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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.О.03 Философия обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС-1 Способен применять 

критический анализ 

информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой позиции 

УК ОС-1.2 Способность критически 

анализировать систему 

источников информации, 

значимой для решения 

задач  обоснования 

личной гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

УК ОС-5 Способен проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом и 

философском контекстах, 

соблюдать нормы этики и 

использовать 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

УК ОС-5.2.2 Способность 

вырабатывать 

собственную этическую 

и толерантную позицию 

при организации 

взаимодействий 

в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ОПК-1 Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной, 

управленческой, 

социологической и 

психологической теорий, 

российского 

законодательства в части 

работы с персоналом при 

решении профессиональных 

задач 

ОПК-1.1.2.1 Способность применять 

знания философских 

концепций и 

мировоззренческих 

концепций в части 

работы с персоналом 

при решении 

профессиональных задач 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта) / 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

- УК ОС-1.2 на уровне знаний:  

демонстрирует знание основных философских 

категорий; структуру, формы и методы научного 

познания, их эволюцию 
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на уровне умений:  

оперирует знаниями о законах развития природы 

общества и мышления в своей профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков:  

владеет навыками способностью вырабатывать и 

формулировать свою мировоззренческую позицию. 

- УК ОС-5.2.2 на уровне знаний:  

демонстрирует знание истории развития 

философской мыли в лице ее ярких представителей; 

на уровне умений:  

анализирует и интерпретирует философские тексты; 

на уровне навыков:  

владеет навыками философского анализа и 

дискуссии; 

- ОПК-1.1.2.1 на уровне знаний:  

понимает связь философии с духовной культурой и 

социальной практикой; 

на уровне умений:  

умеет использовать философские знания для 

решения экзистенциальный и профессиональных 

задач; 

на уровне навыков:  

руководствуется ценностями добра, истины и 

гуманизма при решении профессиональных задач. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.О.03 Философия составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

с преподавателем, составляет: 

- по очной форме обучения 34 часа: лекции – 16 часов, практические занятия – 16 

часов, консультация к экзамену – 2 часа. Самостоятельная работа составляет 38 часов. 

Контроль – 36 часов  

Место дисциплины в структуре АОП ВО 

Дисциплина Б1.О.03 Философия предусмотрена на 1 курсе во 2 семестре.  

Дисциплина Б1.О.03 Философия относится к обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

В содержательном плане дисциплина опирается на Б1.О.02 «История (История 

России, Всеобщая история)» (1 семестр); Б1.О.04 «Правоведение» (1 семестр); Б1.О.16 

«Основы теории управления» (1 семестр); ФТД.03 «Организация добровольческой 

(волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО» (1 

семестр); Б1.О.09 «Экономическая теория» (1-2 семестр); 

Дисциплина изучается одновременно с Б1.О.05 «Психология» (2 семестр); Б1.О.15 

«Организационное проектирование» (2 семестр). 

Дисциплина служит основой для изучения Б1.О.08 «Культурология» (3 семестр); 

Б1.О.01 «Иностранный язык» (1-4 семестр); Б1.О.27 «Этика и психология деловых 

отношений» (3 семестр); Б1.О.23 «Технологии личной эффективности управленца» (4 

семестр); Б1.О.13 «Психофизиология профессиональной деятельности» (4 семестр); 

Б1.О.20 «Трудовое право» (5 семестр); Б1.О.22 «Иностранный язык профессионального 

общения» (5-7 семестр). 
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Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен во 2 

семестре. 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 
№ п/п  Наименование тем 

(разделов)  

Объем дисциплины, час. Форма текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации** 
 

Всего 
  

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
  

Л/ЭО, 

ДОТ* 
ЛР/ ЭО, 

ДОТ* 
ПЗ/ ЭО, 

ДОТ* 
КСР/Кон

сультац

ия к 

экзаме

ну 

Тема 1 Философия как познание 

мира. Предмет и структура 

философии. Генезис 

философии 

9 2  2  5 О 

Тема 2 Античная философия. 

Досократики. 

Классический период 

9 2  2  5 О, КТЗ 

Тема 3 Философская мысль 

Средневековья. Философия 

в эпоху Возрождения и 

Нового Времени 

9 2  2  5 О, КТЗ 

Тема 4 Философские направления 

и школы в ХХ и ХХI вв. 

9 2  2  5 О, КТЗ 

Тема 5 Отечественная философия 9 2  2  5 О, КТЗ 

Тема 6 Онтология как учение о 

бытии 

9 2  2  5 О, КТЗ 

Тема 7 Сущность и социальное 

содержание сознания. 

Гносеология как учение о 

познании 

8 2  2  4 О, КТЗ 

Тема 8 Базовые категории 

социальной философии. 

Философия истории 

8 2  2  4 О, КТЗ 

 Консультация к экзамену 2    2   

Промежуточная аттестация 36  Экз 

Всего: 108 16  16  38  

Примечание: 

*  формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольно-творческое задание (КТЗ). 

** формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз). 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Философия как познание мира. Предмет и структура философии. Генезис 

философии. 

О термине «философия», европейское греческое и неевропейские семантики. Знание, 

его сущностные характеристики. Типология знания. Научное, религиозное, философское 

знание. Философия как универсальный и синтезирующий тип знания. Эволюция понятия 

«философия» в истории европейского мышления. 

Предмет философии как особого типа познания. Различные исторические и 

типологические трактовки предмета философии. Что же изучала и изучает до сих пор 

философия? Специфические характеристики философского познания и знания. Структура 

философии: онтология, гносеология, методология, антропология, социальная философия, 

аксиология, этика, эстетика и другие элементы. Историчность структуры философии, 

современное её состояние. 

Функции философии и их эволюция. 

Происхождение философии: хронология, историческая эпоха, социально-



7 

 

экономический период, ступень цивилизации, характеристики регионов. Возникновение 

философской мысли в Индии, Китае, Иране, Палестине, Греции. Мифологическое и ранние 

формы религиозного сознания как предшественники и источники философии. Элементы 

научных знаний в составе философии. 

 

Тема 2. Античная философия. Досократики. Классический период. 

Зарождение и формирование философии в регионе Средиземноморья и Греции. 

Социально-экономические и политические характеристики греческой цивилизации. 

Основные философские школы и направления, натурфилософские и другие идеи. 

Милетская (ионийская) школа – проблематика и представители (Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен). Пифагор и пифагорейская мистическо-философская школа. Гераклит и 

диалектика. Элейская школа – проблематика и представители (Ксенофан, Парменид, 

Зенон). Демокрит и представители «атомизма». 

«Высокая» классика как этап развития античной философии (вторая пол. 5 в. до н.э. - 

конец 4 в. до н.э.). Афинская демократия, культура и философия. Сократ, его социально-

этические идеи и «диалектика». Сократические школы. 

Платон и источники его взглядов, сочинения. Концепция объективного идеализма 

Платона: мир абсолютных идей, категории бытия, небытия, материи, мира видимого. 

Диалектика Платона. Концепция познания как «воспоминания» в гносеологии Платона. 

Социально-политические идеи и Спарта. Теория бессмертия души. 

Аристотель, его сочинения. Метафизика, онтология, учение о соотношении между 

понятиями и чувственным бытием. Теория познания и опыт. Логика Аристотеля и учение 

о методе. Учение о государстве. Элементы экономической теории. 

Эллинистический период в философии. Римская империя и греческая философия, 

стоицизм, скептицизм, эпикуреизм. Неоплатонизм.  

 

Тема 3. Философская мысль Средневековья. Философия эпохи Возрождения и 

Нового времени. 

Период Средневековья в Европе: хронология, социально-экономические и 

политические характеристики. Особый фактор – возникновение христианства и его роль в 

изменении философской традиции, типе мышления и мировоззрения. 

Раннее христианство («четыре доктора церкви»), патристика (отцы церкви), 

возникновение христианской философии и христианские догматы (Никейский Собор 325 

г. н.э.). Философия и теология Аврелия Августина. 

Период схоластики в европейской философии. Идеи и представители ранней 

схоластики (Иоанн Скотт Эриугена, Ансельм Кентерберийский, Иоанн Росцелин). Идеи и 

представители средней схоластики (Фома Аквинский, Абеляр, Авэрроэс). Идеи и 

представители поздней схоластики (Дунс Скотт, Уильям Оккам). 

Проблемы соотношения веры и знания, двойственности истины, универсалий и 

реалий, философии и религии в средневековой философии. Социально-политические идеи 

средневековья – концепция «двух мечей» и соотношения власти светской и церковной.  

Экономические идеи в средневековых монастырях и орденах.  

Характеристика эпохи. Основные идеи эпохи – идеи возрождённой натурфилософии, 

гуманизма, теории познания, искусства. Проблемы взаимоотношений религии и философии, 

науки (Николай Кузанский, Джордано Бруно). Социально-политические теории (Никколо 

Макиавелли). 

Основные течения и школы философии Нового времени. Эмпиризм, его 

онтологические, гносеологические, методологические идеи (Фрэнсис Бэкон). Социально-

политические, этические и экономические воззрения Ф.Бэкона. Рационализм, его 

онтологические, гносеологические, методологические идеи (Рене Декарт). Пантеизм 

Б.Спинозы, монадология Г.В.Лейбница. Английская философия и социально-
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политические теории (Томас Гоббс, Джон Локк). Английский субъективный идеализм 

(Джордж Беркли, Давид Юм). 

Основные идеи Французского Просвещения. 

Немецкая классическая философия. 

 

Тема 4. Философские направления и школы в ХХ и ХХI вв. 

Социально-экономические и политические черты исторического периода. 

Многообразие философских направлений и школ данного периода и их 

исторические предшественники. Место и роль позитивизма, неокантианства, марксизма, 

экзистенциализма. Эволюция позитивизма, «второй» позитивизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм. Философия психоанализа (фрейдизм и неофрейдизм). Философские идеи 

в герменевтике. Постмодернистские идеи в философии. Социально-философские 

концепции (индустриального, постиндустриального, информационного общества и др.). 

Кризис современного общества и его отражение в современной философии. 

 

Тема 5. Отечественная философия. 

Генезис и становление философии в России. Исторические споры о возникновении 

философии. Этапы и периоды формирования философии в России. Допетровская Русь 

московского царства – летописи, сказания и мифы, концепция «Москва – Третий Рим». 

Эпоха Петра 1 – формирование мировоззрения императорской России и роль в этом 

европейской социально-политической философии и исторического знания. Философская 

мысль русского Просвещения, её социально-политические направления. 

Мировоззренческая концепция «Самодержавие, православие, народность». Основные 

течения в философии России Х1Х в., базовые идеи и представители. Марксизм в России. 

Русская философия «серебряного века» в России и в эмиграции. Философия в СССР. 

 

Тема 6. Онтология как учение о бытии. 

Онтология – составной элемент философии. Бытие, его определение, атрибутивные 

качества. Сущность бытия. Многообразие форм бытия и проблема типологии бытия. 

Материальное и идеальное бытие. Материя как один из типов бытия. Объективная 

реальность. Материя и сознание. Виды материи. Пространство, время, движение – формы 

существования материи, их атрибутивные качества. Современные научные концепции 

пространства, времени, движения. Бытие человеческого существования. Социальное 

бытие. Бытие предметного мира. Бытие ценностного мира. 

Понятие природы в истории философии. Натурфилософские концепции природы в 

истории философии. 

 

Тема 7. Сущность и социальное содержание сознания. Гносеология как учение о 

познании. 

Сознание как философская категория, специфика соотношения с категорией 

материи. Определение категории сознания, атрибутивные качества сознания. Сознание и 

мозг, психофизиологическая проблема, сознание как высшая функция мозга. Сознание 

есть отражение. Проблема идеальности сознания как его сущности. Сознание – идеальный 

тип бытия. 

Социальное содержание сознания. Сознание как следствие социальных качеств 

человека и как продукт функционирования общества. Роль труда, языка в возникновении 

сознания. Сознание и бессознательное. Сознание как субъективная реальность личности. 

Современные концепции структуры сознания. Элементы структуры сознания: 

мышление, воля, эмоции, память, самосознание - их свойства. 

Сознание как познание и знание. Гносеология, её место в структуре философии в 

разных периодах истории философии. Определение гносеологии. Предмет гносеологии. 
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Особенности философского исследования процесса познания и его итога – знания. Роль 

естественнонаучного знания и его принципов в формировании гносеологии на различных 

исторических этапах развития философии. Социально-историческое содержание 

познания. 

Основные типы познания и знания: донаучный, научный, вненаучный, философский. 

Их характерные качеств. Структура процесса познания. Чувственное и рациональное 

познание. Эмпирическое и теоретическое познание. 

Проблема истины в гносеологии. Методология как учение о методах.  

 

Тема 8. Базовые категории социальной философии. Философия истории. 

Общество и его определения. Общество и исторический процесс как особый тип 

бытия, надприродная реальность. Части общественного бытия: социальное бытие, 

идеальное бытие, предметное бытие. Структура общества и её формы. Инвариантные 

элементы общества: социальный субъект, социальные отношения, социальные действия.  

Сферы общества, их характерные черты, исторические типы взаимосвязей.  

Развитие общества как естественноисторический процесс: источники развития и 

субъекты. Формирование истории как всемирной истории, исторические типы 

всемирности (глобальности) истории. Проблема периодизации исторического процесса. 

Концепция «дикость, варварство, цивилизация, культура». Теория общественно-

экономических формаций. Теория «доиндустриального, индустриального, 

постиндустриального» общества. Концепция цивилизаций. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины: Б1.О.03 Философия используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Тема (раздел) Формы (методы) 

текущего контроля 

успеваемости 

Тема 1 Философия как познание мира. Предмет и структура 

философии. Генезис философии 

опрос, контрольно-

творческое задание 

Тема 2 Античная философия. Досократики. Классический период опрос, контрольно-

творческое задание 

Тема 3 Философская мысль Средневековья. Философия в эпоху 

Возрождения и Нового Времени 

опрос, контрольно-

творческое задание 

Тема 4 Философские направления и школы в ХХ и ХХI вв. опрос, контрольно-

творческое задание 

Тема 5 Отечественная философия опрос, контрольно-

творческое задание 

Тема 6 Онтология как учение о бытии опрос, контрольно-

творческое задание 

Тема 7 Сущность и социальное содержание сознания. 

Гносеология как учение о познании 

опрос, контрольно-

творческое задание 

Тема 8 Базовые категории социальной философии. Философия 

истории 

опрос, контрольно-

творческое задание 
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4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): в устной 

форме по вопросам и заданиям. 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачёту, 

а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачёте. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение контрольно-творческих заданий. 

 

Критерии оценивания устных ответов на вопросы преподавателя по теме занятия:  

- правильность и полнота ответа 

 

Критерии оценивания выполнения контрольно-творческого задания: 

- показ автором знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

- понимание механизма реально осуществляемой практики,  

- выделение ключевых проблем исследуемого вопроса и их решение.  

 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, выполнения 

контрольно-творческого задания. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к опросам по темам: 

 

Тема 1. Философия как познание мира. Предмет и структура философии. Генезис 

философии 

Основные термины по теме: 

Мифология, религия, наука, антропоморфизм, социоморфизм, гилозоизм, анимизм, 

политеизм, Протофилософия, онтология, космология, космогония, гносеология, 

эпистемология, антропология, социальная философия, аксиология, этика, эстетика, 

материализм, идеализм, дуализм, субъективная реальность, объективная реальность, 

материализм, идеализм, субъективный идеализм, объективный идеализм, сенсуализм, 

солипсизм, догматизм, диалектика, скептицизм, агностицизм, релятивизм. 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Философия и мировоззрение. 

2. Исторические формы мировоззрения (сравнить философию с наукой, религией, 

искусством и другими формами общественного сознания). 

3. Философия и мифология. Генезис философии. 

4. Понятие философии, ее структура и функции. 

5. Основной вопрос философии и его современное решение. 

 

Вопросы для подготовки к контрольному заданию на семинаре: 
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1. Определение понятия философского знания. 

2. Предмет философии. 

3. Понятие мировоззрения. 

4. Структура мировоззрения. 

5. Каково соотношение философии и науки, философии и искусства, религии и 

мифологии? 

6. Предназначение онтологии, гносеологии и аксиологии, их соотношение и место в 

философии. 

7. Обладает ли философия своим языком? В чем состоит его особенность? 

8. Каковы отличительные признаки философского текста? 

9. В чем состоят мировоззренческая и методологическая функции философии? 

10. Является ли религия философией? Может ли философия быть религией? 

11. Какие суждения о философии вам известны? 

12. В чем выражается значение философии в жизни человека? 

 

Тема 2. Античная философия. Досократики. Классический период 

Основные термины по теме: 

Первоначало (архэ), эпос, теогония, мистерии, орфизм, политеизм, эллинизм, 

субстрат, апейрон, космос, логос, апория, майевтика, эйдос, демиург, Единое, анамнезис, 

метемпсихоз, метафизика, энтелехия, материя и форма, гедонизм, кинизм, пифагореизм, 

эпикуреизм, стоицизм, гностицизм, неоплатонизм, эманация. 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Особенности и периодизация античной философии. 

2. Досократовский период. Проблема первоначала и натурфилософские идеи. 

3. Демокрит и философия атомизма.  

4. Софисты, их позитивная и негативная роль в развитии философского знания. 

5. Этическое учение и философский метод Сократа. 

6. Философская система идеализма Платона. 

7. Философская и научная картина мира Аристотеля. 

8. Проблема поисков счастья: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, кинизм. 

 

Вопросы для подготовки к контрольному заданию на семинаре: 

1. Охарактеризуйте религиозно-мифологическое мировоззрение в древнегреческом 

эпосе. 

2. Каковы социально-исторические условия формирования философии в Древней 

Греции: мир и культура полиса. 

3. Этапы развития античной философии. 

4. Натурфилософские учения милетской школы: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. 

5. Элейская школа: учение о бытии. Диалектика Гераклита.  

6. Механизм и атомизм: Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит. Пифагорейская школа и 

учение о числах. 

7. Сократ и учение о знании. 

8. Платон: учение об идеях. 

9. Раскройте смысл учения о государстве Платона. Объясните с позиций учения об 

идеях понятие «платоническая любовь». 

10. Философия Аристотеля. Понятие метафизики, по Аристотелю. Вклад Аристотеля в 

развитие формальной логики. 
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11. Философия эллинизма. Этика стоицизма и эпикурейства. 

12. «Все течет, и ничто не пребывает», «В одну и ту же реку нельзя войти дважды…». 

Кто автор этих суждений и в чем их философский смысл? 

13. «Я знаю только то, что ничего не знаю». На какой философский метод опирается 

автор данного суждения? 

14. «Человек есть мера всех вещей…» — какую философскую концепцию обозначает 

это высказывание? 

 

Тема 3. Философская мысль Средневековья. Философия в эпоху Возрождения. 

Философия Нового времени. 

Основные термины по теме: 

Патристика, схоластика, мистика, эзотерия, экзегетика, апологетика, ортодоксия, 

теоцентризм, теология, теодицея, пантеизм, панэнтеизм, теократия, томизм, универсалии, 

номинализм, реализм, концептуализм, акциденция, атрибут, эсхатология, креационизм, 

сентенция, фидеизм, алхимия, «философский камень», «бритва Оккама». 

Гуманизм, возрождение, ренессанс, пантеизм, скептицизм, неоплатонизм, 

натурализм, гелиоцентризм, индивидуализм, антропоцентризм, «интеллектуальная 

интуиция», «ученое незнание», утопия. 

Эмпиризм, рационализм, сенсуализм, метафизика, просвещение, индукция, 

дедукция, «врожденные идеи», деизм, атеизм, монизм, дуализм, субстанция, модус, 

механистический детерминизм, монада, монадология, интуиция, картезианское 

мышление, фатализм, «естественное право», «общественный договор». 

Трансцендентный, имманентный, трансцендентальный, феноменальный, 

ноуменальный, априорный, апостериорный, практический разум, категорический 

императив, рассудок и разум, «вещь-в-себе», явление, антиномии, телеологизм, 

абсолютный дух, отчуждение, тезис, антитезис, синтез, становление, развитие, 

наукоучение, интеллектуальная интуиция, «философия тождества», антропологический 

принцип, эвдемонизм. 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Характерные особенности культуры и философии средневековья. 

2. Раннехристианская философия: Аврелий Августин. 

3. Аристотелизм Фомы Аквинского. Обоснование принципов христианской теологии. 

4. Спор о природе общих понятий: реализм и номинализм. Поздняя схоластика 

:номинализм Дунса Скота и Уильяма Оккама. 

5. Гуманизм раннего Возрождения. Проблема достоинства и свободы человека. 

6. Неоплатонизм в эпоху Возрождения. Пантеизм и диалектика в учении Николая 

Кузанского и Джордано Бруно. 

7. Социально-политические воззрения Никколо Макиавелли. 

 

Вопросы для подготовки к контрольному заданию на семинаре: 

1. Основная характеристика средневековой философии в сопоставлении с Античной.  

2. Августин "О граде Божьем": как в нем проявлено учение о трансценденции? 

3. В чем сущность спора о вере и знании в средневековой мысли?  

4. Как вы понимаете высказывание Оригена о том, что зло (дьявол) — это небытие, 

прикидывающееся бытием? Как зло может стать порождением блага? 

5. Что означает тезис «Философия — служанка богословия»? 

6. Что возрождается в философии Возрождения? 

7. Раскройте новое понимание природы в философии Возрождения. 

8. Почему Данте называют предтечей ренессансного мышления?  
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9. Проблема индивидуальности, свободы и творчества в литературе Возрождения. 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Основные направления в теории познания Нового Времени. 

2. Эмпиризм Ф. Бэкона. Разработка индуктивного метода познания. 

3. Дуализм Декарта и идея научного метода. Роль "картезианского сомнения" в 

познании. 

4. Философия И. Канта: революция в гносеологии, антиномии как форма диалектики, 

понятие категорического императива.  

5. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. 

6. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

7. Историческая философия К. Маркса. Проблема отчуждения. 

 

Вопросы для подготовки к контрольному заданию на семинаре: 

1. В чем смысл и значение научной революций XVII века? 

2. Кому принадлежит известное изречение «Знание — сила»? Как вы понимаете это 

высказывание? 

3. Объясните принцип картезианского сомнения: «Я мыслю, следовательно, 

существую», — раскройте философскую позицию автора данного суждения. 

4. Кому принадлежит тезис: «Свобода есть осознанная необходимость»? К какому 

направлению относятся философские взгляды автора? 

5. «Без глаза не было бы цветов, без уха не было бы звуков». Как называется эта 

философская позиция.  

6. Что такое «чистое познание» по Канту? Назовите его компоненты. Приведите 

примеры априорного и апостериорного знания. 

7. В чем состоит диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля? 

8. «Феноменология духа» Гегеля: история индивидуального развития и духовная 

история мировой. 

9. Раскройте проблему отчуждения в марксистской философии. 
 

Тема 4. Философские направления и школы в ХХ и ХХI вв. 

Основные термины по теме: 

Сциентизм, иррационализм, экзистенциализм, феноменология, позитивизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм, технократия, «творческая эволюция», неотомизм, 

историцизм, психоанализ, герменевтика, структурализм, «жизненный мир», дискурс, 

деконструкция, «пограничная ситуация», сублимация, коммуникация, постмодернизм, 

верификация, фальсификация. 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Характерные особенности современной западной философии. Критика 

классической философии. 

2. «Философия жизни» в XIX — XX веках. 

3. Исторические формы позитивизма. Спор вокруг метафизики. 

4. Иррационализм. Бессознательное и психоанализ. 

5. Человек в мире и мир человека: экзистенциализм. 

 

Вопросы для подготовки к контрольному заданию на семинаре: 

1. Прокомментируйте философский мотив Артура Шопенгауэра о том, что у жизни 

нет цели вообще, что она — бездушное движение, лишенное цели. 
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2. Как вы понимаете идеи Ф. Ницше о вечном возвращении? 

3. В чем суть оригинальной концепции Ф. Ницше о сверхчеловеке? 

4. Раскройте смысл понятий «вечное возвращение» и «переоценка ценностей». 

5. Что означает фраза «существование предшествует сущности»? В каком 

направлении современной философии развивалась эта концепция? 

6. В чем специфика феноменологических методов мышления? 

7. Что такое «Я», «сверх-Я», «Оно»? Какие направления в философии используют эти 

понятия? 

8. Каковы главные направления и принципы философии языка? 

9. Каков философский смысл понятий «модернизм» и «постмодернизм»? 

 

Тема 5. Отечественная философия 

Основные термины по теме: 

Исихазм, нестяжатели, иосифляне, любомудрие, нигилизм, анархизм, гегельянство, 

всеединство, софийность, соборность, византизм, славянофильство, западничество, 

почвенничество, историософия, богочеловек, боготворчество, богоискательство, 

персонализм, «разумный эгоизм», космизм, субъективный метод в философии. 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Становление русской философии в XI–XVIII вв. Г.С. Сковорода. 

2. Раннее Просвещение. Материализм М.В. Ломоносова и антропология А.Н. 

Радищева. 

3. Русская философия XIX века. Философские идеи П.Я. Чаадаева. Славянофильство 

и западничество. 

4. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

5. Русский космизм. 

6. Развитие русской философии в XX веке. Религиозные искания. Позитивизм. 

 

Вопросы для подготовки к контрольному заданию на семинаре: 

1. В чем выражается специфика русской философии? Каково ее значение и роль в 

мировой культуре? 

2. Какие проблемы наиболее типичны для отечественной философской мысли? 

3. Какое влияние на развитие русской философии оказало византийское христианство 

и православная церковь? 

4. Что означают термины «богоискательство» и «богостроительство»? 

5. Какие направления можно выделить в рамках русского космизма? 

6. Какие основные школы сформировались в отечественной философии в конце XIX 

— начале XX вв.? 

7. В чем особенности развития отечественной философии в 20–80-е гг. XX в.? 

 

Тема 6. Онтология как учение о бытии 

Основные термины по теме: 

Бытие, субстанция, субстрат, сущее, сущность, существование, феноменальное 

бытие, ничто, реальность, действительность, детерминизм, картина мира, 

фундаментальное бытие, феномен, монизм, дуализм, плюрализм, опредмечивание, 

распредмечивание. 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Категория бытия, ее философский смысл и специфика. 
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2. Проблема единства мира. Основные модели бытия: монизм, дуализм, плюрализм. 

3. Основные формы бытия, их диалектическая взаимосвязь и специфика. 

4. Современные трактовки бытия. 

 

Вопросы для подготовки к контрольному заданию на семинаре: 

1. Можно ли отождествить категории бытия и материи, бытия и мышления? Какие 

философские позиции в итоге могут получиться? 

2. В чем заключается специфика человеческого бытия? 

3. Раскройте внутренние противоречия природного, духовного и социального бытия. 

4. Какому древнему философу принадлежит высказывание: «бытие есть, а небытия 

нет»? Объясните его смысл. Какими качествами обладает такое бытие? 

5. «Язык — дом бытия». Кто из современных западных философов высказал эту 

мысль? Поясните связь между словом, мыслью и бытием. 

6. Что является противоположностью категории бытия в философии? Приведите 

примеры из истории философии. 

 

Тема 7. Сущность и социальное содержание сознания. Гносеология как учение о познании 

Основные термины по теме: 

Сознание, бессознательное, самосознание, подсознание, воля отражение, 

идеальное, рефлексия, когнитивный уровень, мышление, разум, рассудок, воля, эмоции, 

интуиция, интеллект, рефлекс, архетип, психоанализ, сублимация, вытеснение, внимание, 

память, психика, язык, знак, образ, значение, кибернетика, деятельностный подход, 

интенциональность, искусственный интеллект. Знание, чувственное, рациональное, 

теоретический и эмпирический уровни познания, когнитивная сфера, ощущение, 

восприятие, представление, понятие, суждение, умозаключение, абстрактное, 

гносеологический образ, знак, значение, мышление, рассудок, разум, интуиция, чувство, 

истина, заблуждение, ложь, опыт. 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Понятие сознания в философии. Генезис сознания. Биологическое и социальное в 

сознании. 

2. Сознание и мозг. Сознание и язык. 

3. Бессознательное, его специфика и роль. 

4. Субъект и объект познания. Структура и формы знания. 

5. Особенности чувственного и рационального в познании. 

6. Проблема истины и заблуждения. Критерии, формы и виды истины. 

7. Диалектика познавательного процесса.  

 

Вопросы для подготовки к контрольному заданию на семинаре: 

1. «Мозг выделяет мысль, так же как печень выделяет желчь. Мозг материален, 

печень материальна, желчь материальна, значит, и мысль должна быть 

материальна». Проанализируйте это высказывание. 

2. Мысль не существует вне языковой оболочки. Дайте философский анализ этого 

суждения. 

3. Можно ли считать творчество главным отличием человеческого сознания от 

машинного интеллекта? Согласны ли вы с высказыванием А. Эйнштейна о том, что 

машина будет в состоянии решать какие угодно проблемы, но никогда не сумеет 

поставить хотя бы одну. 
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4. Существует известная теория познания. Суть ее выражена в следующих словах: 

"…ведь искать и познавать — это как раз и значит припоминать… А ведь найти 

знание в самом себе — это и значит припомнить, не так ли?" 

а) Как называется данная теория? 

б) Кто был ее автором? 

в) Какой смысл вкладывается в "припоминание"? 

г) Что общего между данной теорией и методами научного поиска? 

5. Прочтите высказывание Ф. Бэкона: "Человек, слуга и истолкователь природы, 

столько совершает и понимает, сколько постиг в порядке природы делом или 

размышлением и свыше этого он не знает и не может". 

а) Какую роль человеку отводит в процессе познания Ф. Бэкон? Должен ли 

исследователь ждать, когда природа сама себя проявит или он должен активно 

включаться в научный поиск? 

б) Ограничивает ли Ф. Бэкон человеческие возможности в деле изучения природы? 

Поясните свой ответ. 

6. "Те, кто занимался науками, были или эмпириками или догматиками. Эмпирики, 

подобно муравью, только собирают и довольствуются собранным. Рационалисты, 

подобно пауку, производят ткань из самих себя. Пчела же избирает средний 

способ: она извлекает материал из садовых и полевых цветов, но располагает и 

изменяет его по своему умению. Не отличается от этого и подлинное дело 

философии".  

а) Согласны ли вы с Бэконом? 

б) Почему Бэкон сравнивает свой метод с пчелой? 

в) Подтвердите конкретными примерами тесный и нерушимый союз опыта и 

рассудка в науке и философии. 

7. Ф. Бэкон формулирует понятия призраков, которые встречаются в ходе познания: 

8. "Есть четыре вида призраков, которые осаждают умы людей… Назовем первый 

вид призраков — призраками рода, второй — призраками пещеры, третий — 

призраками рынка и четвертый — призраками театра". 

а) Какое содержание вкладывает Ф. Бэкон в понятие "призрак"? 

б) Какой смысл несет в себе каждый из призраков? 

в) Какой способ избавления от призраков познания предлагает Бэкон? 

9. И. Кант замечал в "Критике чистого разума": "Рассудок ничего не может созерцать, 

а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их может возникнуть 

знание". Прокомментируйте это умозаключение. 

10. "Познание духа есть самое конкретное и потому самое высокое и трудное. Познай 

самого себя — это абсолютная заповедь ни сама по себе, ни там, где она была 

высказана исторически, не имеет значение только самопознания, направленного на 

отдельные способности, характер, склонности и слабости индивидуума, но 

значение познания того, что подлинно в человеке, подлинно в себе и для себя, — 

познание самой сущности как духа… Всякая деятельность духа есть поэтому 

постижение им самого себя, и цель всякой истинной науки состоит только в том, 

что дух во всем, что есть на небе и на земле, познает самого себя".  

а) Какая форма гносеологии представлена в данном суждении? 

б) Корректно ли сократовский принцип "познай самого себя" расширять до 

"познания самой сущности как духа"? 

11. Однажды Гегель на замечание, что его теории не согласуются с фактами, ответил: 

"Тем хуже для фактов". Как соотносятся теория и действительность?  

12. По образному сравнению В. Гете: "Гипотеза — это леса, которые возводят перед 

зданием и сносят, когда здание уже готово; они необходимы для разработчика; он 



17 

 

не должен только принимать леса за здание". Против каких ошибок в познании 

предостерегает Гете? 

13. В курьезах науки имеет место следующий факт. Если докладчик сообщал, что все 

его экспериментальные результаты прекрасно подтверждают предсказание теории, 

то физик П. Л. Капица замечал: "Ну что ж, вы сделали хорошее "закрытие". В науке 

существенный шаг вперед делает тот, кто обнаруживает явление, которое не может 

быть объяснено в рамках существующих представлений". Прокомментируйте. 

 

Тема 8. Базовые категории социальной философии. Философия истории 

Основные термины по теме: 

Антропосоциогенез, филогенез, онтогенез, практика, этика, эстетика, деятельность, 

труд, индивид, индивидуальность, личность, отчуждение, философская антропология. 

Общество, социальная среда, общественное бытие и сознание, общественная формация, 

производительные силы, производственные отношения, социальная группа, класс, страты, 

стратификация, историческая общность, государство, гражданское общество, идеология, 

общественная психология, массовое сознание, субъект истории, движущие силы истории, 

индустриальное и постиндустриальное общество, социальное прогнозирование, 

общественный прогресс. 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Проблема становления человека. Биологическое и социальное в человеке. 

Структура человеческой деятельности и ее основные формы. 

2. Этическая и эстетическая характеристика человеческого бытия. Вопрос о смысле 

жизни человека. Различные позиции в философии. 

3. Понятие общества. Материальное и идеальное в бытии общества. 

4. Социальная структура как многоуровневое образование. 

5. Социальный прогресс и его критерии. Специфика законов общественного развития. 

 

Вопросы для подготовки к заключительному контрольному заданию на семинаре: 

1. Почему абстрактный индивид не может быть точкой отсчета при характеристике 

человека? 

2. Исключает ли проекция человека на систему общественных отношений 

рассмотрение человека как личности? «Фейербах сводит религиозную сущность к 

человеческой сущности. Но сущность человека не есть абстракт, присущий 

отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех 

общественных отношений…Фейербах не видит… что абстрактный индивид, 

подвергаемый им анализу, в действительности принадлежит к определенной 

общественной форме». 

3. Какое место мыслящий дух занимает в системе саморазвития разума? 

4. В чем смысл самопознания духа? «Природа как таковая в своем стремлении к 

своему внутреннему углублению не доходит до этого для-себя-бытия, до сознания 

самой себя; животное — совершеннейшая форма этого внутреннего углубления — 

представляет собою только чуждую всему духовному диалектику перехода от 

одного единичного, наполняющего всю его душу ощущения к другому равным 

образом единичному ощущению, столь же исключительно в нем 

господствующему. Только человек впервые поднимается от единичности 

ощущения к всеобщности мысли, к знанию о самом себе, к постижению своей 

субъективности, своего «я», — одним словом, только человек есть мыслящий дух и 

этим — и притом единственно только этим — существенно отличается от 

природы».  

«Мышление составляет не только субстанцию внешних вещей, но также и всеобщую 
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субстанцию духовного. Во всяком человеческом созерцании имеется мышление. 

Мышление есть также всеобщее во всех представлениях, воспоминаниях и вообще в 

каждой духовной деятельности, во всяком хотении, желании и т.д. Все они 

представляют собой дальнейшие спецификации мышления. Если мы будем так 

понимать мышление, то оно выступит в совершенно ином свете, чем в том случае, 

когда мы только говорим: мы обладаем способностью мышления наряду с другими 

способностями, как например, созерцанием, представлением, волей и т.д. Если мы 

рассматриваем мышление как подлинно всеобщее всего природного, а также всего 

духовного, то оно выходит за пределы всех их и составляет основание всего. От этого 

понимания мышления в его объективном значении (как nous) мы можем 

непосредственно перейти к мышлению в субъективном смысле, объяснить, что оно 

такое. Мы говорили, что человек есть прежде всего мыслящее существо, но вместе с 

тем говорим, что оно есть созерцающее существо, волящее существо и т.д.». 

5. Что означает выражение Сартра: «Человек осужден быть свободным»? О какой 

свободе идет речь? 

6. Если все дозволено, то значит ли это нравственную безответственность человека? 

«Нет никакой природы человека, как нет и Бога, который бы ее задумал… Он есть 

лишь то, что сам из себя делает… Если существование действительно 

предшествует сущности, то человек ответствен за то, что он есть…, 

экзистенциализм отдает каждому человеку во владение его бытие и возлагает на 

него полную ответственность за существование… Достоевский как-то писал, что 

«если Бога нет, то все дозволено». Это — исходный пункт экзистенциализма. В 

самом деле, все дозволено, если Бога не существует, а потому человек заброшен, 

ему не на что опереться ни в себе, ни вовне… Если Бога нет, мы не имеем перед 

собой никаких моральных ценностей и предписаний, которые оправдывали бы 

наши поступки. Таким образом, ни за собой, ни перед собой — в светлом царстве 

ценностей — у нас не имеется ни оправданий, ни извинений. Мы одиноки, и нам 

нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: человек осужден быть 

свободным… Однажды брошенный в мир, отвечает за все что делает… Человек 

ответствен за свои страсти. Заброшенность предполагает, что мы сами выбираем 

наше бытие. Заброшенность приходит вместе с тревогой…  

Выбор возможен в одном направлении, но невозможно не выбирать. Я всегда могу 

выбрать, но я должен знать, что даже в том случае, если ничего не выбираю, тем 

самым я все-таки выбираю… Если верю, что, находясь в какой-то ситуации…, я 

вынужден выбирать какую-то позицию, то, во всяком случае, я несу ответственность 

за выбор… Даже если никакая априорная ценность не определяет моего выбора, но все 

же не имеет ничего общего с капризом… Мы определяем человека лишь в связи с его 

решением занять позицию. Поэтому бессмысленно упрекать нас в произвольности 

выбора». 

7. Как связаны бунт и революция со свободой? В чем оправдание революционного 

бунта и в чем его историческая несправедливость? 

8. Почему Камю называет свободу «страшным словом»? 

9. Сравните смысл слова «закон» в словосочетаниях «закон физики», «правовой 

закон», «закон общественного развития». 

10. Является ли социальность внутренним или внешним качеством бытия человека? 

11. Есть ли в человеческой истории смысл, цель, направленность? Предполагает ли 

концепция прогресса наличие этих факторов в истории? 

12. Формирование образа врага — это сознательное манипулирование общественным 

мнением. Прокомментируйте этот феномен. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
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1. Сущность и понятие бытия. Типология бытия. 

2. Понятие материи и основные её качества. 

3. Пространство, время, движение как формы существования материи. 

4. Сознание как отражение и как функция мозга. 

5. Социально-историческое содержание сознания. 

6. Типы знания и их основные характеристики. 

7. Структура познания: чувственная и рациональная формы познания. 

8. Эмпирический и теоретический уровни познания. 

9. Понятие метода. Определение методологии как части философии. 

10. Диалектика и метафизика как философские методы. 

11. Системный метод. 

12. Сущность общества и его основные элементы. 

13. Материальное и идеальное в обществе. 

14. Понятие субъекта в социальной философии. 

15. Биологическое и социальное в человеке. 

16. Личность и её социальные характеристики. 

17. Понятие ценности. Место и роль ценностей в сознании и действии личности. 

18. Мораль и право как регулятивные нормы в обществе. 

19. Религиозные ценности в обществе. 

20. Россия как цивилизация. 

 

Материалы текущего контроля успеваемости предоставляются в формах, 

адаптированных к конкретным ограничениям  здоровья и восприятия информации 

обучающихся: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в   печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены ВИУ РАНХиГС или могут использоваться собственные 

технические средства. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с 

учетом этапа их формирования 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС-1 Способен применять 

критический анализ 

информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой позиции 

УК ОС-1.2 Способность критически 

анализировать систему 

источников информации, 

значимой для решения 

задач  обоснования 

личной гражданской и 

мировоззренческой 
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позиции 

УК ОС-5 Способен проявлять 

толерантность в условиях 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом и 

философском контекстах, 

соблюдать нормы этики и 

использовать 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

УК ОС-5.2.2 Способность 

вырабатывать 

собственную этическую 

и толерантную позицию 

при организации 

взаимодействий 

в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ОПК-1 Способен применять знания 

(на промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной, 

управленческой, 

социологической и 

психологической теорий, 

российского 

законодательства в части 

работы с персоналом при 

решении профессиональных 

задач 

ОПК-1.1.2.1 Способность применять 

знания философских 

концепций и 

мировоззренческих 

концепций в части 

работы с персоналом 

при решении 

профессиональных задач 

 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены или могут использоваться собственные технические средства; 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий. 

Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, 

устно с использованием услуг сурдопереводчика). 

Доступная форма предоставления заданий оценочных средств: в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме 

электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода). 

Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться 

в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Вопросы к экзамену:  

1. Философия, ее предмет и функции. 
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2. Место и роль философии в обществе. 

3. Античная философия: происхождение, особенности и судьба. 

4. Античная философия: досократический период. 

5. Античная философия: классический период. 

6. Философия в Древнем Китае и Индии. 

7. Философия Средневековья: особенности и этапы развития. 

8. Философия Нового времени: эмпиризм и рационализм. 

9. Философия эпохи Просвещения. 

10. Философия мысль XX и начала XXI века: основные школы и течения. 

11. Философия мысль XX и начала XXI века: постмодернизм. 

12. Философия мысль XX и начала XXI века: философия позитивизма, 

неопизитивизма и постпозитивизма.  

13. Философия мысль XX и начала XXI века: фрейдизм и неофрейдизм. 

14. Философия мысль XX и начала XXI века: экзистенциализм. 

15. Русская философия мысль: истоки, особенности и судьба. 

16. Немецкая классическая философия: И. Кант. 

17. Немецкая классическая философия: Г. Гегель. 

18. Немецкая классическая философия и философия марксизма. 

19. Бытие как философия категория. Философское учение о бытии. Формы бытия. 

20. Материя, пространство, время, движение. 

21. Сознание как философская проблема. 

22. Вера и знание: проблема взаимоотношений. 

23. Научная, религиозная и философская картина мира. 

24. Теория познания: основные концепции и проблемы. 

25. Структура философского знания. 

26. Познание и философская методология. 

27. Детерминизм и индетерминизм: философское понимание. 

28. Философские концепции истины. 

29. Особенности социально-научного познания. 

30. Общество как предмет философского анализа. 

31. Общество и природа. Сущность экологической проблемы. 

32. Основные философские направления. 

33. Философское понимание человека. 

34. Формационный и цивилизационный подход к анализу исторического процесса. 

35. Ценности: природа и сущность. 

36. Понятие цивилизаций и исторический процесс. 

37. Духовная жизнь общества: понятие и сущность. 

38. Концепции постиндустриального и информационного общества. 

39. Гражданское общество: природа и сущность. 

40. Глобальные проблемы современности: истоки, сущность и перспективы решения. 

41. Глобализация: истоки, сущность, противоречия. Философские проблемы морали. 

42. Научное знание: специфика и структура.  

43. Материальное и идеальное. 

44. Мораль как проблема философии. 
 

Тематика заданий (в форме эссе) 

1. Философия как школа мышления. 

2. Социальные функции философии. 

3. В чём различие философии и мировоззрения. 

4. Характерные черты древневосточной философии. 

5. Особенности философии Древней Греции. 

6. Основные этапы развития древнегреческой философии. 
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7. Основные черты и проблемы философии Средневековья. 

8. О соотношении веры и знания в схоластической философии. 

9. Основные идеи философии эпохи Возрождения. 

10. Что такое эмпиризм в философии Нового времени. 

11. Что такое рационализм в философии Нового времени. 

12. Теория общественного договора (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж-Ж.Руссо). 

13. Отличительные черты немецкой классической философии. 

14. Теоретические взгляды марксизма о развитии общества. 

15. Основные этапы эволюции философии в России. 

16. Что такое западничество в русской философии. 

17. Что такое славянофильство в русской философии. 

18. Основные проблемы развития философии в СССР. 

19. Основные течения философии в Европе ХХ в. 

20. Психика и сознание. Что такое сознание. 

21. Структура сознания. 

22. Идеальная сущность и социальная природа сознания. 

23. Предмет и функции гносеологии в структуре философии. 

24. Особенности научного типа познания. 

25. Специфика философского познания. 

26. Структура процесса познания. 

27. Чувственная и рациональная формы познания. 

28. Эмпирический и теоретический уровни познания. 

29. Основные категории социальной философии. 

30. Что такое общество, его структура. 

 

Варианты заданий на экзамен 

 

1. В каких суждениях выражается причинная связь между явлениями? 
а) если яблоко красное, то оно сладкое; 

б) если число делится на 6, то оно делится на 3; 

в) материя первична, а сознание вторично; 

г) трудовая деятельность людей способствовала формированию языка и мышления. 

 

2. От приведенных ниже понятий образуйте особенное и единичное. 

а) экономика; 

б) государство. 

 

3. Докажите приведенное ниже высказывание на примерах. 

Соотношение качества и количества можно выразить следующим образом: ни 

качества, как такового, ни чистого количества в природе не существует, ибо все 

существующее представляет собой единство качества и количества. 

 

4. Какие из перечисленных ниже явлений материальны? Аргументируйте 

свой ответ. 

а) головная боль; 

б) болезнь; 

в) мираж; 

г) галлюцинации; 

д) сновидения; 

е) отражение в зеркале; 

ж) тень человека; 

з) производственные отношения; 
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и) события прошлого; 

к) абсолютный вакуум; 

л) созвездия; 

м) информация. 

 

5. Эквивалентны ли суждения? Обоснуйте свой ответ. 

а) все объекты материальны; 

б) все объекты состоят из материи. 
 

Шкала оценивания. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы: 30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам 

промежуточной аттестации. 

При оценивании ответа обучающегося в ходе промежуточной аттестации можно 

опираться на следующие критерии: 

Баллы Критерий оценки 

26-30 Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания 

программного материала, учебной, периодической и монографической 

литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не 

только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных 

авторов. Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю 

подготовки законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы 

отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

16-25 Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания 

материалов занятий, учебной и методической литературы, законодательства и 

практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, 

ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-

законодательную и практическую базу, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень 

профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки 

принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 

увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет 

анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. 

Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается 

информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает 

некоторые погрешности. Вопросы не вызывают существенных затруднений. 

6-15 Обучающийся показывает достаточные знания материалов занятий, но при 

ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. 

На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, 

аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

0-5 Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает 

слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. 
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Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на вопросы или затрудняется с ответом. 

 

Шкала перевода из многобалльной системы в традиционную: 

 обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если обучающийся 

набрал менее 50 баллов, 

 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся 

набрал от 50 до 65 баллов; 

 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 66 до 

75 баллов; 

 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 76 

до 100 баллов. 

100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 

обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить 

оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, 

которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, 

полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

 

4.4. Методические материалы 

Устный опрос является одним из основных способов проверки усвоения знаний 

обучающимися. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Основные критерии оценки 

устного ответа: правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика 

изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, 

грамотно пользоваться специальной терминологией); использование дополнительного 

материала.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит 

обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся 

рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также 

знакомиться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей программе по 

дисциплине). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

Список вопросов для самостоятельной подготовки к опросам по темам приведен в 

рабочей программе по дисциплине в п. 4.2. 

 

Методические указания по подготовке к опросу 

Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в соответствии 

тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов, 

интернет-ресурсов.  

 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольно-творческого 

задания. 

Контрольно-творческие задания являются одной из основных форм текущего 

контроля преподавателем работы обучающегося и представляет собой письменный ответ 

на вопрос, который рассматривается в рамках дисциплины. 

Алгоритм написания контрольно-творческого задания. Внимательно прочтите все 

темы (высказывания), предлагаемые для написания контрольно-творческого задания. 
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Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: а) интересна вам; б) вы в 

целом поняли смысл этого высказывания; в) по данной теме есть что сказать (знаете 

термины, можете привести примеры, имеете личный опыт и т.д.). Определите главную 

мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь приемом перифраза (скажите 

то же самое, но своими словами). Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного 

высказывания. Если вы наберете аргументы и «за», и «против» афоризма, взятого в 

качестве темы, ваше контрольно-творческого задания может носить полемический 

характер. Для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного 

опыта и т.д. Еще раз просмотрите подобранные иллюстрации. Подумайте, какие 

литературные приемы вы будете использовать, чтобы сделать язык вашего контрольно-

творческого задания более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.). 

Распределите подобранные аргументы и/или контраргументы в последовательности. Это 

будет ваш условный план. Придумайте вступление к рассуждению (в нем можно 

написать, почему вы выбрали это высказывание, сразу определить свою позицию, задать 

свой вопрос автору цитаты и т.д.). Изложите свою точку зрения в той последовательности, 

которую вы наметили. Сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, 

отредактируйте ее. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература 

1. Ивин, А. А.  Философия: учебник для академического бакалавриата / А. А. Ивин, 

И. П. Никитина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4016-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/425236 

2. Спиркин, А. Г. Общая философия : учебник для академического бакалавриата / 

А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 267с. https://biblio-

online.ru/book/2BB1AA5D-5C7C-4315-BCCF-D40E458C5960/obschaya-filosofiya 

3. Философия и методология науки : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. И. Купцов [и др.] ; под научной редакцией В. И. Купцова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05730-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441278  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Аблеев, С. Р. История мировой философии: учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 318 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-01520-1. 

2. Голубкова, Л. Г.  Философия управления : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Г. Голубкова, В. М. Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06589-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441383 

3. Гуревич, П. С. История философии : учебник для академического бакалавриата / 

П. С. Гуревич. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). https://biblio-online.ru/book/8DADF53A-9970-4A24-9E47-

798C8BFB3595/istoriva- filosofii 

4. Ивин, А.А. История философии: учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 169 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8946-5. 

https://biblio-online.ru/bcode/425236
https://biblio-online.ru/bcode/441278
https://biblio-online.ru/bcode/441383
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5. Спиркин, А. Г. Социальная философия и философия истории : учебник для 

академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс) https://biblio-online.ru/book/96D6C353-9C0A- 

4111-A553-F86DDFCC9E07/socialnava-filosofiva-i-filosofiva-istorii 

6. Хрестоматия по философии / А.Н. Чумаков отв. ред.. - М.: Юрайт, 2016 

https://www.biblio-online.ru/book/3FB3115C-A3BD-45C1-ADFD-AF5C45A71C82 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Аристотель. Собр. соч. в 4 т.т. М. 1975 и др. издания.     

2. Арон Р. Введение в философию истории – М.2000 

3. Балика А.Д. Философия [Электронный ресурс]: дидактические этюды к 

активным и интерактивным формам обучения. Учебное пособие/ Балика А.Д., Балика З.С. 

— Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 197 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54978.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Борг М., А. Авдеева К.Д. От Макиавелли до Юма: становление историзма. – М. 

1998 

5. Брамбо Р. Философы Древней Греции. – М. 2002  

6. Бурдье П. Политическая онтология М. Хайдеггера. – М. 2003 

7. Гаджиев  К.С. Политическая философия. – М.1999 . 

8. Гегель Г. Лекции по истории философии. СПб, 1993 и др. издания, Кн. 1,2  

9. Герменевтика: история и современность.– М. 1985.      

10. Гриненко Г. В.   История философии: учебник / Галина Валентиновна Гриненко. 

- 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2010. - 689 с. : ил., табл. - (Основы 

наук). 

11. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность.Кн.1 – М.: 

Юнити –Дана, 2009 

12. Губин В.Д. Философия: учебник – М.: Проспект, 2009 

13. Гулыга А. Немецкая классическая философия –М. 2004     

14. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. – М. 2002 

15. Делез Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. 

Спиноза. –М, 2000.        

16. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М. 

1979 и др. издания           

17. Жильсон Э. Избранное: христианская философия. – М. 2004    

18. Ильенков Э. Философия и культура.– М. 1991 

19. История мировой философии: учебн. пособие/ А.И.Алешин, К.В.Бандуровский, 

В,Л,Губин и др.-  М.:Аст:Астрель:Хранитель.2008. 

20. Канке В. А.   Философия для экономистов: учеб. для бакалавров / Виктор 

Андреевич Канке. - 2-е изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2014. - 256 с. - (Высшее 

профессиональное образование). 

21. Канке В. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ  

века.– М. 2000. 

22. Кант, И. Критика чистого разума (Пер. М.И. Владиславлева (1867); Н.М. 

Соколова). [Электронный ресурс]. — 452 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5921 

23. Коплстон Ф. История философии Древняя Греция и Древний Рим – М. 2003  

24. Коплстон Ф. История философии ХХ век. М. 2002 

25. Красиков В.И. Философия [Электронный ресурс]: сборник тестов/ Красиков 

В.И., Мальков Б.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 84 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43234.html. — ЭБС «IPRbooks» 

http://e.lanbook.com/book/5921
http://www.iprbookshop.ru/43234.html
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26. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки 

и оформления [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кузнецов И.Н. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 340 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60500.html.— ЭБС «IPRbooks»   

27. Лавриненко В.Н., Иконникова Г.И., Ратников В.П., Юдин В.В. Философия – 

Юрайт, 2013 

28. Левит К.  От Гегеля к Ницше. – СПб, 2002       

29. Липский Б. И.   Философия: учебник для бакалавров / Борис Иванович 

Липский, Борис Васильевич Марков; Санкт-Петерб. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2013. - 508 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

30. Мамардашвили М. Кантианские вариации. – М. 1997.      

31. Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. – М. 1993.    

32. Марков Б.В. Философская антропология: Уч. пос. – Спб: Питер, 2008 

33. Нагой Ф.Н. Философия. Практические и творческие задания для 

самостоятельной работы – учебно-методическое пособие, Издательство Волг.филиала 

ФГБОУ ВПО РАНХ и ГС, 2012 

34. Нижников С.А.   Философия: учебник / Сергей Анатольевич Нижников. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 461 с. - (Высшее образование: Бакалавриат : осн. в 1996 г.) 

35. Новая постиндустриальная волна на Западе.– М. 1999. 

36. Орлов С.В. История философии – СПб.: Питер, 2009  

37. Поппер К. Открытое общество и его враги. – М. 1993 

38. Поппер К. Предположения и опровержения. – М. 2004      

39. Рассел Б. История западноевропейской философии 1997 и др. издания   

40. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. –Киев, 1997   

41. Реале Дж., Антисери Д Западная философия от истоков до наших дней. СПб, 

1994. Кн1,2. 

42. Рикер П. Конфликт интерпретаций – М. 2002      

43. Скирбек Г. Гилье Н. История философии. М. 2000 г.  

44. Степанова А. Философия Древней Стои.– СПб. 1995. 

45. Суини М. Лекции по средневековой философии. М. 2001.     

46. Фишер К. История новой философии. Бенедикт  Спиноза. М.2005   

47. Фишер К. История новой философии. Рене Декарт М. 2004    

48. Фишер К. История новой философии. Френсис Бэкон М. 2003    

49. Фрагменты ранних греческих философов. М. 1989. + Введение Рожанского И.  

50. Хайдеггер М. Время и бытие. – М. 1993. 

51. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. – СПб, 1997 

52. Шинкова С.С. Тесты по философии [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов/ Шинкова С.С. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2012. — 75 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31843.html.— ЭБС «IPRbooks» 

53. Чанышев А. Курс лекций по древней и современной философии –М. 1991 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. О государственном языке Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 01.07.2005 № 53-ФЗ. 

2. О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011–2015 гг.: 

Постановление правительства Российской Федерации от 20.06.2011 (с изм. на 29.07.2015 

№ 773). 

 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

http://filosoph/ru  

http://filosoph/ru
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http://iph.ras/ru  

http://lib/ru  

http://gumer/info  

http://philosophy.ru  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;  

- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные 

учебной мебелью. 

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными 

продуктами: Microsoft Windows 7 Prof,  Microsoft Office 2010,  Kaspersky 8.2, СПС Гарант, 

СПС Консультант. 

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:  

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и 

презентаций);  

- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм. 

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую 

оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением 

к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет. 

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная 

информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская 

библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», 

«Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная 

система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др. 

Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами 

ограничений здоровья:  

- с нарушениями зрения:  

Принтер Брайля braille embosser everest-dv4 

Электронный ручной видеоувелечитель САНЭД 

- с нарушениями слуха:  

средства беспроводной передачи звука (FM-системы); 

акустический усилитель и колонки; 

тифлофлешплееры, радиоклассы. 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

передвижные, регулируемые эргономические парты с источником питания для 

индивидуальных технических средств; 

компьютерная техника со специальным программным обеспечением; 

альтернативные устройства ввода информации; 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

http://iph.ras/ru
http://lib/ru
http://gumer/info
http://philosophy.ru/
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формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного и/или электронного издания по адаптационной дисциплине (включая 

электронные базы периодических изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для обучающихся с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла; 

 в печатной форме шрифтом Брайля. 

Для обучающихся с нарушениями слуха: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

Содержание адаптационной дисциплины размещено на  сайте  информационно-

коммуникационной сети Интернет: Ссылка: http://vlgr.ranepa.ru/sveden/education/ …  

Информационные средства обучения,  адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся: 
электронные учебники, учебные фильмы по тематике дисциплины, презентации, 

интерактивные учебные и наглядные пособия, технические средства предъявления 

информации (мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые системы).  

ЭБС «Айбукс», Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», 

«Гарант»). 
Мультимедийный комплекс в лекционной аудитории.  
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