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 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-9 Способен применять в области своей профессиональной деятельности категории и
принципы этики, эстетики, философии религии  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 основные исторические этапы развития философии религии;  
предметную область философии религии и современные дискуссии о предмете и методе философии религии;  
историю философского осмысления религии;  
основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях философии религии;  
современные концепции философии религии.
 Должен уметь:
 пользоваться категориями, понятиями, образами и методами современной философии религии;  
понимать и анализировать мировоззренченские, социальные и личностно значимые философские проблемы;  
сотрудничать с коллегами, работать в коллективе;  
пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах религиоведческого исследования;  
самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области философии религии;  
самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках проведения научных
конференций, круглых столов, семинаров;  
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов;  
пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в средней
школе базовыми знаниями в области философии религии;  
критически анализировать и излагать базовую религиоведческую информацию.
 Должен владеть:
 категориально-понятийным аппаратом философии религии;  
навыками реферирования и аннотирования научной литературы;  
культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты
мыслительной деятельности;  
навыками выступления перед аудиторией;  
навыками осуществления управленческой деятельностью в малой группе.
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 Применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 47.03.01 "Философия (Социально-аксиологический профиль)" и относится к обязательной
части ОПОП ВО.
Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
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 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 110 часа(ов), в том числе лекции - 40 часа(ов), практические занятия - 68 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

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Предмет философии религии 5 4 0 12 18 0 0 3
2. Тема 2. Античная философия религии 5 6 0 12 0 0 0 2

3. Тема 3. Философия религии Средних веков и
эпохи Возрождения. 5 6 0 2 0 0 0 6

4. Тема 4. Философия религии Нового времени 5 4 0 8 0 0 0 6

5.
Тема 5. Преодоление классической метафизики
в работах А.Шопенгауэра и Ф.Ницше 6 6 0 6 0 0 0 14

6. Тема 6. Экзистенциальная философия религии 6 6 0 20 0 0 0 14

7. Тема 7. Современные проблемы философии
религии 6 8 0 8 0 0 0 7

 Итого  40 0 68 18 0 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Предмет философии религии
Понятие "философия религии", его расширительная и узкая трактовки. Возникновение философии религии как
самостоятельной отрасли знания, ее отличия от других дисциплин, изучающих религию, и взаимодействие с ними.
проблема компетентности философии в сфере изучения религии и религиозной веры. Использование в философии
религии методов современной философии и гуманитарных наук.

Тема 2. Античная философия религии
Зачатки философского осмысления религии в Древней Индии и в Древнем Китае. Древнегреческие и древнеримские
философы о природе богов, о причинах возникновения религии и ее социально-политической роли. Античная критика
христианства и христианская апологетика, их вклад в сравнительное изучение религий.
Тема 3. Философия религии Средних веков и эпохи Возрождения.
Элементы знаний о религии в средневековой философии Европы, стран Ближнего Востока. Сведения о различных
религиях в сочинениях средневековых мыслителей. Соотношение веры и разума. Проблема доказательств бытия Бога.
Божественные атрибуты. Апофатическое и катафатическое богопознание.
Мыслители Возрождения (Д. Ванини, Н. Макиавелли, Дж. Бруно) о причинах возникновения религии и основных
этапах ее эволюции. Выделение социального, политического и нравственного аспектов религии, разграничение религии
и морали. Философское обоснование идеи веротерпимости и межрелигиозного диалога.

Тема 4. Философия религии Нового времени
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Особенности философии Нового времени, критика схоластического стиля мышления и традиционного христианства.
Проблемы религии в философии деизма и пантеизма. Начало историко-критического исследования священных
текстов. Концепция "естественной религии". Английские философы о происхождении и эволюции религии.
Французские просветители о сущности религии и путях ее преодоления, о соотношении религии и морали.
Анализ религии в классической немецкой философии. Критика И. Кантом теологических доказательств бытия Бога. И.
Кант о соотношении религии и морали, о свободе совести. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля и ее развитие в трудах
старо- и младогегельянцев. Философия религии Л. Фейербаха, его анализ сущности религии и сущности христианства.
К. Маркс и Ф. Энгельс о социальной природе религии и ее социальных функциях. Философское осмысление религии в
работах Ф.Э. Шлейермахера и виднейших представителей либеральной протестантской теологии.

Тема 5. Преодоление классической метафизики в работах А.Шопенгауэра и Ф.Ницше
А.Шопенгауэр. Философский наставник "утерявших святость и подлинно обмирщенных людей" (Ницше).
Необходимость обходиться без метафизических предпосылок и допущения "мифических ипостасей". Установка на
религиозное поведение без веры в божество. Видение спасения в обращении к открытой для каждого и по отношению
ко всему миру человечности. Чувство вины и человечности, способное преодолеть зло эгоистически замкнутого
существования. Индивидуализация связи человека с мировым духовным началом. Сопряженность идеальной
структуры мира с человеческой волей. "Обращение" воли как переворот в бытии.

Составляющие феномена нигилизма: переоценка всех имеющихся ценностей, вечное возвращение того же, воля к
власти, смерть Бога, Сверхчеловек. Критика платонизма и исторического христианства как прояснение взаимного
бессилия философии и теологии в их метафизическом единстве. Сущностный распад мира сверхчувственного. Жизнь
как принцип полагания ценностей - вместо потустороннего мира, философия и искусство- вместо "исчезнувших
мифов".

"Бог умер". Сверхчувственный мир лишился действенной силы. Отказ от понимания Бога как Абсолюта, гаранта
истины и творца ценностей. Сущнось метафизики как процесс "убийства Бога". Традиционные высказывания о Боге
как закрывание подлинного опыта Бога. Невозможность онтологии и теологии в метафизическом отождествлении Бога
и бытия.Прояснение исторического смысла христианства, вынуждающего теологию проблематизировать понимание и
обоснование сущностного устремления к Богу. Серьезное принятие события "Бог мертв" как раскрытие нового опыта
Бога.

Тема 6. Экзистенциальная философия религии
Иов и Гегель- попытка уйти от представления об "имманентности" Бога, сближения Бога с абсолютной идеей.
Принятие абсурда в стремлении вырвать веру из тисков разума

Негативные состояния духовной жизни- страх, тревога, досада, беспокойство- как решающая сила в обращении
человека к вере. Смысл "движения веры" в подчинении требованию божественной любви. "Абсолютное одиночество"
рыцаря веры.

Отстранение этического. Этическое и религиозное осмысление греха. Виновность как предпосылка духовности.
Изначальная и неустранимая ничтожность человека- онтологический исток спасения. Христианская этика как
моральная диалектика.

"Отчаяние-вызов" или"мужественное отчаяние" в желании быть самим собой. Философия религии Кьеркегора как
"безумный порыв от бога философов к Богу Авраама, Исаака и Иакова" ( Л.Шестов).
Тема 7. Современные проблемы философии религии
Особенности философии ХХ в., ее основные направления и их отношение к религии. Вопросы религии в
неопозитивизме и постпозитивизме, прагматизме, неореализме, натурализме.

Становление религиозной гносеологии как отрасли религиозной философии и богословия. Религиозная гносеология
как рационализация интуитивного процесса богопознания. Непостижимость сущности Бога. Соотношение
откровенного и естественного путей богопознания. Проблема субъекта познания в религиозной гносеологии. Теология
о пределах познавательных возможностей человека. Использование в религиозной гносеологии понятий "надежда",
"любовь", "красота", "добро". Познание верой, вера как категория религиозной гносеологии. Проблема истины в
религиозной гносеологии.

"Лингвистический поворот" в современной философии и возникновение "аналитической философии религии".
Логический атомизм Л. Витгенштейна и Б. Рассела. Проблема соотношения между миром, мышлением и языком.
"Лингвистический поворот" в современной философии и возникновение "аналитической философии религии".
Логический атомизм Л. Витгенштейна и Б. Рассела. Проблема соотношения между миром, мышлением и языком.

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
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
Учебно-методическое пособие "Философия религии" - https://repository.kpfu.ru/?p_id=182223
ЭОР "Философия религии" - https://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=1315
 
 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):
- 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)
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Библиотека Гумер-гуманитарные науки - www.gumer.info
Библиотека Якова Кротова - www.krotov.info
Российский общеобразовательный портал - www.humanities.edu.ru
Российское образование - федеральный портал - www.edu.ru
Современное религиоведение (Упельсинкина страница) - www.ethna.upelsinka.com
электронная библиотека учебников - www.gumfak.ru
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Работа обучающегося на лекции требует определенных учебных умений. Это сложный процесс,

включающий в себя слушание, осмысливание и собственно конспектирование (запись). На лекции
обучающийся должен уметь выделить основные положения лекции и законспектировать их. Составление
конспекта лекции является важнейшим результатом труда обучающегося на лекции. Даже самая хорошая
память не в состоянии удержать огромный поток информации, сообщаемой лектором. Поэтому лекцию
необходимо записывать. Надо научиться правильно записывать лекции, вести краткие конспекты, где
формулировались бы наиболее важные моменты, основные положения, излагаемые лектором. Обычно
запись производится в специальной тетради. Умелое слушание лекции и тщательное её конспектирование,
работа над конспектом - важное условие подготовки обучающихся к будущей профессиональной и,
прежде всего преподавательской, деятельности. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной
области знания, проблемы, логику, дает цельное представление о предмете, показывая его место в системе
науки, связь с родственными дисциплинами, возбуждает интерес к предмету, развивает профессиональные
интересы, в значительной мере определяет содержание других видов занятий. 

практические
занятия

Практические занятия являются составной частью учебного процесса и логическим продолжением
лекционного курса, представляющие групповую форму занятий при активном участии обучающихся. На
практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои
мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения,
рассматривают ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Всё это помогает
приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту.
Практические занятия строятся в соответствии с учебной программой курса.
Практические занятия способствуют апробации лекционных материалов и закреплению его на практике.
По окончании практических занятий обучающиеся должны овладеть навыком самостоятельного анализа
материалов.
 

самостоя-
тельная работа

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям по
дисциплине учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях
и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм
текущего контроля.
Самостоятельная работа может включать следующие формы:
изучение лекционного материала, предусматривающие проработку
конспекта лекций и учебной литературы;
поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников
информации по индивидуально заданной проблеме курса;
выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы,
выдаваемых на практических занятиях;
изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение;
подготовка к практическим занятиям;
подготовка к тестированию;
подготовка к зачету, аттестациям.
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Вид работ Методические рекомендации
зачет Зачет. Примерный перечень вопросов к зачёту содержится в учебно-методическом комплексе. Указанные

вопросы по дисциплине обновляются на начало учебного года. На зачёте студенту предлагается ответить
на один вопрос по изученным разделам дисциплины. Цель зачёта - проверка и оценка уровня полученных
студентом специальных познаний по учебной дисциплине, а также умения логически мыслить,
аргументировать избранную научную позицию, реагировать на дополнительные вопросы, ориентироваться
в массиве новых знаний, дефиниций и категорий. Оценке подлежит также и правильность речи студента.
Дополнительной целью итогового контроля в виде зачёта является формирование у студента таких
качеств, как организованность, ответственность, трудолюбие, самостоятельность. Таким образом, зачёт по
дисциплине проверяет сложившуюся у студента систему знаний по данному предмету. При подготовке к
зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и
на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания,
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру
курса, объединить отдельные темы в единую систему. Рекомендуемые учебники и специальная литература
при изучении курса, имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей программе по данному
курсу, также их называет студентам преподаватель на обзорной лекции. Студент в целях получения
качественных и системных знаний должен начинать подготовку к зачёту задолго до его проведения, лучше
с самого начала лекционного курса. Для этого в учебно-методическом пособии имеются примерные
вопросы к зачёту. Целесообразно при изучении курса пользоваться рабочей программой и
учебно-методическим комплексом. Также необходимо изучение судебной практики. Самостоятельная
работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы
последний день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в
целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь
в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может
сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 

экзамен Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, добросовестные занятия студента на
протяжении всего периода обучения. Однако это не исключает необходимости специальной работы
непосредственно перед сдачей экзамена. Специфической задачей студента в этот период является
повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение обучения.
Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала экзамена. Прежде чем приступить к
нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на экзамен и календарный срок
экзамена.
Установив выносимые на экзамен дисциплины, необходимо обеспечить себя программами выносимых на
экзамены дисциплин. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует
повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний
и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов
программы.
Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него трудно, неясно,
забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть
программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном
листе.
В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные при изучении
программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки,
сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только
одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо
индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень
грубые заблуждения.
Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. Закончив работу над
темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее -
воспроизвести весь материал.
Обзорные лекции и консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии,
необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для разрешения всех
возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с
консультантом неизбежно будет носить общий, поверхностный характер и не принесет нужного
результата.
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 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).
 
 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.
 
 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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Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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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.
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