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3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

 

  

 

1.1_Б.УК-1. Анализирует задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие.  Осуществляет декомпо-

зицию задачи. 

2.1_Б.УК-1. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи.   

4.1_ Б.УК-1. Грамотно, логично, аргументиро-

вано формирует собственные суждения и оцен-

ки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности. 

 

Знает особенности системного подхода в 

научном познании; основные технологии 

поиска и сбора информации; форматы 

представления информации в компьютере;  

правила использования ИКТ и средств свя-

зи; информационно-поисковые системы и 

базы данных; технологию осуществления 

поиска информации; технологию система-

тизации полученной информации; виды и 

формы работы с научной литературой; 

требования к оформлению библиографии 

(списка литературы)  

Умеет работать с информацией, представ-

ленной в различной форме; обрабатывать 

данные средствами стандартного про-

граммного обеспечения; синтезировать 

информацию, представленную в различ-

ных источниках; анализировать информа-

ционные ресурсы; отличать факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок; обосновывать 

способы решения задач научно-

исследовательской направленности с по-

зиций системного подхода; 



Владеет опытом использования методики 

аналитико-синтетической обработки ин-

формации из различных информационно-

поисковых систем; навыками критическо-

го анализа и обобщения информации  

ПК-1. Способен приме-

нять полученные знания 

в области философии, 

теории коммуникации, 

философского анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской дея-

тельности 

ПК-1.2. Применяет полученные знания в облас-

ти философии теории коммуникации, философ-

ского анализа и интерпретации текста в собст-

венной научно-исследовательской деятельности. 

 

знает традицию и современную проблема-

тику философско-антропологического зна-

ния;  

умеет критически анализировать научные 

тексты философско-антропологическими 

методами; 

владеет способностью использования по-

лученных общефилософских знаний для 

выработки жизненных стратегий и решения 

организационных задач. 

 

ПК-2. Способен само-

стоятельно представлять 

научные результаты, со-

ставлять научные доку-

менты и отчеты  

ПК-2.1. Имеет общие представления о способе по-

дачи научных материалов; методы оформления ре-

зультатов научного исследования в виде статей, 

квалификационных работ, презентаций, докладов 

на конференциях и семинарах. 

ПК-2.3. Участвует в научных дискуссиях, вы-

ступлениях с сообщениями и докладами; пред-

ставляет устно, письменно и виртуально (раз-

мещение в информационных сетях) материалы 

собственных исследований. 

Знает основные этические нормы научных 

публикаций, принципы корректного заим-

ствования и цитирования;  

Умеет использовать современные подходы 

и методики рациональной организации 

процесса создания и написания научных 

публикаций.  

Владеет методами логического анализа, 

навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики;  

 



 

2. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

6 семестр Студент не знает особенно-

сти системного подхода в 

научном познании; основные 

технологии поиска и сбора 

информации; форматы пред-

ставления информации в 

компьютере;  правила ис-

пользования ИКТ и средств 

связи; информационно-

поисковые системы и базы 

данных; технологию осуще-

ствления поиска информа-

ции; технологию системати-

зации полученной информа-

ции; виды и формы работы с 

научной литературой; требо-

вания к оформлению биб-

лиографии (списка литерату-

ры) 

Не умеет работать с инфор-

мацией, представленной в 

различной форме; обрабаты-

вать данные средствами 

стандартного программного 

Студент слабо знает особенности 

системного подхода в научном по-

знании; основные технологии по-

иска и сбора информации; форма-

ты представления информации в 

компьютере;  правила использова-

ния ИКТ и средств связи; инфор-

мационно-поисковые системы и 

базы данных; технологию осуще-

ствления поиска информации; 

технологию систематизации полу-

ченной информации; виды и фор-

мы работы с научной литературой; 

требования к оформлению биб-

лиографии (списка литературы). 

Слабо выражает и обосновывает 

свою позицию по вопросам, ка-

сающимся развития философской 

антропологии,  не опираясь на ис-

точники и историографический 

материал. Слабо владеет осново-

полагающими терминами и поня-

тиями, связанными с философской 

антропологией 

Студент особенности 

системного подхода в 

научном познании; ос-

новные технологии по-

иска и сбора информа-

ции; форматы представ-

ления информации в 

компьютере;  правила 

использования ИКТ и 

средств связи; информа-

ционно-поисковые сис-

темы и базы данных; 

технологию осуществле-

ния поиска информации; 

технологию системати-

зации полученной ин-

формации; виды и фор-

мы работы с научной ли-

тературой; требования к 

оформлению библиогра-

фии (списка литературы) 

Может работать с ин-

формацией, представ-

ленной в различной 

Студент особенности 

системного подхода в 

научном познании; ос-

новные технологии по-

иска и сбора информа-

ции; форматы представ-

ления информации в 

компьютере;  правила 

использования ИКТ и 

средств связи; информа-

ционно-поисковые сис-

темы и базы данных; 

технологию осуществле-

ния поиска информации; 

технологию системати-

зации полученной ин-

формации; виды и фор-

мы работы с научной ли-

тературой; требования к 

оформлению библиогра-

фии (списка литерату-

ры). Может работать с 

информацией, представ-

ленной в различной 



обеспечения; синтезировать 

информацию, представлен-

ную в различных источни-

ках; анализировать инфор-

мационные ресурсы; отли-

чать факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок; обос-

новывать способы решения 

задач научно-

исследовательской направ-

ленности с позиций систем-

ного подхода. 

Не способен использовать 

полученные общефилософ-

ские знания для выработки 

жизненных стратегий и ре-

шения организационных за-

дач  

Не владеет основополагаю-

щими терминами и понятия-

ми, связанными с философ-

ской антропологией 

форме; обрабатывать 

данные средствами стан-

дартного программного 

обеспечения; синтезиро-

вать информацию, пред-

ставленную в различных 

источниках; анализиро-

вать информационные 

ресурсы; отличать факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок; обосновы-

вать способы решения 

задач научно-

исследовательской на-

правленности с позиций 

системного подхода. 

Хорошо владеет осново-

полагающими термина-

ми и понятиями, связан-

ными с философской ан-

тропологией и, однако 

допускает неточности 

при определении неко-

торых основополагаю-

щих дефиниций. 

форме; обрабатывать 

данные средствами стан-

дартного программного 

обеспечения; синтезиро-

вать информацию, пред-

ставленную в различных 

источниках; анализиро-

вать информационные 

ресурсы; отличать факты 

от мнений, интерпрета-

ций, оценок; обосновы-

вать способы решения 

задач научно-

исследовательской на-

правленности с позиций 

системного подхода.. 

Свободно владеет осно-

вополагающими терми-

нами и понятиями, свя-

занными с философской 

антропологией и, однако 

допускает неточности 

при определении неко-

торых основополагаю-

щих дефиниций. 

7 семестр Студент не знает традицию и 

современную проблематику 

философско-

антропологического знания; 

основные этические нормы 

научных публикаций, прин-

ципы корректного заимство-

вания и цитирования. 

Студент слабо знает традицию и 

современную проблематику фило-

софско-антропологического зна-

ния; основные этические нормы 

научных публикаций, принципы 

корректного заимствования и ци-

тирования. Допускает ошибки при 

анализе научных текстов фило-

Студент хорошо знает 

традицию и современ-

ную проблематику фи-

лософско-

антропологического зна-

ния; основные этические 

нормы научных публи-

каций, принципы кор-

Студент отлично знает 

традицию и современ-

ную проблематику фило-

софско-

антропологического зна-

ния; основные этические 

нормы научных публи-

каций, принципы кор-



Не умеет критически анали-

зировать научные тексты 

философско-

антропологическими мето-

дами, не умеет использовать 

современные подходы и ме-

тодики рациональной орга-

низации процесса создания и 

написания научных публи-

каций. 

Не владеет методами логиче-

ского анализа, навыками 

публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссий и 

полемики. 

софско-антропологическими ме-

тодами 

Может использовать современные 

подходы и методики рациональ-

ной организации процесса созда-

ния и написания научных публи-

каций. Слабо владеет методами 

логического анализа, навыками 

публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики 

ректного заимствования 

и цитирования. Хорошо  

анализирует научные 

тексты философско-

антропологическими ме-

тодами. 

Может использовать со-

временные подходы и 

методики рациональной 

организации процесса 

создания и написания 

научных публикаций. 

хорошо владеет метода-

ми логического анализа, 

навыками публичной ре-

чи, аргументации, веде-

ния дискуссий и полеми-

ки 

ректного заимствования 

и цитирования. отлично  

анализирует научные 

тексты философско-

антропологическими ме-

тодами. 

Использует современные 

подходы и методики ра-

циональной организации 

процесса создания и на-

писания научных публи-

каций. Отлично  владеет 

методами логического 

анализа, навыками пуб-

личной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссий 

и полемики 



3.Оценочные средства 

3.1 Задания для текущего контроля 

В ходе самостоятельной работы предполагается написание реферата (6 семестр) по одной 

из предложенных тем с элементами научного исследования. Задания выдаются персо-

нально каждому студенту на практических занятиях.   

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде полученных ре-

зультатов теоретического анализа определенной научной (учебно- исследовательской) те-

мы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а так  

Требования к оформлению рефератов 

 

Структура реферата включает в себя следующие обязательные элементы: тема, план, со-

держание (введение, основная часть, заключение), литература.  

Во введении рассматривается актуальность темы исследования, определяются цели, зада-

чи и методология исследования. 

В содержании раскрывается сущность исследуемой проблемы через анализ  

теоретических источников и их философское осмысление. Каждый параграф и каждая 

глава заканчивается выводами по соответствующему разделу реферата. 

В заключении подводятся итоги исследования в целом. 

Литература включает классические источники, а также монографические исследования и 

статьи, цитируемые в реферате.  Сноски на источники оформляются в режиме «внизу 

страницы» (нумерация единая ко всему документу). 

Критерии оценки за выполнение письменной работы (реферата) 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во баллов в 

БАРС 

1 Оформление работы 2 

2 Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

5 

3 Соответствие работы научному стилю, 

правилам и требованиям литературного 

языка 

3 

 Итого: 10 

 

Тематика рефератов к курсу «Философская антропология» 

1. Учение о человеке в системе философского мировоззрения. 

2. Антропологические парадигмы философского мышления. 

3. Антропологические идеи сократической философии 

4. Антропологические основания античной пайдейи. 

5. Человек как мера всех вещей : софистика и софистическая мудрость.  

6. Сократ как учитель и как философ. 

7. Человек в поздней античной традиции (Лукреций, Сенека, Овидий). 

8. Философско-антропологические идеи Блаженного Августина: жизнь, смерть и 

бессмертие. 

9. Человек в трудах Фомы Аквинского: «Понимаю, чтобы верить». 

10. Антропоцентризм и теоцентризм в философии эпохи Возрождения. 

11. Учение о человеческой природе в теориях Нового времени. 

12. Философско-антропологическое новаторство Ф. Бэкона.  

13. Принцип «когито» Р. Декарта. 

14. Антропология И.Канта. 

15. Проблема человека в объективном идеализме Г.В.Ф. Гегеля. 

16. Природа и воспитание в философской антропологии Ж.-Ж. Руссо. 

17. Антропологизм Л. Фейербаха. 



18. Биологическое и социальное в  философии человека XIX века. 

19. Антропологические идеи в «философии жизни». 

20. Проблема человека в философии психоанализа.  

21. Антропологический характер русской философии 

22. Антропологический поворот в европейской философии XX века. 

23. Место человека в космосе: Макс Шелер. 

24. Человек в постмодернистской антропологии. 

В 7-м семестре предполагается написание контрольной работы 

Контрольная работа выполняется по одной из предложенных тем с элементами научного 

исследования. Задания выдаются персонально каждому студенту в начале семестра в со-

ответствии с «Тематикой контрольных работ» по дисциплине «Философская антрополо-

гия». 

Критерии оценивания 

№пп Параметры оценивания Максимальное кол-во баллов в 

БАРС 

1.  Оформление работы 6 

2.  Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность выводов 

14 

3.  Соответствие работы научному стилю, 

правилам и требованиям литературного 

языка 

8 

 Итого: 28 

 

Вопросы для зачёта по курсу «Философская антропология» 

  

1. Предмет философской антропологии, ее методологическая специфика. 

2. Учение о человеке в системе мировоззрения. Я и Мир, их соотношение  

как основной вопрос мировоззрения. 

3. Исторические виды мировоззрения: миф, религия, философия 

4. Антропологические парадигмы мифологического мышления. Бинарные и триадич-

ные структуры мира. Живое и мёртвое, мужское и женское. 

5. Соматические (телесные) модели мира. 

6. Антропологический смысл мифа. 

7. Проблема человека в индийской религиозно-философской традиции (брахманизм, 

буддизм, йога). 

8. Античная мифологическая парадигма: бог, герой, человек. 

9. Учение о человеке в античности. От мифа к логосу. Микрокосм и макрокосм. 

10. Переключение интересов философов от космоса к человеку и обществу. Софисты и 

Сократ. Человек как мера всех вещей. Майевтика, диалектика, ирония как состав-

ные части сократического метода. 

11. Дисциплинарные пространства античной культуры как единство природного и со-

циального:  гимназия, храм, агора. 

12. Проблема человека и государства в философии Платона и Аристотеля 

13. Влияние особенностей мировоззрения в Средние века на антропологические пред-

ставления, религиозная доминанта в осмыслении человека в этот период.  

14. Человек в средневековой философии: плотское и духовное, грех и покаяние. 

15. Идея Завета. Свобода воли. 

16. Вера и знание. Человек, Бог и любовь. 

17. Философско-антропологические идеи Блаженного Августина: время и вечность, 

смерть и бессмертие. 

18. Человек в трудах Фомы Аквинского. 

19. Антропоцентризм эпохи Возрождения и Реформации.  



20. Бог и мир в учениях гуманистов. Новая педагогика. 

21. «Человек разумный» в теориях Нового времени.  

22. Идея общественного договора как архетип цивилизованных отношений индиви-

дов и социума. Т.Гоббс и Ж.-Ж. Руссо: две версии общественного бытия индиви-

дов. 

23. Человек в трудах французских просветителей. Человек и общество, природа и вос-

питание. 

24. Антропологический вопрос И. Канта: «Что есть человек?». Свобода человека как 

основная философская идея.  

25. Физиологическая и прагматическая антропология И. Канта. Основная задача 

прагматической антропологии. 

26. Антропологическая метафизика Г.В.Ф. Гегеля: преодоление антропологическо-

го вопроса И. Канта. От «единства целостного человека» как предмета диалекти-

ческого метода к «агенту» мирового разума. «Метафизический дом» человека как 

основание (логика) его выборов и гарантий. 

 

Тематика контрольных работ по курсу «Философская антропология»  

 

1. Стратегии свободы в философско-антропологической рефлексии. 

2. Психосоциогенез сознания 

3. Идеология и коммуникация 

4. Дуальность природы человека 

5. Метафизика любви 

6. Человек в структурах повседневности 

7. Цивилизационный процесс в России и на Западе 

8. Ценности человеческого бытия 

9. Мораль и право в российской ментальности 

10. Человек в структурах власти. 

11. Традиция философско-педагогической антропологии в России. 

12. Идеи и проблемы европейской философско-педагогической антропологии 

13. Основные идеи социальной антропологии. 

14. Религиозная антропология в России. 

15. Проблемы современной философской антропологии.  

16. Антропология и этика науки. 

Вопросы к экзамену  

1. Предмет философской антропологии, ее методологическая специфика. 

2. Учение о человеке в системе мировоззрения. Я и Мир, их соотношение  

как основной вопрос мировоззрения. 

3. Исторические виды мировоззрения: миф, религия, философия 

4. Антропологические парадигмы мифологического мышления. Бинарные и триадич-

ные структуры мира. Живое и мёртвое, мужское и женское. 

5. Соматические (телесные) модели мира. 

6. Антропологический смысл мифа. 

7. Проблема человека в индийской религиозно-философской традиции (брахманизм, 

буддизм, йога). 

8. Античная мифологическая парадигма: бог, герой, человек. 

9. Учение о человеке в античности. От мифа к логосу. Микрокосм и макрокосм. 

10. Переключение интересов философов от космоса к человеку и обществу. Софисты и 

Сократ. Человек как мера всех вещей. Майевтика, диалектика, ирония как состав-

ные части сократического метода. 

11. Дисциплинарные пространства античной культуры как единство природного и со-

циального:  гимназия, храм, агора. 



12. Проблема человека и государства в философии Платона и Аристотеля 

13. Влияние особенностей мировоззрения в Средние века на антропологические пред-

ставления, религиозная доминанта в осмыслении человека в этот период.  

14. Человек в средневековой философии: плотское и духовное, грех и покаяние. 

15. Идея Завета. Свобода воли. 

16. Вера и знание. Человек, Бог и любовь. 

17. Философско-антропологические идеи Блаженного Августина: время и вечность, 

смерть и бессмертие. 

18. Человек в трудах Фомы Аквинского. 

19. Антропоцентризм эпохи Возрождения и Реформации.  

20. Бог и мир в учениях гуманистов. Новая педагогика. 

21. «Человек разумный» в теориях Нового времени.  

22. Идея общественного договора как архетип цивилизованных отношений индиви-

дов и социума. Т.Гоббс и Ж.-Ж. Руссо: две версии общественного бытия индиви-

дов. 

23. Человек в трудах французских просветителей. Человек и общество, природа и вос-

питание. 

24. Антропологический вопрос И. Канта: «Что есть человек?». Свобода человека как 

основная философская идея.  

25. Физиологическая и прагматическая антропология И. Канта. Основная задача 

прагматической антропологии. 

26. Антропологическая метафизика Г.В.Ф. Гегеля: преодоление антропологическо-

го вопроса И. Канта. От «единства целостного человека» как предмета диалекти-

ческого метода к «агенту» мирового разума. «Метафизический дом» человека как 

основание (логика) его выборов и гарантий. 

27. Критика гегелевской концепции человека. Антропологический бунт против Ге-

геля: Шопенгауэр, Кьеркегор, Фейербах, Маркс 

28. Философия человека XIX столетия. Биологическое и социальное. 

29. Социокультурное «измерение» человека. Механизмы и институты социализации.  

30. Инстинкт и интеллект, психика и сознание, сознательное и бессознательное в челове-

ке. 

31. Марксистская антропология. Человек как «ансамбль» общественных отношений. 

32. Воля и разум у А. Шопенгауэра. 

33. Разум и жизнь в философии Ф. Ницше. «Сверхчеловек» и «смерть Бога». 

34. Сознание и бессознательное. Психоанализ Зигмунда Фрейда. Структура психики. 

Психоанализ и культура. 

35. Карл-Густав Юнг: понятие коллективного бессознательного. Архетипы бессознатель-

ного. 

36. Эрих Фромм: гуманистический психоанализ. 

37. Проблема человека в русской философии. Антропология и космология. 

38. Антропология В.С. Соловьёва. Человек и богочеловечество. 

39. Антропоцентризм Н.А. Бердяева. Свобода и творчество. 

40. Человек и история: специфика гуманитарных наук. В. Дильтей. 

41. Проблема «антропологического поворота» в философии XX века. 

42. Образы человека в философии. Человек и животное. Человек и Бог. Многообразие 

«человеческого». 

43. Человек как субъект культуры. Культура и цивилизация: философско-

антропологическое рассмотрение. 

44. «Смерть субъекта» как философско-антропологическая проблема. 

45. Проблема телесности в философской антропологии XX века. 

46. Философско-педагогическая антропология: основные проблемы и методы 

При проведении промежуточной аттестации 



 


