провозглашающая независимость идеального начала, не только 

от материи, но и от сознания человека: 

а) объективный 

б) субъективный  

в) диалектический 

г) трансцендентальный 

 

Теория познания.  

Укажите соотношение между гносеологической концепцией и суждением о познании 

мира: 

1. Скептицизм 1. Достоверное знание о мире проблематично 

2. Агностицизм 2. Мир принципиально непознаваем 

3. Релятивизм 3. Познание относительно, условно и субъективно 

4. Гностицизм 4. Достоверное знание о мире принципиально возможно 

Ощущение и восприятие есть основа и главная форма достоверного познания, утвер-

ждает: 

б) редукционизм 

в) релятивизм 

г) феноменологизм 

д) иррационализм 

 

Философия  и методология науки.  

Укажите раздел философии, в предметную область которого входят следующие теоре-

тические проблемы: проблема неопределенности онтологического статуса предметной 

сферы частных наук, проблема метода научного познания, проблема демаркации науки и 

не науки.   

Ответ:  

 

Социальная философия.  

Выделите ряд философских проблем, которые характерны для материалистической фи-

лософии: 

а) проблема детерминизма и индетерминизма в природе 

б) проблема движения 

в) проблема самоорганизации 

г) проблема теодицеи 

д) герменевтическая проблематика 

 

Философия истории 

Цель «мирового духа», по Гегелю, раскрытая в изречении «всемирная история есть про-

гресс в сознании: 

а) свободы 

б) независимости 

в) равенства 

г) человека 

д) общества 

 



Философская антропология. 

Существую только "Я" и мои ощущения, утверждает: 

а) солипсизм 

б) агностицизм 

в) эмпиризм 

г) субъективизм 

 

Философские проблемы в  области гуманитарных наук. 

Выберите философские проблемы, в разработке которых применим герменевтический 

подход: 

а) проблема понимания и интерпретации текстов, имеющих художественное или религиоз-

ное значение 

б) проблема человека и смысла его существования 

в) проблема ценностей 

г) проблема универсалий 

д) проблема психофизического дуализма 

 

 Философские проблемы в  области технических, естественных наук. 

Естественный порядок Вселенной, по определению Галилея, выражает: 

а) математика 

б) астрономия 

в) философия 

г) механика 

д) эстетика 

Выделите признаки эмпиризма, как гносеологической концепции: 

а) сознание человека, взятое само по себе и до первого контакта с миром, подобно чистой 

доске 

б) ощущения первичны по отношению к мышлению  

в) любой объект можно свести к набору воспринимаемых качеств 

г) эмпирическая реальность – эта результат проявления субстанции 

д) сознание человека обладает врожденными идеями 

 

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля (экзамена) 

 

Компетенция: способность использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие философии. Генезис, специфика предметной сферы и метода философ-

ского познания. Отношение философии к науке, религии, искусству, повседневному зна-

нию. 

2. Философия как феномен мировой культуры и философия как научная и учебная 

дисциплина: основные разделы философии. 

3. Исторические типы философии и основные способы классификации философ-

ского наследия.  

4. Истоки и периодизация древнеиндийской философии. Категории древнеиндий-

ской философии (общее основание философской и религиозной традиции).  

5. Философские концепции в учении Буддизма и Джайнизма. 

6. Философия Древнего Китая. Даосизм и конфуцианство. 

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

8. Космология и формирование онтологической проблематики в досократовский пе-

риод античной философии. 



9. Антропологический поворот в античной философии. Сократ и Старшие софисты. 

10. Классический период античной философии. Онтология и космология Платона. 

11. Классический период античной философии. Концепция познания Платона. 

12. Классический период античной философии. Этическое и социально-политиче-

ская философия Платона. 

13. Полемика Аристотеля и Платона. Преемственность идей и отличие учения Ари-

стотеля от учения Платона. 

14. Логика, физика и метафизика в системе философии Аристотеля. 

15. Этическая, эстетическая и социально-политическая проблематика в философии 

Аристотеля. 

16. Эллинистический и римский период античной философии: школы киников, 

скептиков, эпикурейцев, стоиков. 

17. Средневековая философия. Августин: проблема времени и истории, теодицея.  

18. Средневековая философия. Фома Аквинский: доказательства бытия Бога и тео-

рия двойственной истины,  

19. Средневековая философия: проблема универсалий 

20. Эпоха Возрождения: пантеизм, гуманизм, антропоцентризм. 

21. Влияние науки на философию Нового времени. Формирование механистической 

модели мироустройства.  

22. Эмпиризм и рационализм – противоположные направления в философии Нового 

времени. 

23. Проблема метода научного познания и ее решение в эмпиризме и рационализме. 

24. Постановка и развитие проблемы реальности и проблемы познания в рациона-

лизме и эмпиризме.  

25. Закон достаточного основания и его научное и философское значение.  

26. Рационалистическая метафизика и скептицизм в позднем эмпиризме. 

27. Дисциплинарная организация философского и научного познания.  

28. Социально-политические учения в философии Нового времени и Просвещения.  

29. Эстетические концепции в философии Нового времени и Просвещения. 

30. Немецкая классическая философия. Трансцендентальный идеализм, агности-

цизм  И. Канта. 

31. Моральная философия И. Канта. Гипотетический и категорический императив. 

32. Система философии Г. В. Ф. Гегеля как вершина и завершение немецкой клас-

сической философии. 

33. Развитие идей Гегеля в философии Л. Фейербаха и К. Маркса. 

34. Кризис классического рационализма. Позитивизм и иррационализм как новые 

тенденции развития философии.  

 

Практические задания для экзамена 

 

Задание 1. 

В философии Древней Индии существенную роль играет категория «карма». Опре-

делите функциональное значение кармы и приведите три варианта сущностного определе-

ния кармы. Установите зависимость между сущностным определением кармы и ее ролью в 

жизни человека. Приведите мировоззренческие вывода для каждой концепции кармы. 

 

Задание 2.  

В философии Древнего Китая существует концепция взаимосвязи пяти стихий, ко-

торая выступает матрицей всего мироустройства. Определите, каким образом она была ре-

ализована в конфуцианстве, учитывая, что Конфуций в своем этико-политическом учении 

приводит пять основных добродетелей.  

 



Задание 3.  

В философии Древней Индии существенную роль играет принцип «непривязанно-

сти», а в Древнем Китае принцип «недеяния». Определите их сходство и различие и воссо-

здайте 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, опре-

делите, 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 ка-

ком 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, кото-

рыми оно обладает. Проясните значение данного положения, приведите аргументацию Пла-

тона 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 психологиче-

ское учение Платона становится базисом для политического учения? Определите основные 

мировоззренческие последствия принятия платоновской теории идеального государства. 

 

Задание 8. 

Аристотель является выдающимся учеником Платона, его последователем, а затем и 

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

тона? Определите основные мировоззренческие следствия аристотелевской критики теории 

идей. 

 

Задание 9. 

В космологии Платона, физической теории Аристотеля получает развитие телеоло-

гическое понимание мира. Телеологический принцип находит место и в средневековой фи-

лософии. Определите основные мировоззренческие следствия телеологического понима-

ния 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 яв-

ляется Аврелий Августин. В процессе решения проблемы теодицеи философ деонтологи-

зирует понятие «зло». Определите основные мировоззренческие последствия такого под-

хода кпроблеме соотношения добра и зла. 

 

Задание 12.  

В средневековой философии крупнейшим представителем зрелой схоластики явля-

ется 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 методологиче-

ские и мировоззренческие последствия данного события (обоснования бытия Бога)? 

 

Задание 13.  

Сопоставьте и проанализируйте три концепции соотношения Бога и мира: теоцен-

тризм, пантеизм и деизм. Определите, каким образом мировоззренческие основания, каж-

дого из подходов повлияли на естественнонаучную мысль. 

 

Задание 14.  

Культура и философия эпохи Возрождения включает в себя такие явления как гума-

низм и антропоцентризм. Проанализируйте, в чем состоит существенное различие между 

данными понятиями? 

 

Задание 15.  

Френсис Бекон, представитель философии Нового времени известен как теоретик 

эмпирической методологии научного исследования. В его философии важную роль играет 

«Теория идолов» - классификация заблуждений и предрассудков, препятствующих получе-

нию адекватного знания о природе. Проанализируйте «Теорию идолов», приведите при-

меры современных идолов познания, в соответствие с каждым видом идолов. 

 

Задание 16.  

Френсис Бекон, 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 зна-

ний. Определите, в чем именно состоит «слабое место» индуктивизма, и какие мировоз-

зренческие основания понимания мироустройства позволили Бекону всецело доверять ин-

дуктивной методологии исследования? 

 

 

Компетенция: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 

Вопросы к экзамену 

1. Позитивизм. Принципы, отношение к философии, историческое развитие. 

2. Иррационализм и философия жизни.  

3. Современные направления философии. Экзистенциализм 

4. Современные направления философии. Аналитическая философия. 

5. Современные направления философии. Феноменология.  

6. Современные направления философии. Герменевтика. 

7. Современные направления философии. Прагматизм. 

8. Современные направления философии. Неотомизм. 

9. Современные направления философии. Постмодернизм. 

10. Современные направления философии. Философская антропология. 



11. Особенности становления и развития философии в России. Влияние западной фило-

софской традиции на русскую философию. 

12. Русская религиозная философия XIX начала XX века. Судьба России и категория 

«Русской идеи». 

13. Русский космизм. 

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

Формы бытия. 

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

время – формы существования материи.  

16.  Сущность и структура сознания, самосознание и бессознательное.  

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

18. Познание как социально-опосредованное, исторически развивающееся отношение 

человека к миру. Формы, уровни, методы познания. 

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

религиозным и др. формами вненаучного познания. 

20.  Чувственное и рациональное познание, их соотношение и формы. Эмпиризм, сен-

суализм, рационализм в истории философии. 

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

и методы. 

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

цизм. 

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

нализм, интуитивизм. 

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

25. Философская антропология. Проблема свободы и ответственности  человека. 

26. Философия и методология науки. Философские проблемы науки. 

27. Философские проблемы в области технических наук.  

28. Философские проблемы в области естественных наук.  

29. Философские проблемы в гуманитарных наук. 

30. Религия в современном мире. 

31.  Наука и общество. Наука как объект философского анализа. Роль науки и техники в 

культурной истории человечества. 

32. Противоречия в системе «общество-природа» в настоящее время. Глобальные про-

блемы современности. 

 

Практические задания для экзамена 

 

Задание 1.  

Френсис Бекон, 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 зна-

ний. Определите, в чем именно состоит «слабое место» индуктивизма, и какие мировоз-

зренческие основания понимания мироустройства позволили Бекону всецело доверять ин-

дуктивной методологии исследования? 

 

Задание 2. 

Рене Декарт, представитель философии Нового времени известен как теоретик ра-

ционалистической методологии научного исследования. В онтологии Декарта получает 

развитие дуалистическая концепция, которая разграничивает мыслящую и протяженную 

субстанции. Определите, какие именно философские проблемы позволяет преодолеть дан-

ная концепция бытия, и какие новые проблемы порождает. Назовите основные мировоз-

зренческие следствия декартовского дуализма. 



 

Задание 3. 

Рене Декарт, представитель философии Нового времени известен как теоретик ра-

ционалистической методологии научного исследования. В гносеологии Декарта получает 

развитие принцип субъект-объектного познавательного отношения. В чем состоит проти-

вопоставление 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. 

 

Задание 4.  

Джон Локк, представитель философии Нового времени известен как теоретик эмпи-

рической методологии научного исследования. Ему принадлежит «Теория первичных и 

вторичных качеств». Определите гносеологическое значение данной теории. Какие миро-

воззренческие следствия вытекают из разграничения первичных и вторичных качеств 

(идей). 

 

Задание 5. 

Понятие «идея» может употребляться в различных культурных и теоретических кон-

текстах. Раскройте смысл и значение понятия «идея» в 1) повседневном, «расхожем» кон-

тексте, 2) в контексте платоновского идеализма, 3) в контексте теории познания в филосо-

фии Нового времени. Оцените методологические и мировоззренческие последствия смеше-

ния данных контекстов. 

 

Задание 6. 

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 7.  

Лейбниц, представитель философии Нового времени известен как теоретик рацио-

налистической методологии научного исследования. Важнейшей научно-философской кон-

цепцией, на которой строится математическое и естественнонаучное знание, согласно Лей-

бницу, является детерминизм. Логическое выражение детерминизма – закон достаточного 

основания. Определите методологическое и мировоззренческое значение закона достаточ-

ного основания. 

 

Задание 8.  

Дэвид Юм, представитель философии Нового времени, известен как теоретик эмпи-

рической методологии научного исследования. Однако разработка эмпирической методо-

логии у философа оборачивается критикой самого эмпиризма, в результате чего Юм ставит 

под сомнение познаваемость причинно-следственных связей в мире. Воспроизведите ос-

новной аргумент Юма. Определите методологическое и мировоззренческое значение юмов-

ского скептицизма. 

 

Задание 9.  

Иммануил Кант, представитель немецкой классической философии, известен как 

теоретик априоризма и трансцендентализма. В философии Канта содержится тезис о непо-

знаваемости вещи-в-себе. Воспроизведите аргументацию к данному тезису. Заслуженно ли 

Канта относят к агностицизму? Определите методологическое и мировоззренческое значе-

ние непознаваемости вещи-в-себе. 



 

Задание 10. 

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 обя-

занности? Кто выступает в роли субъекта, а кто в роли объекта долга. Определите мировоз-

зренческое значение кантовской этики. 

 

Задание 11. 

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 12.  

Г. В. Ф. Гегель, представитель немецкой классической философии, относится к диа-

лектической традиции мышления. Воспроизведите основные законы диалектики. Опреде-

лите методологическое и мировоззренческое значение диалектического понимания исто-

рии в философии Гегеля. 

 

Задание 13.  

А. Шопенгауэр, представитель пост-классической философии, относится к ирраци-

оналистической традиции. Согласно философу мир следует рассматривать в двух аспектах: 

с позиции наших познавательных способностей (мир как представление) и с онтологиче-

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

основания, тогда «мир как воля» характеризуется стихийностью, спонтанностью и беспри-

чинностью. Почему воля (по Шопенгауэру) не может иметь причины? Как преодолевается 

противоречие между упорядоченностью феноменального мира и иррациональностью воли? 

Определите мировоззренческое значение иррационалистической концепции воли. 

 

Задание 14.  

С. Кьеркегор, представитель пост-классической философии, относится к иррациона-

листической традиции. Согласно философу существует три стадии подлинного существо-

вания человека: эстетическая, этическая и религиозная. Что характеризует каждую стадию 

и как они соотносятся между собой? Определите мировоззренческое значение антрополо-

гического учения Кьеркегора. 

 

Задание 15. 

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». Опреде-

лите мировоззренческое значение антропологического учения Ницше. 

 

Задание 16. 

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 17. 



Одним из направлений современной западной философии является аналитическая 

философия. Определите отношение аналитической философии к метафизической пробле-

матике. Назовите основной круг теоретических проблем, характерных для данного направ-

ления. Определите методологическое и мировоззренческое значение «аналитического по-

ворота» в современной философии. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков и опыта проводятся в соответ-

ствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся». 

 

Кейс-задание 

Кейс-задание является одним из способов эффективного применения теории в ре-

альной жизни через решение учебно-конкретных ситуаций. Кейс-метод предусматривает 

письменно представленное описание определенных условий из жизни хозяйствующего 

субъекта, ориентирующее студентов на формулирование проблемы и поиск вариантов ее 

решения. 

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). 

Критерии оценивания выполнения кейс-заданий: 

Отметка «отлично»: работа выполнена в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности действий; работа проведена в условиях, обеспечивающих по-

лучение правильных результатов и выводов; соблюдены правила техники безопасности; в 

ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «хорошо»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешно-

стей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно»: работа выполнена правильно не менее чем напо-

ловину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка. 

Отметка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе 

работы, которые обучающийся не может исправить даже по требованию преподавателя 

или работа не выполнена полностью. 

Доклад. 

Доклад – это письменное или устное сообщение, на основе совокупности ранее опуб-

ликованных исследовательских, научных работ или разработок, по соответствующей от-

расли научных знаний, имеющих большое значение для теории науки и практического при-

менения, представляет собой обобщенное изложение результатов проведенных исследова-

ний, экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли науч-

ных знаний. Сопровождается презентацией материала. 

Цель подготовки доклада: 

– сформировать научно-исследовательские навыки и умения у обучающегося; 

– способствовать овладению методами научного познания; 

– освоить навыки публичного выступления; 

– научиться критически мыслить. 



Текст доклада должен содержать аргументированное изложение определенной 

темы. Доклад должен быть структурирован и включать введение, основную часть, заклю-

чение. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом 

Показатель Градация Баллы 

Соответствие доклада заяв-

ленной теме, цели и задачам 

проекта 

соответствует полностью 

есть несоответствия (отступления) 

в основном не соответствует 

2 

1 

0 

Структурированность (орга-

низация) доклада, которая 

обеспечивает понимание его 

содержания 

структурировано, обеспечивает 

структурировано, не обеспечивает 

не структурировано, не обеспечивает 

2 

1 

0 

Культура выступления – чте-

ние с листа или рассказ, обра-

щённый к аудитории 

рассказ без обращения к тексту 

рассказ с обращением тексту 

чтение с листа 

2 

1 

0 

Доступность доклада о содер-

жании проекта, его целях, за-

дачах, методах и результатах 

доступно без уточняющих вопросов 

доступно с уточняющими вопросами 

недоступно с уточняющими вопросами 

2 

1 

0 

Целесообразность, инстру-

ментальность наглядности, 

уровень её использования 

целесообразна 

целесообразность сомнительна 

не целесообразна 

2 

1 

0 

Соблюдение временного ре-

гламента доклада (не более 7 

минут) 

соблюдён (не превышен) 

превышение без замечания 

превышение с замечанием 

2 

1 

0 

Чёткость и полнота ответов на 

дополнительные вопросы по 

существу доклада 

все ответы чёткие, полные 

некоторые ответы нечёткие 

все ответы нечёткие/неполные 

2 

1 

0 

Владение специальной терми-

нологией по теме проекта, ис-

пользованной в докладе 

владеет свободно 

иногда был неточен, ошибался 

не владеет 

2 

1 

0 

Культура дискуссии – умение 

понять собеседника и аргу-

ментировано ответить на его 

вопросы 

ответил на все вопросы 

ответил на бóльшую часть вопросов 

не ответил на бóльшую часть вопросов 

2 

1 

0 

Шкала оценки знаний обучающихся при выступлении с докладом: 

Оценка «отлично» – 15-18 баллов. 

Оценка «хорошо» – 13-14 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 9-12 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – 0-8 баллов. 

 

Тест. 

Тест – это инструмент оценивания уровня знаний, умений и навыков студентов, со-

стоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обра-

ботки и анализа результатов. 

Критерии оценки знаний обучаемых при проведении тестирования. 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 85 % тестовых заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 70 % тестовых заданий. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее 51 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 

Критерии оценки на экзамене 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, систе-

матизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет свободно вы-

полнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с 

дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка 

«отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных положений и по-

нятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обос-

новывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала 

учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой зада-

ния, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный 

характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, правильно применяющему теорети-

ческие положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми 

навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал знание ос-

новного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, 

предусмотренных учеб-ной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной 

учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, 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 ма-

териала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему основной ча-

сти материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями вы-

полняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставля-

ется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности 

по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная учебная литература 

1. Философия: учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 459 с. — (Высшее образование: Бака-

лавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908022 

2. Философия : учебник / В.А. Канке. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 291 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59bf7a05664af9.21257219. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/977818 

http://znanium.com/catalog/product/908022
http://znanium.com/catalog/product/977818


3. Философия: учебник / под общ. ред. М.И.Даниловой. Краснодар: КубГАУ, 2017. – 410 

с. – Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/126/filosofija410.pdf 

4. Философия истории : учеб. пособие / В.Д. Губин, В.И. Стрелков. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 370 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bd00f200b5441.93996954. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/949157  

 

Дополнительная учебная литература 

1. Батурин, В.К. Философия: учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 343 с. - ISBN 978-5-238-02753-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028457  

2. Философия истории: учебник / науч. ред. проф. И.И. Кальной. — 2-е изд., перераб и доп. 

— М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 388 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/780600 

3. Вечканов В.Э. Философия: учебное пособие / Вечканов В.Э.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 

2012. 209— c. http://www.iprbookshop.ru/1131; 

4. Костюкова Е.И. Философия: учебное пособие / Костюкова Е.И., Жданова В.В.— С.: 

РЕАВИЗ, 2011. 63— c.- http://www.iprbookshop.ru/10166. 

5. Никитин Г.М. Философия в схемах и комментариях. Учебное пособие. Краснодар: 

КубГАУ, 2015 [Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://kubsau.ru/upload/iblock/4ce/4cece69cb1f85a5ed20225827e23f9ca.pdf] 

6. Светлов В.А. Философия: учебное пособие / Светлов В.А.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 

2012. 335 c. [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8251.  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Перечень ЭБС 

№ Наименование  Тематика   

1 Znanium.com Универсальная 

2 IPRbook Универсальная 

3 Образовательный портал КубГАУ Универсальная 

 

Перечень интернет сайтов: 

1. Федеральный портал «Российское образование»  http://edu.ru   

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru  

3. Политематический сетевой электронный научный журнал http://ej.kubagro.ru  

4. Философский портал  http://www.philosophy.ru    

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

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. – 

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

2. Никитин Г.М. Философия в схемах, таблицах и комментариях / учебное пособие, Крас-

нодар, КубГАУ, 2017, 12 п.л. – 

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

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

– КубГАУ, Краснодар, 2011. – 41. с. – 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Plotnikov_V.V._Filosofija._Metodicheskoe_posobie

_dlja_bakalavrov.pdf 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/filosofija410.pdf
http://znanium.com/catalog/product/949157
http://znanium.com/catalog/product/1028457
http://znanium.com/catalog/product/780600
http://www.iprbookshop.ru/1131
http://www.iprbookshop.ru/10166
http://kubsau.ru/upload/iblock/4ce/4cece69cb1f85a5ed20225827e23f9ca.pdf
http://www.iprbookshop.ru/8251
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ej.kubagro.ru/
http://www.philosophy.ru/
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/126/2011_Plotnikov_V.V._Filosofija._Metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/2011_Plotnikov_V.V._Filosofija._Metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov.pdf


4. Тестовая программа по философии для студентов Кубанского Государственного Аграр-

ного университета «Адаптивная среда тестирования» патент № 990474 версия 1.11.97. 

5. Философия. Учебно-методическое пособие для бакалавров / В. В. Плотников. – Красно-

дар, КубГАУ, 2019. 43 с. – Режим доступа: 

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

metodicheskoe_posobie_dlja_bakalavrov_512926_v1_.PDF. 

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

ческие рекомендации для студентов Кубанского государственного аграрного универси-

тета / Н.В. Исакова – Краснодар, 2016. – 29 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/METODICHKA_REFERAT_dlja_pechati_514466_v1_.p

df. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие между участниками обра-

зовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие по-

средством сети «Интернет»; фиксировать ход образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной про-

граммы; организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов; контролировать результаты 

обучения на основе компьютерного тестирования.  

 

Перечень лицензионного ПО 

№ Наименование Краткое описание 

1 Microsoft Windows Операционная система 

2 Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint) Пакет офисных приложений 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

№ Наименование Тематика Электронный адрес  

1 Научная электронная биб-

лиотека eLibrary 

Универсальная https://elibrary.ru/   

 

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную 

среду университета 

  

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


 

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине  
Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов учеб-

ной деятельно-

сти, предусмот-

ренных учебным 

планом образова-

тельной про-

граммы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной де-

ятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе по-

мещения для самостоятельной ра-

боты, с указанием перечня основ-

ного оборудования, учебно-нагляд-

ных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом 

(в случае реализации об-

разовательной про-

граммы в сетевой форме 

дополнительно указыва-

ется наименование орга-

низации, с которой за-

ключен договор) 

1 Философия Помещение №205 ЗОО, посадоч-

ных мест — 60; площадь — 74,4 

кв.м; учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной 

аттестации. 

сплит-система — 1 шт.; 

специализированная мебель (учеб-

ная доска, учебная мебель); 

технические средства обучения, 

наборы демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных посо-

бий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Win-

dows, Office. 

 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 

им. Калинина, 13 

2 Философия Помещение №255 ЗОО, посадоч-

ных мест — 30; площадь — 34,1 

кв.м; учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной 

аттестации. 

специализированная мебель(учеб-

ная доска, учебная мебель); 

технические средства обучения, 

наборы демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных посо-

бий (ноутбук, проектор, экран); 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 

им. Калинина, 13 



программное обеспечение: Win-

dows, Office. 

 

3 Философия Помещение №261 ЗОО, посадоч-

ных мест — 30; площадь — 43,1 

кв.м; учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной 

аттестации. 

специализированная мебель (учеб-

ная доска, учебная мебель); 

технические средства обучения, 

наборы демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядных посо-

бий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Win-

dows, Office. 

 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 

им. Калинина, 13 

4 Философия Помещение №319 ЗОО, посадоч-

ных мест — 25; площадь — 42,7 

кв.м; учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

специализированная мебель(учеб-

ная доска, учебная мебель). 

 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 

им. Калинина, 13 

5 Философия Помещение №325 ЗОО, посадоч-

ных мест — 16; площадь — 

21,1кв.м; помещение для самостоя-

тельной работы. 

машинка пишущая — 1 шт.; 

холодильник — 1 шт.; 

технические средства обучения 

(принтер — 1 шт.; 

компьютер персональный — 1 

шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную информаци-

онно-образовательную среду уни-

верситета; 

специализированная мебель(учеб-

ная мебель). 

Программное обеспечение: Win-

dows, Office, специализированное 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 

им. Калинина, 13 



лицензионное и свободно распро-

страняемое программное обеспече-

ние, предусмотренное в рабочей 

программе 

 


