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Программу дисциплины разработал(а)(и) Лебедев А.Б.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 истории русской философии (философская мысль в России 10-17 вв.,

философия эпохи Просвещения, основные философские течения 19- 20 вв.)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 принципиальное содержание каждого исторического периода развития русской философии;  

существенные параметры идейного наследия виднейших представителей русской философской мысли.

 Должен уметь: 

 ориентироваться в генерализующих типах русской философской проблематики;  

понимать историю русской философии в качестве одной из важнейших предпосылок духовной жизни

современной России.

 Должен владеть: 

 навыками соотнесения исторического содержания мировоззренческих поисков, ведшихся в различные

периоды развития русской философии;  

представлением о своеобразии русской философии и её места в мировой философии, духовной культуре

вообще;  

навыками анализа философских текстов;  

навыками ведения дискуссии.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 47.03.01 "Философия (Социально-аксиологический профиль)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 146 часа(ов), в том числе лекции - 72 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Древнекиевская
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эпоха и византийское духовное наследие.

5 9 9 0 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2. Древнерусские

ереси.

5 9 9 0 9

3.

Тема 3. Тема 3.

Идейно-религиозное содержание

эпохи Московского царства.

5 9 9 0 9

4. Тема 4. Тема 4. Раскол. 5 9 9 0 9

5.

Тема 5. Тема 5. Философия

русского Просвещения

6 8 8 0 8

6.

Тема 6. Тема 6. Философия

русского радикализма.

6 8 6 0 7

7.

Тема 7. Тема 7. Славянофильство и

религиозное реформаторство

второй половины 19 века.

6 8 6 0 2

8.

Тема 8. Тема 8. Философия

западничества.

6 8 6 0 0

9.

Тема 9. Тема 9. Философия В.С.

Соловьева.

6 4 10 0 0

  Итого   72 72 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Древнекиевская эпоха и византийское духовное наследие. 

Языческая Русь. Восточно-славянские племена в 6-7вв. Образование Киевского княжества. "Народоправство"

как выражение сословно-общинных устоев Киевской Руси. Языческое мировоззрение: культ природы, фетишизм,

космологические и антропологические представления, анимизм. Центростремительные тенденции в

общественно-политической и религиозной жизни. Движение от политеизма к монотеизму. Княгиня Ольга.

Языческая реформа князя Владимира 1 Святославича. Новый пантеон.

Христианизация Киевской Руси. Русско-византийские связи. Проблема выбора религии. Крещение киевлян в 988

году. Начало приобщения Руси к ценностям христианского мира. Культурно-историческая ось: Древняя Греция -

Рим - Византия - Киевская Русь. Проникновение в Киевскую Русь христианской литературы, фундаментальных

античных философских представлений. Феномен двоеверия.

Сущность православия. Финальные судьбы Римской империи и христианская экзегетика. Никейский символ

веры. Толедский собор: проблема филиокве. Западная и восточная христологические модели: различное

толкование кафоличности, рационалистический и созерцательный типы христианской антропологии.

Православие и католицизм. Православие и русский национальный менталитет. Социально-психологические

корни православного мироощущения в русской истории. История православия как отражение гражданской

истории России. Ценности православия в контексте мировой культуры.

Философский элемент в переводной патристической книжности. Умеренно-рационалистическое и

мистико-аскетическое направление. Каппадокийский кружок (Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий

Назианзин). Апофатика Псевдо-Дионисия Ареопагита. Богословская система Иоанна Дамаскина. Зарождение

исихазма.

Домонгольское духовное наследие. Византийские первоисточники и собственно русская литература. "Русская

правда". "Слово о полку Игореве". "Слово о Законе и Благодати" киевского митрополита Иллариона. "Моление"

Даниила Заточника. "Поучение" Владимира Мономаха. "Послание пресвитеру Фоме" киевского митрополита

Климента Смолятича.

Тема 2. Тема 2. Древнерусские ереси. 

Феномен древнерусского секуляризма: идейная оппозиция Церкви. Проблема соотношения веры и разума в

ереси стригольников: "древо жизни" и "древо познания". Критицизм и рационализм в ереси стригольников и в

ереси жидовствующих. "Новое учение" Феодосия Косого. Влияние этого учения на средневековую русскую

философию.

Тема 3. Тема 3. Идейно-религиозное содержание эпохи Московского царства. 

Закат Киевской Руси и монгольское нашествие. Владимиро-Суздальская Русь. Возвышение Москвы.
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Преподобный Сергий Радонежский и его интерпретация тринитарного догмата. Соборность как онтологический

и аксиологический принцип. Роль Троице-Сергиева монастыря в истории русской духовной культуры.

Состояние духовной жизни Московской эпохи. Идейное наследие преподобного Сергия Радонежского и драма

древнерусской святости. Северный и Московский религиозные центры. Нестяжатели и осифляне.

Социально-политический, экономический и духовный аспекты полемики нестяжателей и осифлян.

"Созерцательная" и "деятельная" антропологические модели как выражение борьбы за чистоту христианского

идеала.

Нил Сорский и нестяжательство. Логико-психологическая теория Нила Сорского. Развитие идеологии

нестяжательства в сочинениях Вассиана Патрикеева, Артемия Троицкого и Максима Грека.

Иосиф Волоцкий как идеолог московского централизма. Иосифлянство и церковные реформы середины 17 -

первой трети 18 вв.

Власть, право и мораль в полемике Ивана Грозного и Андрея Курбского.

Гуманистические аспекты раннедворянской идеологии (Ф.И. Карпов, И.С. Пересветов).

Тема 4. Тема 4. Раскол. 

Феодальная война в России 1425-1453гг. Этатистские реформы Ивана Грозного: от Избранной рады и Земского

собора - к Опричнине. Ересь Матвея Башкина. Смутное время.

Причины, обстоятельства и последствия Раскола. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. Учение об Антихристе.

Старообрядческий христоцентризм и учение о Троице. Концепция познания "слышанием, а не видением".

Поповство и беспоповство как течения в староверии. Нетовщина. Церковное анафематствование

старообрядчества.

Тема 5. Тема 5. Философия русского Просвещения 

Упрощение и модернизация Петром Великим феодальных порядков. Превращение Церкви в звено

государственного аппарата власти. Феномен светской святости: русская классическая духовная культура как

высшее достижение абсолютистской эпохи.

Просветительская и организационная деятельность Феофана Прокоповича. Теория "правды воли монаршей".

Политико-идеологический утилитаризм и утверждение имперской идеи.

Просветительский европоцентризм В.Н. Татищева. Философствование А.Д. Кантемира. Значение взглядов

вольфиацев, французских энциклопедистов и английских материалистов для русской общественной мысли в

екатерининском веке.

Деистический атеизм М.В. Ломоносова и его метафорический характер. Возникновение русского материализма.

Естественнонаучный метод философствования. Теория двух истин. Учение о материи и движении. Исторические

идеи Ломоносова.

Книгоиздательская и писательская деятельность Н.И. Новикова. Русское масонство как реакция на реалии

абсолютизма.

Князь М.М. Щербатов - идеолог аристократической оппозиции просвещенному абсолютизму. Попытка идейной

гальванизации допетровской социально-политической ситуации.

А.Н. Радищев: первые контуры революционной демократии. Принцип бесконечности совершенствования мира и

учение о бессмертии человека.

Тема 6. Тема 6. Философия русского радикализма. 

Проблемы общественного развития и личности в публицистике В.Г. Белинского.

А.И. Герцен: философский метод анализа исторического прогресса. Свобода человека и русский социализм.

Н.Г. Чернышевский: антропологический принцип в философии. Русская община и социализм. Теория "разумного

эгоизма". Диалектика психического и физического: полемика с П.Д. Юркевичем.

Д.И. Писарев: позитивистское основание нигилизма как революционной теории отрицания. Умственный

прогресс и революция. Социализм в "теории реализма".

Основные направления и социологические теории народничества. Политическая доктрина русского анархизма

(М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, Л.И. Мечников). Субъективная социология (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский).

Социальная философия русского бланкизма (П.Н. Ткачев). Революционное народничество и марксизм.

Тема 7. Тема 7. Славянофильство и религиозное реформаторство второй половины 19 века. 

Победа в Отечественной войне 1812 года, поражение декабризма, усиление феодализма как стимулы

общественной рефлексии.

Историософия П.Я. Чаадаева как опыт осмысления "русской идей". От "Философических писем" - к "Апологии

сумасшедшего".

Историософия А.С. Хомякова: "иранский" и "кушитский" пути общественного развития. Империя и "Святая Русь":

проблема воцерковления общества.

И.В. Киреевский: критика рационалистической культуры Запада и русская философия.

Н.Ф. Федоров как основоположник русского космизма. Учение о всеобщем воскресении. Смысл и цель истории.

Христианство как супраморализм.
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Ф.М. Достоевский: антиномии индивидуального существования и смысл истории. Проблема оснований этики.

Назначение России.

Л.Н. Толстой: критика цивилизации и религиозное морализаторство.

Ю.Ф. Самарин, И.С. Аксаков как поздние славянофилы.

Н.Я. Данилевский: теория культурно-исторических типов.

К.Н. Леонтьев: консерватизм "византизма". Философия истории. Россия и царство Антихриста.

Тема 8. Тема 8. Философия западничества. 

Истоки и смысл западничества в России. "Русский гегелизм" Н.В. Станкевича.

Философия истории Т.Н. Грановского: универсализм и географический детерминизм.

Позитивистское направление в философии либерализма. Критика К.Д. Кавелиным "отвлеченного идеализма";

"положение вещей" и "общественные нравы" как движущие силы исторического развития.

Тема 9. Тема 9. Философия В.С. Соловьева. 

Восточный и западный типы культуры. Абсолютный Бог Востока и абсолютный человек Запада. Произвол

человекобога. Тайна Богочеловека как откровение совершенного Бога в совершенном человеке. Церковь как

живое собирательное богочеловеческое тело. Идеал Церкви и реальность Церкви. Единство истины, добра и

красоты.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Вехи - www.vehi.net

Библиотека Ихтика - ihtik.lib.ru

Портал "Humanitis" - www.humanitis.edu.ru

Психологическая библиотека - psylib.kiev.ua

Сайт ИФ РАН - www.philosophy.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции необходимо конспектировать. Конспектировать - не значит записывать под диктовку.

Конспектирование основывается на понимании логической структуры излагаемого лектором

материала, записи должны отражать эту структуру. Необходимо записывать формулировки

философских проблем и их решений, предлагаемых конкретными философами. Ценно

записывать примеры, на которых лектор иллюстрирует философские идеи. Важно обращать

внимание на определения ключевых терминов, их целесообразно записывать под диктовку.

Возникающие вопросы также нужно записывать и задавать преподавателю в конце лекции. 

практические

занятия

Практические занятия предназначены прежде всего для разбора отдельных сложных

положений, тренировки аналитических навыков, а также для развития коммуникационных

навыков. Поэтому на практических занятиях необходимо участвовать в тех формах обсуждения

материала, которые предлагает преподаватель: отвечать на вопросы преподавателя,

дополнять ответы других студентов, приводить примеры, задавать вопросы другим

выступающим, обсуждать вопросы и выполнять задания в группах. Работа на практических

занятиях подразумевает домашнюю подготовку и активную умственную работу на самом

занятии. Важную часть практических занятий составляет коллективный разбор фрагментов

философских произведений, здесь важно выполнять задания преподавателя и отвечать на

вопросы по тексту, сопоставляя разные его фрагменты, анализируя отдельные формулировки,

позволяющие судить о взглядах философа по конкретной проблеме. Работа на практических

занятиях в форме устного опроса заключается прежде всего в тренировке навыков применять

теоретические положения философии к самому разнообразному материалу. Баллы набираются

как за ответы на вопросы преподавателя по домашнему заданию, так и за обсуждение

вопросов, предлагаемых 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа состоит из следующих частей: 1) чтение произведений выдающихся

философов; 2) чтение учебной, справочной, научной литературы, позволяющей получить общую

характеристику той или иной философской концепции или её компонента; 3) повторение

материала лекций; 4) составление планов устных выступлений; 5) выполнение письменных

домашних заданий. Следует полностью прочитывать те произведения философов или их

фрагменты, которые заданы. При этом нужно искать в них ответы на вопросы, прилагаемые к

текстам. При чтении учебной литературы нужно разграничивать для себя материал на

отдельные философские проблемы, концепции, идеи. Учебную литературу можно найти в

электронных библиотечных системах, на которые подписан КФУ. Чтобы иметь возможность

читать эту литературу с домашнего компьютера, необходимо настроить браузер в соответствии

с инструкцией, которая размещена по адресу:

http://kpfu.ru/portal/docs/F921124775/Instrukciya.dlya.udalennogo.dostupa.2017.pdf. При работе с

терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например

на сайте http://dic.academic.ru. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании

постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения

поставленных проблем. В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие

компоненты: постановка проблемы; варианты решения; аргументы в пользу тех или иных

вариантов решения. На основе выделения этих элементов проще составлять собственную

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 

зачет При подготовке к зачету необходимо знать содержание лекций, тексты философов, которые

анализировались в течение семестра на практических занятиях, а также пользоваться учебной

литературой, рекомендуемой для подготовки по курсу в целом. Вопросы по теоретической части

необходимо уметь пояснять на примерах. В вопросах по истории философии необходимо

демонстрировать знание основных идей каждого философа, а также понимание места

конкретной концепции в истории философии, в том числе нужно уметь пояснять

принадлежность концепции к тем или иным философским течениям. Зачет проходит по

билетам. На зачете дается время на подготовку, чтобы можно было составить план своего

ответа. Однако при ответе на зачете недопустимо читать по бумаге, сделанными записями

можно пользоваться только в качестве плана ответа.

 

экзамен Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических

занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному

учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и

получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо

указана в учебно-методическом комплексе.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену

студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на

степень понимания излагаемых проблем.

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие

вопросы.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

Специализированная лаборатория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 47.03.01

"Философия" и профилю подготовки "Социально-аксиологический профиль".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


