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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Восприятие студентами-философами концептуального 

фундамента представлений об особенностях философского мировоззрения; формирование 

теоретической и методологической культуры мышления студентов; создание предпосылок 

для формирования у них современного эвристического, инновационно-философского 

дискурса. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о проблеме зарождения и становления философии; 

 способствовать формированию представления о предметном поле философии; 

 сформировать представление о специфике философского познания; 

 выработать умение работать с философским текстом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина является обязательным курсом и входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана ООП по направлению подготовки 47.03.01 

Философия. Индекс (по учебному плану) – Б1.Б.08. Дисциплина «Философия (введение в 

специальность)» изучается в 1 семестре. 
Данный курс носит пропедевтический характер, предваряя изучение основных 

проблем бытия и познания, вводя студентов в специфику философии в ее историческом 

многообразии. Дисциплина 

«Философия (введение в специальность)» связана с «Историей античной философии» и 

«Логикой», являясь введением в специфику философского мышления. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Философия (введение в специальность)» 

В результате освоения дисциплины «Философия (введение в специальность)» 

формируются следующие компетенции: 

владение культурой мышления, способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем онтологии и теории познания (природа философского знания, 

функции философии, методология философского познания, основные категории 

философии) (ОПК-2); 

владение методами и приемами логического анализа, готовностью работать с 

научными текста- ми и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•Знать: 

– основные этапы развития философии, природу и характер философского 

мировоззрения; 

– важнейшие достижения, характеризующие становление и развитие 

философии как формы знания и отражающие ее социокультурное своеобразие; 

– методы и функции философского познания в контексте современной цивилизации, 

основные категории философской мысли; 

–труды современных отечественных философов о смысле и значении философии; 

•Уметь: 

– критически анализировать философские тексты классического и современного типа, 

– классифицировать направления философской мысли, ориентироваться в их 

основаниях. 

– излагать учебный материал в области онтологии и теории познания; 

– систематизировать и соотносить между собой философские категории; 

•Владеть: 

– методами логического анализа философских текстов; 

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; 

– навыками работы в коллективе над решением научных проблем. 

способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической 



 

деятельности. 
 

Структура и содержание дисциплины «Философия (введение в специальность» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час. 

 

 

№

 

п

/ 

п 

 

 

Раздел дисциплины 

Сем

естр 

Недел

я се- 

местр

а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студен- 

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля успе- 

ваемости 

Формы проме- 

жуточной атте- 

стации 
лекц

ии 

семи- 

нары 

сам. 

ра- 

бота 

 

всего 

1. Начало философии        
 

1.1. 
Философия как архео- 

логика 

 

1 
  

2 
  

2 
4  

 

1.2. 
Философия и история 

философии 

 

1 
  

2 
  

2 
4  

1.3. Античная аритмология 1  2  2 4  

1.4. Метафизика числа 1  2  2 4  

1.5. Апорийность начала 1  2  2 4  

1.6. Мудрость и начала ума 1  2  4 6  

1.7. Гераклит и логос мира 1  2  2 4  

 

1.8. 
Парменид, или логика 

начала. Бытие и мышле ние 
 
 

1 

  

2 
  

4 
6  

2. Язык философии        

2.1. Поиски языка 1   2 2 4  

 

2.2. 
Молчание как способ ре- 

чи 

 

1 
   

2 

 

2 
4  

2.3. Язык и языки 1   2 2 4  

2.4. Язык и знание 1   4 4 8  

2.5. Слово и мысль 1   2 2 4  

2.6. Понимание и познание 1   2 2 4  

2.7. Язык и мир 1   2 2 4  

2.8. Слово и ответственность 1   2 2 4  

2.9. Строгость философии 1   2 2 4  

2.10. Философское «надо» 1   2 2 4  

 

2.11. 
Гераклит и правящая 

молния 

 

1 
   

4 
 

4 
8  

2.12. Объективность мышления 1   4 2 6  

2.13. Идея 1   2 4 6  

2.14. Благочестие мысли 1   4 4 8 эссе 
 Промежуточная аттестация      36 Экзамен 
 Итого – 144 часа   16 36 56 144 Экзамен 

 

Содержание курса  

Начало философии 

Философия как архео-логика 

Начало как Anfang и как Ursprung. Первая философия (philosophia prima) как наука о 

первоначалах. Пути (методы) философии. Диалектика. Разговор о начале в истории 

философии. Современная философия как спор о начале. Отвлеченность философии. 

Философия как логика возможного. Философия и философии. 

 

Философия и история философии 

Философия как возвращение назад. Припоминание греческого начала в истории 

философии. Философия как диалог: между бессвязной речью пифии и молчанием мистика. 

Вопрос о конце философии. Философия как софилософия. Проблема как дело философии. 



 

Вопрошание. Докса и доксография. Парадоксальная природа философии. Музей 

самомнений vs опыты самостоятельного мышления. Философия как упражнение в 

самостоятельном применении разума. 

Античная аритмология 

Философия и мудрость. Понятие «природы вещей». Философия и теория. Философия 

как наука о всеобщем и мире в целом. Космос и эстетика бытия. Философия как пайдейя. 

Число как выражение соразмерности и гармонии космоса. Музыка и арифметика как науки 

о мире. Теория всеобщей симметрии и аналогии. Пространственные и объемные числа. 

 

Метафизика числа 

Число как первоначало у пифагорейцев. Число количественное и качественное. 

Метафизическое число. Число как единство. Чет и нечет, единица и двойка как 

первопринципы. Метафизические значения чисел декады у пифагорейцев. Числа как основа 

физического мира. 

 

Апорийность начала 

«Тимей» Платона как божественный взгляд на мир, замысле бога. Мир как проблема. 

Апория единицы и двойки, предела и беспредельного. Инаковость единицы себе. Единица 

как начало чисел, но не число. Двойка как начало различения / движения, прямая как 

движущаяся точка. Сущее как тождество формы и движения: гармония круга. Апория 

единицы и ничто. Диалектика как способ по- мыслить апорию. 

 

Мудрость и начала ума 

Апория движения и покой (Гераклит vs Парменид). Полемика мыслителей и 

диалогичность бытия. «Многознание уму не научает». «Эпохэ» Гераклита: отстранение от 

мудрецов и философов. Ум как внимание к миру. Странность мудрого. Собственный ум как 

место Логоса. Пробуждение в понимающее внимание, в полноту присутствия в мире и в 

себе. Познание всеобщего. Начало ума во внимании ко всеобщему, бытию. 

 

Гераклит и логос мира 

Семантика слова «логос». Безличность логоса. Логос-мера, логос-соотношение и 

логос-речь, логос-слово. Логос как место явленности, собранности истины. Постоянство в 

изменении. Понимание и непонимание логоса. Сложность постижения логоса. Логос: 1) 

всеобщ (логос-космос); 2) собственная речь Гераклита (логос-я); 3) слово, обращенное к 

людям (логос-люди). Логос как «проговаривание» бытия. Логос как место и форма 

сообщенности и различенности сущего и человека, чело- века и людей, форма мира. 

 

Парменид, или логика начала. Бытие и мышление 

Бытийная полнота. Вдумывание в бытие. Мышление как затронутость бытием. Путь 

и ходы мысли. Эпос как мировоззрение. Путь из мира в не-место. Предел мира. Истина и 

мнения. Парадоксальность истины. Истина не на дорогах мира. Скрытый свет и двоящаяся 

многообразная явь. Не- двойственность. От различий мира к единству бытия. Внимание к 

миру. Тождество мышления и бытия. Единство бытия. Забвение бытия. Бытие как 

абсолютно изначальное. Критерии бытия. Бытие безразлично, ничто из сущего, не есть 

сумма существо, ни обобщенное существо, ни высшее существо. Безвременность и 

внепространственность бытия. Знаки пути как сосредоточение. 

Парадокс тождества. То (же) самое. На пути к пониманию греческого начала 

философии: эйдетическое тождество. Гносеологическое тождество. Понимание 

эйдетического тождества современной философией. От понимания в бытии к идее бытия. 

Сущее тождество. Тождество предела. Между двумя тождествами. Знаки истинного пути. 

Сфера бытия. Средоточия бытия. 

 

Язык философии 

 Поиски языка 



 

Проблема определения языка. Язык как среда, в которой сбывается историческое 

человеческое существо. Язык как сообщение о событии мира. Язык как тема философии. 

Язык как духовная сила. Язык как структура. 

 

Молчание как способ речи 

Право на молчание. Текст как ткань между молчанием и словом. Равенство истины 

самой себе и попытки выразить ее в слове. Молчание и тишина. Несказанное. Нехватка 

информации и полнота искусства. Высказывание как мера мира. Философия и невыразимое. 

Союз мысли и слова. 

 

Язык и языки 

Различие языков. Языковые универсалии. Всечеловеческий язык и историчность 

языка. Слово как голос события. Общее и особенное. 

 

Язык и знание 

Возможность перевода. Язык как предмет знания и возникновение языкового 

барьера. Сложность в познании языка: выявление невидимой среды, дающей возможность 

понимать. Знание о том, что знак есть знак. Понимание знака. Всемогущество знака. 

Сознание и наделение смыслом. Естественный язык. Знать язык и говорить на нем. 

Наблюдение и язык. Язык как сон. Творчество языка. 

 

Слово и мысль 

Слово как «перевод» мысли. Подыскивание слов. «Схваченное» слово. Сознание и 

бессозна- тельное. Уступить себя смыслу мира. 

 

Понимание и познание 

Единство мысли и слова. Событийность мира, смысл мира. Человек как место 

присутствия мира. Мыслимость как возможность. Единство мыслю-могу-понимаю как 

существо человека. Понимание как открытость миру. Философия как любовь к мудрости: 

любовь как понимание и мудрость как принятие мира. Философия как существо человека. 

 

Язык и мир 

Язык как предыстолкованность мира (Гадамер). Язык как разбиение (Aufriss) мира. 

Истина мира. Человек и мир. Осуществление человека через слово мира. Присутствие мира. 

 

Слово и ответственность 

Умное чувство. Захваченность началами вещей. Невозможность правил в отношении 

Единого. Свобода и ответственность. Затронутость словом, принадлежность событию. Ответ 

и ответственность. Способность отвечать. Авторитет в философии. 

 

Строгость философии 

Трудный язык философии. Строгость языка философии как настрой для проработки. 

Невозможность краткого определения философских понятий. Философия как творчество 

концептов. Строгость математическая и философская. Трудность философии и иллюзия 

понятности мира. 

 

Философское «надо» 

Необходимость следовать всеобщему. Большинство и всеобщее. Всеобщий логос и 

собственное понимание. Философское «надо»: безусловно, обращено к каждому и 

всегда. Единый мир и «частный» мир человека толпы. Философия как освобождение. 

Открытие мира как свободы через философское «надо». Раздвигание простора. Разные типы 

долженствования. 

 

Гераклит и правящая молния 



 

Космический меняла. Правящая молния логоса. «Изъяснение» молнии поступком. 

Познание vs первая истина. Свет истины. Непостижимость логоса. Отношение к другому. 

Вечная новизна. Захваченность новизной (событием) и время. Зрение философа. Молния и 

трансцендирование человека. Человек как задание. Правящая новизна. Правление как дар и 

освобождение. Логос как отношение между противоположностями. Всеобщий обмен как 

залог возможности понимания. Непонимание как безразличие, непонимание как скептицизм 

и непонимание как озабоченность. Понимание как принятие. Понимание как узнавание. 

Философия как знающее незнание. Неистина как способ события истины. Всеобщность 

раздора. Всегда другие пути к другому. 

 

Объективность мышления 

Переполненность мнениями и смиренный скепсис. Нигилизм как отказ от 

заполненности пустоты. Ксенофан и антропоморфность богов. Слепота критики 

антропоморфизма. Преодоление антропоморфизма как возвращение к человеку. 

Объективное знание и субъект. Антропоморфизм как воля к власти. Истина как Алетейя. 

Узнавание себя в боге. Тождество мысли и бытия. Философия как риск. Смертность 

человека. Заражение философией через присутствие. Философия как архитектура вопросов, 

а не система ответов. 

 

Идея 

Философия устная и письменная. Платон и проблема текста. Риторика и истина. Суд 

над Сократом. Маевтика. Род и индивид. Человек как дважды рожденный и рождающий. 

Рождение идеи. Благо как высшая идея. 

 

Благочестие мысли 

Смирение, аскеза, дисциплина, догматика в философии. Мысль как благочестие. 

Тождественность бытия и мышления. Нетождественность мышления и сознания. 

Благочестивое мышление Плотина и философская вера Ясперса. Философия как теургия, 

философствование как литургия у Прокла. Философская религиозность как вдумчивая 

добросовестность. Апория на подступе к Единому. Философия и религия. 

 
5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Философия (введение в специальность») помимо 

традиционных используются следующие интерактивные образовательные технологии: 

1. Проблемное обучение, дискуссии по вопросам и практическим заданиям, 

представленным в учеб- ном пособии «Введение в философию» А.Л. Доброхотова. 

2. Овладение техниками чтения философского текста, его критического анализа и 

комментария на примере чтения группой текстов первоисточников с применением метода 

экспертных групп. 

3. При изучении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья применяются дистанционные образовательные технологии. Основной формой 

организации педагогического процесса является интегрированное обучение инвалидов, т.е. 

все студенты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно общаться со 

сверстниками, легче адаптируются в социуме. Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, 

глухих, слабослышащих все контрольные задания по желанию студентов могут 

проводиться в письменной форме. Для слепых и слабовидящих при подготовке к семинарам 

может быть использована аудиокнига: Бибихин В.В. Язык философии: курс лекций 

(2CDmp3). Издательство АРДИС, 2011. 

Проведение семинаров и игр-дискуссий позволит сформировать навыки 

философской дискуссии. Внедряемая и реализуемая диалоговая модель способствует 

развитию nрофессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20% 



 

аудиторных занятий.  

В рамках учебных курсов предусмотрены мастер-классы экспертов в области 

философии.  

Адаптивные технологии и особенности проведения занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком проведения 

занятий и включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий; 

помощь в организации самостоятельной работы; организацию индивидуальных 

консультаций; контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации. Предусмотрено активное использование ресурсов дистанционного образования 

СГУ, позволяющее в формате удаленного доступа решать возникающие вопросы.  

Возможно реализация специализированных фондов оценочных средств, позволяющих 

оценить степень освоения обучающимся образовательной программы и достижение целей 

образовательной программы, выбор форм проведения аттестации и контроля знаний, 

предоставление дополнительного времени для подготовки ответов, применение специальных 

технических средств. Обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

Дополнительно при проведении занятий обеспечивается соблюдение следующих требований 

в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 допускается присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих выполнение 

заданий по желанию обучающихся может проводиться полностью в письменной 

форме. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в 

объеме 56 часов. По данному курсу студенты выполняют следующие виды самостоятельной 

работы: 

1) конспектирование лекционного материала и первоисточников по темам лекций; 

2) конспектирование материала для семинарских занятий ( по вопросам с семинару); 

3) подготовка к итоговому тестированию. 

Реализуемая студентами самостоятельная работа направлена на решение следующих 

задач: выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных), формирование навыков критического, исследовательского 

отношения к предъявляемой, развитие и совершенствование способностей к диалогу, к 

дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 

позиции по тому или иному вопросу, развитие творческих способностей при 

самостоятельном изучении философских проблем. 

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы 

классических и современных философов. Результаты работы с текстами обсуждаются на 

лекциях с элементами дискуссий.  

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются при 

выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» 

какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной философской 

позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 

оригинальной философской литературе.  

 

Эссе  



 

На выбор студента выполняется один из вариантов. Объем работы для первого и третьего 

вариантов – 15 страниц, для второго – 10 страниц печатного текста (14 шрифт, 1,5 

интервал). 
 

Вар. 1. Написать об историческом зарождении философии 

Литература: 

Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. 

Волков Г. У колыбели науки. М., 1971. 

Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н.э. СПб., 2001. 

Кессиди К.Х. От мифа к Логосу. М., 1972. 

Мамардашвили М.К. Появление философии на фоне мифа // Мамардашвили М.К. Введение 

в фило- софию. М., 1992. 

Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. М., 1991. 

Петров М.П. Античная культура. М., 1997. 

Франкфорт Г., Франкфорт Г.Α., Уилсон Дж., Якобсен Τ.·В преддверии философии. М., 

1984. 

 

Вар. 2. Написать о сущностном начале философии, о природе философии 

Литература: 

Ахутин А.В. Начало философии. СПб., 2007. 

Бибихин В.В. Язык философии. СПб., 2007 (или другое издание) 

Хайдеггер М. Что это такое – философия? // Вопросы философии. 1993. № 8. 

Элен П. Удивление – пафос философской мысли // Разум и экзистенция: Анализ научных и 

вненауч- ных форм мышления. СПб., 1999. 

Хофмайстер Х. Что значит мыслить философски. СПб., 2006. 

Ясперс К. Введение в философию. Мн., 2000. 

 

Вар. 3. Написать о каком-либо античном начале философии (например, о числе у 

Пифагора, об идее у Платона и т.п.) 

Осн. литература: 

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. 

Доп. литература: 

Литература, рекомендованная к курсу «История античной философии» 

+ 

Виллер Э.А. Учение о Едином в античности и средневековье. СПб., 2002.  

Адо П. Что такое античная философия. 

Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии. Античная философия. 

Энциклопедический словарь. М., 2008. Васильева Т.В. Поэтика античной философии. М., 

2008. 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Философское понимание истории философии. 

2. Философия и теория. Космос. 

3. Метафизика числа в античной философии. 

4. Форма и движение. Апорийность начала. 

5. «Многознание уму не научает». 

6. Логос Гераклита. 

7. Эпос Парменида. Открытие бытия. 

8. Бытие и мышление у Парменида. 

9. Поиски языка. 

10. Молчание и речь. 

11. Язык и языки. 

12. Язык и знание. Слово и мысль. 



 

13. Понимание и познание. 

14. Язык и мир. 

15. Слово и ответственность. 

16. Строгость философии. 

17. Философское «надо». 

18. Гераклит и правящая молния. 

19. Объективность мышления. 

20. Идея. 

21. Благочестие мысли. 

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС. 

 

Таблица 1.1.Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Семес

тр 

 

Лекц

ии 

Лаборато

рные 

заняти

я 

Практиче

ские 

заняти

я 

Самостояте

льная 

работа 

Автоматизи

рованное 

тестирован

ие 

Другие 

виды 

учебной 

деятель

ности 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

 

Итог

о 

1 8 0 36 16 0 0 40 100 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

1 семестр 

Баллы за работу в семестре выставляются по 4-м показателям видов учебной 

деятельности: 

Лекции (максимальное количество баллов – 8). Ставится по 1 баллу за 

посещение каждой лекции. 
Лабораторные занятия – не предусмотрены 

Практические занятия (максимальное количество баллов – 36). Критерии 

оценивания 

2 Хороший ответ 

1 Удовлетворительный ответ 

0 Ответ отсутствует 

1. Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 16). 

В ходе самостоятельной работы предполагается написание эссе по теме с элементами 

научного исследования «Начало философии» в одном из предложенных вариантов. 

Вариант берется по выбору студента. Максимальная оценка – 16 баллов. 

Критерии оценки за выполнение письменной работы 

№п 

п 
Параметры оценивания 

Максимальное 

кол-во баллов в 

БАРС 

1. Оформление работы, соответствие работы научному 

стилю, правилам и требованиям литературного языка 

5 

2. Содержательная часть работы, полнота и обоснованность 

выводов 

11 

 Итого 16 
Автоматизированное тестирование– не предусмотрены 

Другие виды учебной деятельности – не предусмотрены 

 

Промежуточная аттестация – сдача зачета (максимальное 

количество баллов –40). Критерии промежуточной аттестации: 

31-40 баллов – ответ на «отлично» 

21-30 баллов – ответ на «хорошо» 

12-20 баллов – ответ на «удовлетворительно» 

0-11 баллов – неудовлетворительный ответ. 



 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 1 семестр по дисциплине «Философия (введение в специальность)» составляет 100 

баллов. 

 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

дисциплине «Философия (введение в специальность)» в оценку (экзамен): 

 

 86-100 баллов «отлично» 

76-85 баллов «хорошо» 

61-75 баллов «удовлетворительно» 

0-60 баллов «не удовлетворительно» 





 

22. Франкфорт Г., Франкфорт Г.Α., Уилсон Дж., Якобсен Τ.·В преддверии философии. 

М., 1984. 

23. Хайдеггер М. Что это такое – философия? // Вопросы философии. 1993. № 8. 

24. Хофмайстер Х. Что значит мыслить философски. СПб., 2006.  URL: 

http://vfc.org.ru/rus/edu/metod/texts/hofmeister.pdf 

25. Элен П. Удивление – пафос философской мысли // Разум и экзистенция: Анализ 

научных и вненаучных форм мышления. СПб., 1999.  

26. Ясперс К. Введение в философию. Мн., 2000. URL: 

http://elenakosilova.narod.ru/studia/einfuehrung.htm Философия философии. Тексты 

философии [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ — Электрон. текстовые 

данные. М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2012. 352 c.  Режим доступа: http: 

//www.iprbookshop.ru/36635.  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
«Философия в России»: http://www.philosophy.ru/ 
Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru/ 
Библиотека учебной и научной литературы Русского гуманитарного интернет-

университета: http://sbiblio.com/biblio/  

Электронная библиотека кафедры истории философии философского факультета СПбГУ: 

http://philosophy.spbu.ru/library  

Библиотека философского факультета МГУ: http://www.philos.msu.ru/library.php 

Библиотека «Гумер»: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.ph

p Библиотека сайта i-text.narod.ru: философия – http://i-

text.narod.ru/lib-f.html 

Библиотека философского факультета ОмГПУ: http://i-

text.narod.ru/omsk/libery/index/index-1.htm  

Электронная полнотекстовая библиотека Института философии РАН: 

http://iph.ras.ru/elib.htm 
 

Список лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftWindows 7, 8 Pro 

Microsoft Office 7, 10, 13 Plus 

WinRar 

Adobe Acrobat Reader X 

GoogleChrome 

AbbyFineReader 

9.Материально- техническое обеспечение дисциплины 
Используются программные средства общего назначения: текстовые редакторы, электронные 

таблицы, электронная почта и др. компьютерные классы факультета и ЗНБ СГУ с выходом в 

Интернет. 

В ходе лекционных и семинарских занятий используются учебно-демонстрационные 

мультимедийные презентации и фильмы по дисциплине, которые обеспечиваются следующим 

техническим оснащением: ноутбук, мультимедийный проектор, экран мобильный для проектора.  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавриата 47.03.01 Философия  

 

Автор: д-р филос.н., доцент Малкина С.М. 
 

Программа разработана в 2017 году (одобрена на заседании кафедры теоретической и социальной 

философии (протокол № 6 от 18.02.2017 г.) 

 

Программа актуализирована канд..филос.н., доцентом Даниловым А.С. в 2021 году 

(одобрена на заседании кафедры теоретической и социальной философии, протокол № 8 от 

3.03.21 года). 
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