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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации 

 

1.1 Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА) является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования 

соответствующим требованиям стандартов ФГОС ВО 3++ по направлению 

47.03.01. «Философия», коду и наименованию подготовки 47.03.01.30 

«Философия» (уровень бакалавриата). 

1.2 Основные задачи государственной итоговой аттестации направлены 

на формирование и проверку освоения следующих компетенций: 
 

Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции Форма 

государственной 

итоговой 

аттестации, в 

рамках которой 

проверяется 

сформированность 

компетенции 

Универсальные компетенции  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

УК-4 

 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 



 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

      УК-7 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

      УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

      УК-9 Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

      УК-10 Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

      УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение 

к проявлениям экстремизма, терроризма, 

коррупционному поведению и противодействовать 

им в профессиональной деятельности 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 

 

Способен применять методы и приемы логического 

анализа, работать с научными текстами и 

содержащимися в ним смысловыми конструкциями. 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

ОПК-2 

 

Способен использовать различные приемы и 

методы устного и письменного изложения базовых 

философских знаний. 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 



ОПК-3 

 

Способен использовать методики организации и 

ведения учебного процесса, применять их в 

педагогической деятельности в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

 

ОПК-4 

 

 Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

ОПК-5 

 

Способен использовать различные методы научного 

и философского исследования в сфере своей 

профессиональной деятельности 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

ОПК-6 

Способен применять в сфере своей 

профессиональной деятельности категории и 

принципы онтологии и теории познания, логики, 

философии и методологии науки. 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

ОПК-7 

Способен применять в сфере своей 

профессиональной деятельности категории и 

принципы социальной философии 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

ОПК-8 

Способен применять в сфере своей 

профессиональной деятельности категории, 

методологию исследования в области истории 

зарубежной и российской философии. 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

ОПК-9 

Способен применять в сфере своей 

профессиональной деятельности категории и 

принципы этики, эстетики, философии религии. 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1  

 

Способен формировать и реализовывать программы 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, 

навыков поведения в мире виртуальной реальности 

и социальных сетях, формирование толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения на 

базе философских знаний. 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 



ПК-2  

 

Знание методологических основ, а также 

современных концепций и моделей, 

образовательных технологии современного 

дополнительного образования детей и взрослых. 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

ПК-3  

 

Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования (в направлении 

дополнительного образования в области 

философии) в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и представление их 

руководству организации. 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР). 

государственный 

экзамен. 

 

 

1.3 Формы проведения государственной итоговой аттестации  

ГИА проводится в форме: 

 государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

1.4 Объем государственной итоговой аттестации в ЗЕ  

  Общий объем государственной итоговой аттестации - 324 ч (9 ЗЕ) 

Государственный экзамен  3 ЗЕ; 

Защита ВКР  6 ЗЕ. 

 

1.5 Особенности проведения ГИА 

Язык реализации программы – русский. 
 

2 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

2.1.1.Государственный экзамен проводится в устной форме.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  устно или 

письменно (по согласованию). 

 

2.1.2 Содержание государственного (междисциплинарного) экзамена: 

 

(Модули ОП ВО)  

Раздел 1. Онтология и теория познания. Философия и методология 

науки. Логика. 

 

Исторические формы философствования. Метафизика как учение о 

предельных основаниях бытия и познания. Рационализм и иррационализм. 

Классический и неклассический идеалы рациональности. 

Метафизическое и физическое понимание бытия. Бытие и сущее. 



Существование, реальность, действительность. 

Разум и бытие. «Ego cogito» как онтологический принцип 

новоевропейской метафизики. Открытие «жизненного мира» (Гуссерль) и 

«онтологический поворот» в философии ХХ века. 

Категориальные структуры бытия и мышления. Онтологическая, 

гносеологическая, логическая и коммуникативная функции категорий. 

Категориальные и экзистенциальные определения бытия. 

Структуры реальности. Вещи, свойства, отношения. Вещь как 

конечный элемент бесконечного мира. Объективные и субъективные 

концепции пространства и времени. 

Становление, изменение, развитие. Движение и самодвижение. 

Принцип детерминизма и его основные трактовки. Понятие закона 

природы его основные интерпретации: законы имманентные и 

трансцендентные; закон как устойчивый порядок наблюдаемых фактов; 

закон как конвенция. Детерминизм и проблема свободы. 

Образ человека в истории культуры и философии. Человек как 

биосоциальное существо. Основные факторы антропосоциогенеза. 

Человек, индивидуальность, личность. Понятие человеческого Я. 

Конечность человеческого бытия. Жизнь и смерть в духовном опыте 

человечества. Социальная системность и духовная общность. 

Сознание как фундаментальная характеристика человеческого 

существа. Сознание и бытие: отношение к миру, к другому, к самому себе. 

Основные философские концепции сознания. Сознание как деятельность и 

сознание как трансцендентальный акт. Сознание и бессознательное. 

Бессознательное индивидуальное, коллективное, социальное.  

Сознание, речь, язык. Язык как знаковая система и средство общения. 

Сознание и познание. Практическое и познавательное отношение к миру. 

Субъект и объект познания Познание как созерцание и как деятельность. 

Познание как «отражение» и познание как «переживание». 

Структура когнитивных способностей человека: чувственность и 

мышление. Чувственное познание и его основные формы: ощущение, 

восприятие, представление. 

Понятие, суждение, умозаключение как основные формы рационального 

познания. Истина как цель и результат познания. 

Основные стороны бытия науки: наука как система знаний, как процесс 

получения нового знания, как социальный институт и как особая область и 

сторона культуры.  

Общие закономерности возникновения и развития науки. Вопрос о 

«начале» науки. Основные этапы исторического развития науки. Общие 



модели историографии науки. Традиции и новации в развитии науки. 

Научные революции как коренные преобразования основных научных 

понятий, концепций, теорий. Неравномерность развития различных научных 

областей и дисциплин.  

Характерные черты и многообразие форм научного знания. 

Эмпирические и теоретические знания в различных науках. Общая 

характеристика основных методов научного познания. Наблюдение и 

эксперимент. Роль приборов в современном научном познании. 

Моделирование.  

Гипотетико-дедуктивная схема развития научного знания. Структура 

процедур объяснения и предсказания. Особенности  объяснения и 

предсказания в социально-гуманитарном познании. Концепции понимания. 

Теория и опыт в аспекте их содержания. Эмпиризм и рационализм о 

соотношении опыта и теории. Понятия и термины в системе научного 

знания. Приоритет опыта. Механизм формирования и проверки гипотез. 

Модель Байеса. Проблема истины в научном познании.  Критерий практики. 

Тезис Дюгема-Куайна. 

Проблема критериев выбора теорий: принципиальная проверяемость, 

максимальная общность, предсказательная сила, простота, системность. 

Эстетические критерии выбора теорий.  

Сциентизм и технократизм как абсолютизация стиля и методов 

«точных» наук и социокультурной роли науки и техники. Антисциентизм как 

мировоззренческая позиция и концепция познавательного процесса. 

Объективные основания многообразия социокультурных оценок научно-

технического прогресса. Несостоятельность альтернативы сциентистского и 

антисциентистского мировоззрений. Становление философии науки как 

сложившейся области философских исследований.  

Определение понятия. Понятие и термин. Закон связи объема и 

содержания понятий. Виды понятий по объёму. Виды понятий по 

содержанию. Определение сужения. Структура суждения. Виды суждений: 

объединённая классификация по количеству и качеству. Условия истинности 

для каждого из видов суждений как отношения объёмов терминов суждения. 

Определение простого категорического силлогизма. Термины силлогизма. 

Фигуры силлогизма. Правильные и неправильные модусы. Примеры 

умозаключений по правильным модусам. 

Язык логики высказываний. Определение формулы языка логики 

высказываний. Семантика логических союзов. Определение вывода и вывода 

из данных формул в аксиоматическом исчислении высказываний. 

Определение прямого доказательства в системах естественного вывода. 



Определение косвенного доказательства в системах естественного вывода. 

Теория речевых актов Дж. Л. Остина. Определение иллокутивного речевого 

акта. Виды иллокутивных актов. Условия успешности иллокутивных актов. 

Раздел 2. Социальная философия. Этика. Эстетика. Философия религии. 

Социальная философия и теоретическая социология культуры. 

 
Природа социально-философского познания. Методы социального 

познания и методы социальной философии. Сравнительная специфика 

социального и гуманитарного форм познания. Логическая структура  

социального познания. Методы структурного функционализма и структурно-

функционального  анализа. Понятие историзма. Социальное объяснение и 

социальное понимание. Рациональный и эмоциональный типы понимания. 

Герменевтика как метод понимания общества. Проблема специфических 

методов постмодерна.  

Дискурсы и модели социальной реальности. Природная определенность 

социального. Натурализм как модель социальной реальности. Эвристические 

возможности биологического объяснения и понимания применительно к 

социальным  явлениям. Натуралистические представления в социальной 

философии и геополитические доктрины. Натуралистическая модель 

социальной реальности и социобиология. Ницшеанская модификация 

натуралистической модели общества. Воля к власти. Сверхчеловек и толпа. 

Психоаналитическая модификация натуралистической модели общества. 

Эрос и Танатос. Идея коллективного бессознательного. 

Деятельностная определенность социального. Деятельностные модели 

социальной реальности. Роль труда в конституировании деятельностной 

модели. Понятие практики. Связь деятельностной модели с идеологией 

новоевропейской цивилизации. Историко-материалистическая модификация 

деятельностной модели. Общественно-экономическая формация и 

цивилизация. Техницистские модификации деятельностной модели 

общества. Проблема роли техники в функционировании и развитии социума. 

Техника коммуникаций как методологический объяснительный принцип 

общественного развития. (М. Мак-Люэн). Эволюция средств коммуникации: 

устное, письменное, печатное и машинно-компьютерное слово. 

Трансцендентная определенность социального. Реалистическая модель 

социальной реальности. Мировой закон и высший закон. Соборность и 

общественность в русской социально-философской традиции. Смысловая 

определенность социального. Феноменологическая модель социальной 

реальности. Социальная феноменология. Общество как феномен жизненного 



мира. Понятия интерсубъективности, интенциональности и 

инструментальности. 

Личность и общество. Идея персональности и традиция персонализма. 

Индивид, личность, индивидуальность. Проблема единства социальной и 

человеческой реальности. Свобода, достоинство и ответственность личности 

в обществе. Идентификация и самоидентификация. Социальный символизм. 

Эзотеризм социального символизма. Понятие социальной общности. 

Социальный институт. Структура и  функции социального института. 

Маргиналы и маргинальные общности. Возрастные общности: дети, 

молодежь, зрелый возраст, старики. Проблема «отцов и детей». Феномен 

молодежных движений. Проблема возрастной самоидентификации и 

феномен инфантилизма. 

Этнические общности. Этнос и  окружающая среда. Проблема 

этнической дифференциации. Этнические измерения истории. Роль 

государства, религии и культуры в конституировании народности. Нация как 

новоевропейская форма этнической общности. Идеологема национальной 

идеи. Этноцентризм. Национализм. Расизм. Идея глобализма и 

антиглобалистские движения.  

Многообразие способов данности истории и присутствия в ней: 

хронология, Архив, Музей, собственно временная разметка дисциплинарной 

истории. Историчность не способ описания, а способ существования. 

Параметры исторического процесса и их соотношение. Сопоставление 

различных параметров истории: способов производства и дистрибуции 

вещей, организации и распределения власти, конкурирующих и сменяющих 

друг друга эпистем, этнические и поколенческие самоидентификациии.  

Производство вещей и метафизика истории. Производство и обмен 

вещей и праздник. Вещь как предмет природы, как товар, как объективация и 

как инобытие человеческой экзистенции. Вещь и тело в их отношении к 

способам присутствия субъекта.  

Этнос, государство, культура-цивилизация и человеческая личность как 

субъекты истории. Исторический деятель, проблема единичности в истории. 

Соотношение событийности в истории и закономерности (повторяемости). 

Революция как средство и как цель в себе, как способ преобразования 

человеческого в человеке. Время революции в хронопотоке повседневности. 

Личностное и классовое в революции: сквозной смысл революции: от 

политического до экзистенциального измерения. Историческая динамика 

революций.  

Временность, вечность, современность: проблема философско-

исторической идиосинкразии. Настоящее как измерение времени и как 



горизонт исторического самосознания. «Наше время»: мифологема, 

идеологема, философема. «Время картины мира» (М. Хайдеггер) и история 

философского автопортрета современности. Эллинский и библейский типы 

исторического самоотчета. «Наша эра»: настоящее и грядущее в фокусе 

христианства. Возрождение: эпоха и утопия. «Новое время»: философский 

поиск исторической идентичности. 

Эпоха просвещения и парадигма образования в Новоевропейской 

цивилизации. Роль института образования в современном обществе. Школа 

как репрессия и как условие возможности развития. 

Учение о мифе в современной философии истории. Символическая 

природа социальной реальности. Проблема мифореальности. Характерные 

черты мифореальности. Мифореальность и религиозное воззрение на 

общество. Мифореальность и наука. 

Виртуальная реальность: социально-философский смысл. Проблема  

компьютерной модели реальности. Возможные миры. 

Идея всемирно-гражданского общества И. Канта и проблемы 

глобализации. Проблемы формирования гражданского общества в 

современной России. 

Предмет этики и его историческое развитие. Проблема объяснения и 

обоснования нравственности. Место этики в структуре философского и 

гуманитарного знания. Философские основания теоретической этики. 

Этический дескриптивизм и нормативность этики.. Ценностный и 

нормативный аспекты нравственности, проблема абсолютного и 

относительного в морали. Проблема сущего-должного в морали. 

Основные школы и направления в этике. Система этических категорий. 

Добро и зло, добродетель и порок, справедливость, долг, совесть, 

ответственность, честь, достоинство, счастье, смысл жизни. Императивность 

нравственности. Понятие морального закона, история возникновения, 

развития. Золотое правило нравственности. Закон долженствования. Свобода 

как условие моральности. Проблема нравственного выбора и моральной 

ответственности поступка. Нравственный поступок и его структура Роль 

нравственной детерминации человеческого поведения. Проблема свободы 

воли. 

Роль нравственности в социально-историческом процессе 

Происхождение и сущность нравственности. Исторические типы 

нравственности. Проблема социализации личности и нравственное 

воспитание. Основные направление этической мысли XX века. 

Место эстетики в структуре философских наук. Специфика проблемы 

чувственности в эстетике. А.Баумгартен и его значение для эстетики. 



Классическая и неклассическая эстетика. Основные проблемы классической 

эстетики. Прекрасное и возвышенное как сферы соотнесения в эстетическом 

суждении природы и свободы в эстетике Канта. Четыре момента суждения 

вкуса. Вкус и гений. Антиномия вкуса. Эстетические концепции Шеллинга и  

Гегеля. Проблема соотношения «красоты в природе» и «красоты в 

искусстве». Понятие эстетического субъекта. Прекрасное и идеал. Основные 

проблемы неклассической эстетики XIX в. 

Критика классической эстетики в философии жизни Шопенгауэра и 

Ницше. Возникновение экспериментальной эстетики.  Формалистическая 

эстетика. Эстетика позитивизма. Эволюция психологической эстетики.  

Основные проблемы неклассической эстетики XX в. Проблема 

эстетического чувства в философской систематике неокантианства. Эстетика 

и аксиология. Феноменологический анализ искусства. Эстетические 

проблемы в экзистенциализме. Эстетика структурализма. Эстетика 

постструктурализма. Аналитическая эстетика. Рецептивная эстетика. 

Психоаналитическая эстетика. «Смерть автора» и ее значение для эстетики. 

Эстетика симулякра. 

Отечественная эстетика XIX в.: от «любомудров» до символизма. 

Отечественная эстетика XX в.: «формальная школа», эстетика М.М.Бахтина, 

эстетика Тартуской школы, системный анализ искусства М.С.Кагана. 

Философия религии, религиозная философия и теология. Философия 

религии и религиоведение (история и феноменология религий, социология и 

антропология религии, психология религии). Философские определения 

религии. 

Античная философия религии,  развитие философских представлений о 

религии в Средние века и в эпоху Возрождения; философия религии XVII-

XVIII вв. (Б.Спиноза, П.Бейль, Г.Лейбниц, Д.Юм, П.Гольбах); философия 

религии И.Канта, Г.Ф.Гегеля, Л.Фейербаха; философия религии К.Маркса; 

концепции религии в философии жизни; в неокантианстве; теория религии в 

аналитической философии; религия в философии психоанализа;  

экзистенциализм о религии; социологические теории религии О.Конта, 

М.Вебера, Э.Дюркгейма; протестантская теология и философия религии; 

концепции религии в русской философии XIX–XX вв.; современная 

политическая теология. 

Теории развития культуры в эпоху Просвещения. Д.Вико и И.Гердер. 

Рационалистические трактовки культуры. Связь культуры с общественным 

прогрессом. Особая позиция Ж.Руссо в этом вопросе. Культура как 

нравственное, интеллектуальное и гражданское совершенствование человека. 

Позитивистские и эволюционные концепции культуры: Г.Спенсер, Э. 



Тайлор.  Определение культуры по Э.Тайлору. Начало этнографических и 

антропологических исследований культуры. Методологические принципы 

эволюционного подхода к культуре.  

Типология культур Н.Данилевского. Учение Н.Данилевского о 

культурно-исторических типах. Факторы создающие культурно-

исторический тип. Одноосновные и двухосновные исторические типы. 

Взаимоотношение российской и западной цивилизаций. Учение о символе 

как душе культуры у Шпенглера. История как дискретный процесс. 

Оппозиция культуры и цивилизации по Шпенглеру. Социокультурная 

динамика П.Сорокина. Три типа культур по Сорокину – идеалистическая, 

идеационная и сенситивная. А.Тойнби о роли «творческого меньшинства» в 

развитии культуры. 

Психологические механизмы культурного творчества. Учение З.Фрейда 

о бессознательном и его сублимации в творческой деятельности. К.Юнг об 

архетипах как прасимволах различных форм культуры. Ж.Лакан о 

структурном строении сферы бессознательного. Системный и 

синергетический подходы к культуре:  М.Каган, Э.Маркарян, Л.Уайт.  

Культура как система человеческой деятельности, включающая в себя 

материальную, духовную и художественную культуры. Синергетический 

подход к культуре. Теории бифуркации и аттрактора  в применении к 

анализу культуры. 

Раздел 3. История зарубежной философии. История русской философии 

 

Античная натурфилософия. Понятия «природа» и «архе». Философские 

школы досократического периода. Гераклитовская концепция логоса. Учение 

о бытии  в элейской школе и у философов V в. до н.э. 

Диалектика Платона. Концепция «познавательных способностей». Эрос 

как философское чувство. Учение Платона о бытии и идеях.  Концепция 

бытия в диалогах «Софист» и «Парменид». 

Понятие сущности в философии Аристотеля. Бытие в модусах 

возможности и действительности. Понятия формы, материи, причины 

движения, цели и лишенности. Ум-Перводвижитель и природа движения. 

Систематизация философских наук в эллинистической философии. 

Киническая, стоическая, эпикурейская, скептическая школы. Судьбы 

платонизма и аристотелизма в эпоху эллинизма. 

Средневековая философия как синтез религии, богословия и, 

собственно, философии. Конкретно-исторические обстоятельства эволюции 

христианства, определившие своеобразие и проблематику средневековой 



христианской философии (Восток – Запад). Переосмысление основных 

понятий античной метафизики. Эволюция средневековой мысли – от  

догматического богословия к схоластическому теоретизированию.   

Крах средневекового «порядка держателей авторитета» и постепенное 

разворачивание иерархической вертикали (теоцентризм) в горизонтальный 

мир-картину (антропоцентризм). Гуманизм как реакция на 

«дисциплинарную» науку; противопоставление «научно-обоснованному» 

существованию античного идеала «искусства жизни» (ars vitae versus regula 

vitae). Ренессансные платонизм и перипатетизм, магия и «новая наука» 

(механика Галилея), которая станет фундаментом новоевропейского знания.  

Ф.Бэкон. Философия как естественная теория и естественная история. 

Классификация наук. Универсальное понятие эксперимента. Учение об 

индукции как исследовании форм. Критика предрассудков как идолов в 

познании. Проект прагматического преобразования науки. Р.Декарт. 

«Мыслю — есмь» — смысл и значение принципа. Рационально-

метафизический статус сомнения как критики предрассудков, типы 

предрассудков. Значение метода в философии. Истина как результат 

правильного мышления, ясность как критерий истины. Процедуры дедукции 

и энумерации.  

Дж. Локк. Критические задачи философии. Понятие источника и границ 

знания. Отвержение врождённых теоретических и практических принципов. 

Аргумент от инфантов, идиотов и иноземцев и требование всеобщего 

согласия. Деление опыта на внутренний и внешний. Рефлективная природа 

мышления в эмпиризме. Понятие идеи, виды идей. Первичные и вторичные 

качества. Порядок образования сложных идей. Виды познания и виды 

истинности. Дж. Беркли. Принцип «бытие есть воспринятое». Проблема 

континуальности реальной экзистенции. Абсолютное условие бытия — 

восприятие бесконечного интеллекта. Понятие идеи. Понятия души и духа. 

Отвержение концепции первичных и вторичных качеств. Опровержение 

Локковской теории абстракций. Проблема знака и обозначения. Теория 

понятий. Критика понятий материи, пространства, субстанции. Понятие 

истины.  

Д. Юм. Учение о перцепциях, виды перцепций. Ассоциация перцепций, 

её виды и значение в обосновании сложных идей. Учение о причинности. 

Отрицание необходимости и всеобщности опытного знания. Юм о предикате 

существования. Познание и целеполагание. Несводимость суждений о 

должном и суждений о сущем. Природа человека как предмет моральной 

философии. Структура моральной философии. Концепция практического 

действия в моральной философии. 



Обоснование Кантом возможности математики, физики и метафизики 

как науки; разработка метафизики природы и нравов; Проблемы: - что я могу 

знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? Что такое человек? 

Основные понятия критической философии: опыт; априорные формы 

чувственности и рассудка; трансцендентальное единство апперцепции; 

трансцендентальная логика и диалектика; идеи разума; антиномии; 

практический разум; рефлектирующая сила суждения. 

Гегелевское понимание абсолютной идеи как духа и ступени ее 

развития: субъективный дух (антропология, феноменология и психология); 

объективный дух (право, мораль, нравственность); абсолютный дух 

(искусство, религия и философия). 

Разработка Марксом и Энгельсом основных положений 

материалистического понимания истории. Предпосылки человеческой 

истории и общественное разделение труда. Диалектика производительных 

сил и форм общения. Общественное бытие и общественное сознание. Маркс, 

Энгельс о производстве сознания. Идеология как заинтересованное 

иллюзорное сознание, дешифровка и критика идеологий. 

Позитивизм как мировоззрение, стиль мышления и философия. 

Социально-исторические предпосылки и теоретические источники 

позитивной философии. Основные этапы развития философии позитивизма. 

О.Конт. Программа «позитивной философии». Предмет науки и предмет 

«позитивной философии». Классификация наук и основные принципы 

познания Конта. «Закон трех стадий развития человеческого духа» Конта как 

универсальный закон истории. Возникновение социологии; социология в 

системе наук. Социальная статика и социальная динамика. Порядок и 

прогресс. Идея синтетической истории человечества. «Позитивная политика» 

и проект «религии человечества» Конта. 

 Логика позитивного исследования Дж.Ст. Милля. Эволюционизм и 

«феноменалистская» теория познания Г.Спенсера. Эволюция и прогресс, 

направленность эволюции. Универсальные законы и механизмы эволюции в 

природе и обществе. Органическая теория общества Спенсера. Законы 

дифференциации и интеграции в социальных системах. Теория организаций. 

 Историческая типология обществ. «Второй позитивизм»: радикальный 

эмпиризм Э. Маха, идеи «Критики чистого опыта» Р.Авенариуса. 

Неокантианство: поблематика исследований, направления и основные 

представители. Марбургская школа. Критика кантовской «вещи в себе» и 

логика науки (Г.Коген); критика эмпиризма и метафизики; понятие 

субстанции и функции; «философия символических форм» Э.Кассирера. 

Баденская школа неокантианства (В.Виндельбанд, Г.Риккерт). Проблемы 



методологии естественно-научного и исторического познания, обоснование 

дуализма номотетического (генерализующего) и идеографического 

(индивидуализирующего) методов. Философия ценностей; ценности и 

нормативное сознание как предмет философии. Философия культуры и 

философия истории. 

Программа «переоценки всех ценностей» Ницше. «Смерть бога», 

«имморализм» и критика морали. Диагностика европейского нигилизма; 

Ницше и нигилизм. «Воля к власти» и идеал «сверхчеловека». Идея «вечного 

возвращения». Судьба философии Ницше. 

Истоки возникновения экзистенциальной философии (Кьеркъегор, 

феноменология, фундаментальная онтология Хайдеггера). Основные понятия 

и проблемы экзистенциализма (экзистенция, основные экзистенциалы, 

подлинное неподлинное бытие, сознание). 

Истоки возникновения герменевтической философии (Шлейермахер, 

Дильтей, Гусерль, Хайдеггер, Гадамер, Рикер) Основные понятия: 

герменевтический круг, интенциональность 

От модерна к постмодерну (структурализм, постструктурализм). 

Диалогизм как метод философствования, интертекстуальность, 

антисистематизм. 

Восточно-христианское богословие и древнерусская философия: обзор 

основных направлений (патристика, исихазм, иосифлянство, 

нестяжательство) 

Русское Просвещение XVIII века и натурфилософия Л. М. Ломоносова. 

Сциентизм, влияние вольфианства. Учение Ломоносова об атомах и закон 

сохранения массы вещества. 

Антропологический принцип философии Н.Г.Чернышевского. Принцип 

партийности философии. Критика дуализма духа и тела. Проблема разумного 

эгоизма. Принцип философской антропологии. 

Философия позитивизма в России. Предпосылки влияния философии 

О.Конта на русскую философию; эмпириокритицизм В.Лесевича; махизм и 

основные принципы эмпириомонизма А.А. Богданова. 

Русский марксизм: основные направления, философские тенденции. 

Начало проникновения марксизма в Россию; легальный марксизм и его 

представители; ортодоксальный марксизм Плеханова; большевистское 

течение в русском марксизме. 

Интуитивизм Н.О. Лосского. Сущность философии интуитивизма; 

Лосский и Бергсон. Принцип гносеологической координации в учении 

Лосского.  

Социальная философия С.Л.Франка. Социальный иерархизм; закон 



неравенства социальных групп. Принцип олигократии, и его роль в развитии 

форм государственности. 

Проблема России-Запада в философии истории евразийства. Влияние 

социальной философии К.Леонтьева; сущность термина «Евразия»; основные 

понятия: месторазвитие, пассионарность, комплиментарность. 

Политическая философия русского либерализма. Личность и 

исторический процесс в историософской концепции К.Д. Кавелина; проблема 

собственности и государства в философии права  Б.Н. Чичерина 

Философия всеединства В.Соловьева. Платоновские истоки философии 

всеединства, сущность всеединства; обоснование перспектив совпадения 

западного и восточного пути развития духовности.  

 

Модуль 1 

(Дисциплина1) 

Перечень вопросов и заданий Перечень 

компетенций, 

проверяемых 

заданиям по 

модулю 

(дисциплине) 

Онтология и теория 

познания 

 

 

 

1.Специфика философии в пространстве 

культуры. Предмет и основополагающие 

вопросы философии. Функции философии. 

2.Проблема бытия в философии. Основные 

понятия и концепции онтологии в 

философии. Принцип единства бытия. 

3.Современное понимание материи и ее 

системной организации; соотношение 

материи и ее атрибутов; всеобщих и 

специфических законов самоорганизации 

материальных систем.  

4.Пространство и время как всеобщие 

формы бытия: понятия, атрибутивные 

характеристики, исторические формы 

понимания.  

5.Проблема идеального в истории 

философии. Общественно-историческая 

природа идеального. 

6.Сознание, происхождение, сущность (как 

отношение к миру, к другому, к себе). 

Основные философские концепции 

сознания.  

7.Сознание и мозг, сознание и психика, 

сознание и язык - основные философские 

концепции. 

8.Познание как социально-опосредованные 

взаимоотношения человека и 

действительности. Проблема 

интерсубъективности познавательных 

средств и методов. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5;ОПК-6.  



9.Понятие чувственного и рационального 

познания. Формы чувственного и 

рационального познания. 

Философия и   

методология науки 

 

1.Феномен знания: развитие представлений 

о природе знания. Знание как образ, 

объяснение и понимание. Виды знания. 

Знание и вера. 

2.Истина: история развития понятия, 

основные концепции, критерии. Истина и 

правда, заблуждение и ложь. 

3.Понятие вненаучного познания. 

Основные форм вненаучного познания: 

обыденное мистическое, художественное, 

эзотерическое, мифологическое. 

4.Наука как система знания, деятельность и 

социальный институт. Место и роль науки 

в современном обществе. 

5.Понятие научной  рациональности. 

Историческая смена типов научной 

рациональности: классическая, 

неклассическая, постнеклассическая наука. 

6.Функции научного познания: описание, 

объяснение, прогнозирование. Дедуктивно-

номологическая модель научного 

объяснения. 

7.Природа научного знания. Признаки и 

критерии научности знания. Идеалы 

научного знания. Истинность и ценность 

научного знания. 

8.Этические проблемы науки  конца XX 

столетия. Экологическая и социально-

гуманитарная экспертиза научно-

технических проектов. 

9.Художественный образ; его место и роль 

в познании. 

10.Основные концепции развития научного 

знания в современной философии науки. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; УК-

1. 

Логика 1.Основные законы классической логики. 

Соотношение формальной (классической) 

логики и диалектической логики; их роль в 

развитии познания. 

 

ОПК-1; ОПК-6; 

УК-1. 

Социальная 

философия.  
1.Общество как система отношений и 

деятельности. Основные теоретические 

подходы. 

2.Культура как способ бытия общества и 

человека. Основные тенденции 

современного развития культуры. 

3.Источники и механизмы 

социокультурного развития общества. 

Диалектическая концепция. 

4.Социальное познание в системе научного 

УК-3; УК-5; УК-

9.; ОПК-2; ОПК-

5; ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2. 



познания. Социальное познание и типы 

рациональности в культуре. 

5.Неклассические модели и подходы в 

социальном познании (герменевтика, 

структурализм). 

6.Рационалистические проекты и 

программы социальных исследований: 

К.Маркс, М.Вебер, К.Поппер. 

7.Постмодернизм как культурная ситуация 

и эпистемология социального познания. 

8.Структуры и формы социальной 

организации общества. Современные 

теории социальной структуры общества 

(социальной стратификации, социальной 

мобильности, среднего класса). 

9.Политика и политические институты. 

Государство как субъект политической 

деятельности. Власть как категория 

социальной философии. Типы и формы 

политической деятельности. 

10.Общественное сознание и его структура. 

Подходы к изучению. Формы 

общественного сознания, их взаимосвязь и 

взаимодействие в культуре общества. 

11.Человек как предмет философской 

антропологии и социальной философии. 

Человек: вопросы смысла бытия. Свобода и 

необходимость. 

12.Проблема отчуждения в социальной 

философии: марксизм, неомарксизм, 

постмодернизм 

13.Идея общественного прогресса в 

истории социальной мысли. Современная 

критика парадигмы прогрессивного 

развития общества. 

14..Законы истории как проблема 

социальной философии: К.Маркс и 

К.Поппер. Модели социального развития 

общества Критика идей "Конца истории" 

Ф.Фукуямы. 

15.Россия в современном мире: перед 

лицом глобальных вызовов и внутренних 

проблем развития. 



Этика. 

Эстетика. 

1.Искусство, его место и роль в культуре. 

Философия искусства как область 

философского знания. 

2.Предмет эстетики. Основная 

проблематика эстетического знания. 

3.Основные проблемы аксиологии. 

Природа ценностного отношения к 

действительности. Типология ценностей. 

Ценности и идеалы, нормативы, 

императивы. 

УК-2; УК-5; УК-

11; ОПК-9; ОПК-

9; ПК-1. 

Философия 

религии. 

1.Философия религии как область 

философского познания. Основные 

направления современной философии 

религии. 

2.Этнические измерения истории. Нации и 

национальные отношения. Современные 

проблемы. 

УК-5; ОПК-2; 

ОПК-9.; ПК-1. 

История 

зарубежной 

философии. 

 

1.Проблема генезиса философии. Типы 

натурфилософских построений в ранней 

греческой мысли. 

2.Значение Сократа и софистики в истории 

мысли. Философия Платона в античной 

философии и культуре. 

3.Философская система Аристотеля: общая 

характеристика; формирование научной 

стилистики мышления. 

4.Смена философской парадигмы в эпоху 

Возрождения и основные направления 

ренессансной философии. Ренессансный 

неоплатонизм Н.Кузанского. 

5.Эмпиризм и рационализм в философии 

Нового времени (Спиноза, Лейбниц). 

Формирование  классического типа 

рациональности. 

6.Философия и идеалы эпохи Просвещения. 

Традиция субъективного идеализма: 

Дж.Беркли и Д.Юм. 

7.Значение немецкой классической 

философии в истории западно-европейской 

мысли. И.Кант: этапы становления, 

основные идеи и сочинения. 

8.Философия Гегеля: творческие вехи, 

основные идеи и произведения. 

9.Марксистская традиция в западной 

философии: классический марксизм, 

неомарксизм, постмарксизм. 

10.Позитивизм: исторические формы, 

основные идеи и представители. 

11.Иррационализм и волюнтаризм 

А.Шопенгауэра как источник 

УК-5; ОПК-2; 

ОПК-8; ПК-1. 



неклассической философии. Место и роль 

Ф.Ницше в развитии философии XX века. 

12.«Лингвистический поворот» в 

философии 20 века: идеи раннего и позднего 

Витгенштейна. 

13.Деструкция метафизики: 

фундаментальная онтология М.Хайдеггера. 

14.Структурализм и постструктурализм: 

общее и различие. Поиски нового типа 

рациональности. 

15.Истоки и развитие феноменологической 

традиции в европейской философии 

(Ф.Брентано, Э Гуссерль, М. Мерло-

Понти). 

16.Трансформации психоацализа: от 

З.Фрейда до Ю.Кристевой 

17.Зарождение китайской философии. 

Социально-этические и государственно-

политические аспекты философии 

конфуцианства. Развитие даосизма: 

религиозный даосизм, философский 

даосизм и обоснование концепции 

бессмертия. 

История русской 

философии 

 

1.Истоки и особенности становления 

философствования в русской культуре. 

Судьбы русской философии. 

2.Традиция метафизики всеединства 

(Соловьев, Франк, Карсавин). Религиозно- 

философские искания «Серебряного века» 

3.Традиция религиозного материализма в 

русской философской мысли (славянофилы, 

В. Соловьев, С. Булдаков, П.А. Флоренский, 

Л.П. Карсавин) 

УК-5; ОПК-2; 

ОПК-8. 

 
Примечание. ФОС оформляется как приложение к программе государственной итоговой 

аттестации и хранится на выпускающей кафедре. 

 

2.1.3 Критерии оценивания 

 
Оценка Требования 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал разнообразных 

литературных источников, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 



твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения  

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы 

 

 

2.1.4 Рекомендации для подготовки к государственному экзамену: 

 

2.1.4.1 Рекомендуемая литература: 

(по указанным разделам/модулям) Раздел 1. 

 

1. Аристотель. Метафизика // Соч. в 4-хтт., т. 1, М., 1975 

2. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы, ч. 1, 

М..1994 

3. Гадамер Г.-Г. Истина и метод, М., 1988 

4. Гегель Г.В.Ф. Наука логики // Энциклопедия философских наук, т. 1, М., 

1974 

5. Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб, 1998 

6. Декарт Р. Рассуждение о методе // Избранные произведения, М. 1950 

7. Кант И. Критика чистого разума // Соч. в 6-и тт., т. 3, М., 1964 

8. Кун Т. Структура научных революций, М., 2004 

9. Липский Б.И., Марков Б.В. Философия. М., 2011. 

10. Ницше Ф. Антихрист // Соч. в 2-х тт., т. 2, М., 1990 

11. Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы, Киев, 1997 

12. Сартр Ж.-П.. Бытие и ничто. М.. 2000 

13. Фейерабенд П. Против методологического принуждения // Избранные 

труды по методологии науки. М., 1986 

14. Фреге Г. Смысл и значение // Фреге Г. Избранные работы. М., 1997 

15. Фуко М. Слова и вещи. СПб, 1994 

16. Хайдеггер М. Бытие и время, М.., 1997 

17. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, т.1, М., 1993 



18. История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов / Под ред. 

А.С.Мамзина,  Спб.: Питер, 2008. 

19. Кармин А, С. Культурология. СПб.: Изд-во «Лань», 2001. (Глава 5, §3 

«Наука») 

20. Кармин А.С., Бернацкий Г.Г. Философия. СПб.: Изд-во ДНК, 2001. (Глава 

9 «Философия и методология науки») 

21. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология (учебное 

пособие). М,: Дом интеллектуальной книги, 1998.   

22. Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в 

трудах мыслителей Запада: Учебная хрестоматия. М.: Изд. Корпорация 

«Логос», 1996. 

23. Философия: Учебник / Под ред. Э.Ф.Караваева, Ю.М.Шилкова. М.: 

Юрайт-Издат, 2004. (Глава 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«Наука») 

24. Философия и методология науки // Под ред.В.И.Купцова. М.: Аспект-

Пресс, 1996.  

25. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: «Канон+», РООИ 

«Реабилитация», 2009. (Издание Ин-та философии РАН). 

26. Кобзарь В.И. Основы логических знаний. СПб., 1999 

27. Символическая логика / Под ред. Я.А.Слинина, Э.Ф.Караваева, 

А.И.Мигунова. СПб., 2005. 

28. Логика / ред. Мигунов А.И., Микиртумов И.Б., Федоров Б.И. М., 

«Проспект», 2010 

29. Остин Джон. Как производить действия при помощи слов // Его же. 

Избранное. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999 

30. Серл Дж. Что такое речевой акт? //Философия языка / Ред.-сост. 

Дж.Р.Серль. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

 

Раздел 2. 

1. Блок М.. Апология истории. или ремесло историка. М., Наука, 1973. 

2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 

3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма.// Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. 

4. Гегель Г. Феноменология духа. Раздел В. Самосознание. СПб., 1992. 

5. Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 228. 

6. Гегель Г. Лекции по философии истории. Введение.// Гегель Г.В.Ф. 

Философия истории. СПб., 1993. 



7. Гулыга А.В. Миф как философская проблема // Античная культура и 

современная наука. М., Наука, 1985. С. 271 – 276. 

8. Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. 

9. Зиммель Г. Как возможно общество? // Зиммель Р. Избранное. Том 2. 

Созерцание жизни. М., 1996. 

10. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. // Соч. в 

6 т. М., 1966. Т. 6. С. 12-13. 

11. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории.// Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. 

Автобиография. М., 1980. 

12. Лосев А.Ф. Диалектика мифа //А.Ф. Лосев. Из ранних произведений. М., 

Правда, 1990, с.393-599. 

13. Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской 

диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003. 

14. Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга. Сотворение человека печатной 

культуры. Пер. А. Юдина. Киев. 2004. 

15. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие.// Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е  изд. Т.13.  

16. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. // Ницше Ф. Соч.в 2-х т. 

Т.1,  М., 1990. С.158-230.  

17. Новые направления в социологической теории. М., 1978. 

18. Пигров К.С. Социальная философия. Учебник. СПб, 2005. 

19. Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную 

философию. Л., 1991. 

20. Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии 

философии. Духовные искания древнего человека. Наука, Гл. редакция 

восточной литературы. М., 1984. 

21. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Ad Marginem, М., 

1999. 

22. Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. 

Работы разных лет. Перевод с французского. – М., Касталь, 1996. 

23. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2003. 

24. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 

25. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и  Бытие. М., 

1993. 

26. Хоркхаймер М, Адорно Т. Диалектика просвещения.  Философские 

фрагменты. М., СПб, 1997. 

27. О. Шпенглер. Закат Европы. Т. 1 Очерки морфологии мировой истории. 

Т.1, Гештальт и действительность. М, Мысль, 1993. 



28. Юнг К. Г. О современных мифах. М., Практика, 1994. 

29. Аристотель. Никомахова этика.//Аристотель Соч. в 4-х т. Т.4. М., 1984. 

30. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М..1998 

31. Дробницкий О.Г. Понятие морали. М., 1974. 

32. История этических учений (под ред. А.А.Гусейнова) М., 2003. 

33. Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического 

разума. Метафизика нравов в двух частях.// Кант И. Критика 

практического разума. СПб., 1995. 

34. Максимов Л.В. Проблема обоснования морали. М.,1991. 

35. Разин А.В.Этика: история и теория. М.,2002. 

36. Этика: Энциклопедический словарь. М.. 2001 

37. Этика (под ред. Гусейного А.А., Дубко Е.Л.). М., 1999. 

38. Акиндинова Т.А., Бердюгина Л.А. Новые грани старых иллюзий. Л., 1984 

39. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 

40. Бычков В.В. Эстетика. М., 2003. 

41. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1994. 

42. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. СПб, 2001 

43. Ингарден Р. Избранные работы по эстетике. М.. 1962. 

44. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб, 1997. 

45. Кант И. Критика способности суждения. М.,1996. 

46. Кривцун О.А. Эстетика. М., 1998.  

47. Лекции по истории эстетики. Под ред. Кагана М.С. ТТ.1-4. Л.,1973-1980. 

48. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. М.,2002. 

49. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2000. 

50. Прозерский В.В. Позитивизм и эстетика. Очерки. Л., 1983 

51. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 2002. 

52. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб, 2003. 

53. Юровская Э.П. Жан-Поль Сартр. Жизнь-Философия - Творчество. СПб., 

2006. 

54. Новая философская энциклопедия в 4-х тт. М., 2001. 

55. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. М., 1989. 

56. Митрохин Л.Н.Философия религии. М., 1993. 

57. Религиоведение. Учебное пособие.// Под ред. М.М.Шахнович. CПб: 

«Питер», 2010. 

58. Вико Дж. Основание новой науки об общей природе наций. М. 1999.  

59. Гердер И. Идеи к философии истории человечества. М., 1999.  

60. Данилевский Н. Россия и Европа. М. 1991.  

61. Дианова В. Культурология.  Основные концепции. СПб 2005 

62. Иконникова С. История культурологических теорий. СПб 2001 



63. Ионин Л. Социология культуры. М.,1996 

64. Каган М.С. Философия культуры, СПб., 1995.  

65. Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры, СПб., 1997.  

66. Культурология. ХХ век Энциклопедия. Т. 1-2, СПб. , 1998.  

67. Культурология. ХХ век. Антология. М., 1995.  

68. Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после 

Фрейда. М., 1997.  

69. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М. 1983  

70. Соколов Э. Введение в психоанализ. СПб 1999 

71. Сорокин П. Социокультурная динамика // Человек. Цивилизация. 

Общество. М., 1992.  

72. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989.  

73. Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. М., 2004.  

74. Философия культуры: становление и развитие. СПб.,1998. 

75. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Фрейд З. Соч. Т.2, М., 1990.  

76. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. 1993; Т.2. 1998.  

77. Юнг К. Архетип и символ. М. 1992. 

 

Раздел 3. 

1. История философии. Запад-Россия-Восток. Кн.1-4 М.1998-2001. 

2. Зотов А.Ф. Современная зарубежная философия. М.1998. 

3. История философии. П/р. А.С.Колесникова. СПб, «Питер», 2010. 

4. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постомодерна. М., 1998. 

5. Замалеев А.Ф. Курс лекций по истории русской философии. СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2009. 

6. Замалеев А.Ф. Русская религиозная философия:  XI-XX вв. СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2007. 

7. Замалеев А.Ф., Рыбас А.Е. К методике преподавания истории русской 

философии. (учебно-методическое пособие)  СПбГУ, 2008.  

8. Никоненко В.С., Бродский А.И. Философская интерпретация 

художественной литературы. (учебно-методическое пособие) СПбГУ, 

2009.  

9. Никоненко В.С. Русская философия накануне петровских преобразований. 

СПб, 1996. 

10. Замалеев А.Ф., Осипов И.Д. Русская политология. Обзор основных 

направлений. СПб., 1994.  

 

2.1.4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 



 

1. Миронов В. В., Иванов А. В. Философия: Введение в метафизику и 

онтология: Учебник. - М.: Инфра - М, 2014. -310 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=442968 

2. Шестов Л. И. Философия и теория познания / Лань. – 2013 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6576 

Эпистемология и философия науки / Москва: Издательский дом "Альфа-М". 

– 2014. - 257 с. http://znanium.com/go.php?id=558278 

3.Войтов А.Г. Наука о науке: философия, метанаука, эпистемология, 

когнитология: учебное пособие / Москва: Дашков и К. – 2016. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025976.html 

4.Бушмакина О. Н. ОНТОЛОГИЯ «МЕЖДУ»: СОБЫТИЕ СО-В-

МЕСТНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ СМЫСЛА / Вестник Удмуртского 

университета. Серия 3. Философия. Социология. Психология. Педагогика, 

Вып. 4, 2013. -  Ижевск: ФГБОУ ВПО "Удмуртский Государственный 

университет". – 2013. - 6 с. http://znanium.com/go.php?id=504623 

5.Философия науки, Вып. 14.: Онтология науки, 2009. - Москва: ИФ РАН. - 

2009 . - 280 с. http://znanium.com/go.php?id=343589 

6.Аквинский Ф. Онтология и теория познания: фрагменты сочинений / 

Москва: ИФ РАН. – 2001. - 207 с. http://znanium.com/go.php?id=346740 

7. Миронов В. В., Иванов А. В. Философия: гносеология и аксиология 

учебник для студентов вузов по направлению подготовки ВПО 47.03.01 

(030100) "Философия" / Москва: ИНФРА-М. – 2014. - 334 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=442971 

7.Орехов А. М. Социальная философия перед лицом современных вызовов: 

состоится ли ее "оправдание" ?. - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М".- 2014. - 13 с. 

http://znanium.com/go.php?id=482976 

8. Социальная философия. Философия истории учебно-методическое 

пособие [для студентов спец. 030100 «Философия»] Грицков Ю. 

В.Красноярск: СФУ.- 2015http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-191190290.pdf 

9. Егоров П. А., Руднев В. Н. Этика: учебное пособие - Москва: ИНФРА-М, 

2014-158 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=425302 

10. Разин А. В. Этика: учебник - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016-416 с. 

http://znanium.com/go.php?id=523268 

11. Руденко А. М. Положенкова Е. Ю. Этика: учебное пособие - Москва: 

Издательский Центр РИО, 2017-228 с. http://znanium.com/go.php?id=766750 

12. Гуревич П. С. Эстетика – М.: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015-303 с. 

http://znanium.com/go.php?id=883934 

13 Золкин А. Л. Эстетика, М.: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015-447 с. 

http://znanium.com/go.php?id=883935 

14. Аничков Е. В.  Эстетика - М: Лань, 2017 

https://e.lanbook.com/book/95901 

15.Моторина Л. Е. Философская антропология: учебное пособие / Москва: 

file:///C:/Users/АКоловская/AppData/Roaming/Microsoft/Word/.%20http:/znanium.com/bookread2.php%3fbook=442968
file:///C:/Users/АКоловская/AppData/Roaming/Microsoft/Word/.%20http:/znanium.com/bookread2.php%3fbook=442968
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6576
http://znanium.com/go.php?id=558278
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394025976.html
http://znanium.com/go.php?id=504623
http://znanium.com/go.php?id=343589
http://znanium.com/go.php?id=346740
http://znanium.com/bookread2.php?book=442971
http://znanium.com/go.php?id=482976
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-191190290.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=425302
http://znanium.com/go.php?id=523268
http://znanium.com/go.php?id=766750
http://znanium.com/go.php?id=883934
http://znanium.com/go.php?id=883935
https://e.lanbook.com/book/95901


ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2017. - 236 с. 

http://znanium.com/go.php?id=7581491. Лукьянов А. В., Пушкарёва М. А. 

16Немецкая классическая философия религии: учебное пособие для 

философских факультетов университетов-Москва: Директ-Медиа,2014.-314 с 

http://lib3.sfu-.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_01.06.2020/i-492789775.pdf 

17.Зотов А. Ф.  Современная западная философия : учебник для вузов по 

направлению 520600 и специальности 021400 "Журналистика" .- Москва: 

Высшая школа - 2005,2-е изд., 781 с.  

18.Румянцева Т. Г. Современная западная философия: учебное  пособие для 

вузов- Минск: Вышэйшая школа- 2000, 493 с.  

19Козлов А. А. Позитивизм О. Конта- Москва: "Лань", 2013 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44011  

20. Миронов В. В., Иванов А. В. Философия: гносеология и аксиология: 

учебник для студентов вузов по направлению подготовки ВПО 47.03.01 

(030100) "Философия" Москва: ИНФРА-М 2014  1, 334 с. -17.06.2017. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=442971 

21. Кирьякова А. В., Мелекесов Г. А., Мосиенко Л. В., Ольховая Т. А. 

Педагогическая аксиология: учебное пособие  / Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М". – 2016. - 283 с. 

http://znanium.com/go.php?id=515797 

22Бушкова-Шиклина Э. В. Ценностные индикаторы личности и деятельности 

руководителя: возможности социологического анализа: Монография / 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М". – 2018 

http://znanium.com/go.php?id=933900 

23. Гусев С. С. Логика: учебник для бакалавров / Гусев С. С., Караваев Э. Ф., 

Карпов Г. В.[и др.]. - Москва: Проспект. – 2016. - 680 с 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-392-20013-9 

24. Марков С. М.  Логика для бакалавров. Учебное пособие / Москва: 

Издательский Центр РИО.  – 2016. -  159 с. 

http://znanium.com/go.php?id=516091  

25. Куайн У. В. О. Слово и объект [перевод с английского]. - Москва : 

Праксис. -  2000. - 385 с.  

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b80/0041279.pdf  

26. Войтов А. Г. Диалектическая логика. Самоучитель мышления / Москва: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К". – 2016. - 480 с. 

http://znanium.com/go.php?id=557884 

27Пруцков А. В., Волкова Л. Л. Математическая логика и теория алгоритмов: 

Учебник / Москва: ООО "КУРС".- 2017. - 152 с. 

http://znanium.com/go.php?id=773373 

28Марков С.М. Логика: курс лекций (Учебное пособие) / Москва: 

Издательский Центр РИО. – 2017. - 331 с. 

http://znanium.com/go.php?id=923956 

29.Комаров В. И. Логика: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / 

Красноярск: СФУ. – 2009. 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-312739.zip 

http://znanium.com/go.php?id=758149
http://lib3.sfu-.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_01.06.2020/i-492789775.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44011
http://znanium.com/bookread2.php?book=442971
http://znanium.com/go.php?id=515797
http://znanium.com/go.php?id=933900
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-392-20013-9
http://znanium.com/go.php?id=516091
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b80/0041279.pdf%09
http://znanium.com/go.php?id=557884
http://znanium.com/go.php?id=773373
http://znanium.com/go.php?id=923956
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-312739.zip


30.Марков С. М. Логика для бакалавров: курс лекций 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516091 

31.Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: учебник 

http://znanium.com/bookread2.php?book=671367 

32. Философия музыки: учебная программа [для студентов направления 

030100.62 «Философия», 035400 «История искусств» и 033000 

«Культурология»] Кульбижеков В. Н. Красноярск: СФУ, 2012 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b87/i-877375.pdf 

33. Кольцов А. В. Мир музыки - Москва: Лань, 2013 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=24749 

34. Лозинская В. П. История западноевропейской музыки с древнейших 

времен до середины XIX века: учебное пособие - Красноярск: Красноярский 

университет [КрасГУ], 2003-195 с. 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_dc/method/0059750.pdf 

35.Молчанов В. И Исследования по феноменологии сознания/ Москва: 

Издательский дом "Территория будущего". - 2007. - 456 с. 

http://znanium.com/go.php?id=150961 

36. Грядовой Д. И. История философии: Кн. 1. Древний мир. Античность: 

учебник для студентов высших учебных заведений. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.- 463  с. 17.06.2017  

http://znanium.com/bookread2.php?book=391458 

37. Эрн В. Ф. Верховное постижение Платона / Москва: «Лань» - 2013 

(16.06.2017 22:23:10) http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43892 

38.Карпов В. Н.  Сочинения Платона. Часть 1./ Москва: Лань. – 2013 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44028 

39.Сочинения Платона. Часть 2  Карпов В. Н. Москва: Лань"

 2013 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44029 

40.Жизненная драма Платона Соловьев В. С. Москва: Лань" 2014 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48596 

2.1.4.3 Дополнительные рекомендации: 

Возможность использования программных продуктов при подготовке к 

государственному экзамену. 

 
2.2 Выпускная квалификационная работа 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа предполагает выявление 

способностей студента к:  

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной образовательной программе;  

- применению полученных знаний при решении конкретных 

теоретических и практических задач;  

http://znanium.com/bookread2.php?book=516091
http://znanium.com/bookread2.php?book=671367
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b87/i-877375.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=24749
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_dc/method/0059750.pdf
http://znanium.com/go.php?id=150961
http://znanium.com/bookread2.php?book=391458
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43892
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44028
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44029
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48596


- развитию навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы;  

- применению методик исследования и экспериментирования;  

-умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области.  

В ВКР студент демонстрирует уровень овладения необходимыми 

знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими ему 

самостоятельно решать профессиональные задачи.  

Темы выпускных квалификационных работ выносятся на рассмотрение 

и утверждаются на заседании кафедры философии. Студенту может 

предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты.  

 

 

2.2.1 Выпускная квалифицированная работа выполняется в виде: 

бакалаврской работы. 

 

2.2.2 Примерный перечень тем: 

1. Система гуманитарного знания в контексте диалога культур. 

2. Глобализация как фактор изменения социальной  структуры. 

3. Репрезентация художественного дискурса в гендерной игре. 

4. Коммуникационные процессы  и феномен колонизации по работам  

Ю.Хабермаса. 

5. Идея смерти в неклассическом философском дискурсе. 

6. Проблема природы творческого процесса в трудах зарубежных и 

отечественных исследователей. 

7. Симулятивная  модель современного потребления. 

8. Симулякры в современной социальной реальности (на примере анализа 

политической и религиозной сфер современного  общества). 

9. Холистическая позиция в истолковании человеческого бытия. 

10. Майя и гиперреальность: сравнительный анализ. 

11. Современные подходы к психофизической проблеме сознания. 

12. Пространство и время в кинематографическом образе. 

13. Свобода и творчество как способы бытия человека. 

14. Образ времени как инструмент игры в «обществе спектакля». 

15. Социально-философский анализ информационных образовательных 

технологий. 

16. Осмысление феномена отчуждения во франкфуртской школе. 

17. Онтология сознания А.Бергсона: критика новоевропейской 



рациональности. 

18. Творческое мышление как предмет логики. 

19. Философские основания Dasein анализа в современном 

экзистенциальном дискурсе. 

20. Аксиологические аспекты веры. 

21. Проблема бессознательного во французском психоанализе и 

когнитивной лингвистике. 

22. Цивилизационный подход в социальном познании. 

23. Философский смысл любви в трудах Э.Фромма. 

24. Философские основания образовательных технологий в римском 

стоицизме. 

25. Самоубийство как экзистенциальная и социально-философская 

проблема. 

26. Проблема сознания в новейшей аналитической философии. 

27. У истоков диалектико-материалистического понимания истории 

(«Немецкая идеология» К.Маркса, Ф.Энгельса, гл. «Фейербах»): 

переосмысливая классику. 

28. Проблема понимания в контексте исследования естественного языка в 

аналитической философии. 

29. Эгоизм и альтруизм в контексте философии атеистического 

экзистенциализма. 

30. Сравнительный анализ проблемы свободы в русской и немецкой 

философии эпохи Просвещения. 

31. Миф как источник когнитивной информации. 

32. Образ идеального человека в массовой культуре 

33. Агендерное общество: тренды и перспективы 

34. Философские основания идеологии немецкого фашизма. 

35. Проблема личности и смысла жизни в философии Н.А.Бердяева 

36. Радикальный конструктивизм и рационализм. 

37. Масса и толпа как социальные общности. 

38. Развитие средств коммуникации как фактор социальных изменений. 

39. Человек в структурах мифа. 

40. Интерпретация Гегеля в современной французской философии: от 

А.Кожева до В.Декомба. 

41. Проблема истины в историческом познании. 

42. Феномен космополитизма в контексте процесса глобализации. 

43. Человек и его свобода в игровом пространстве драматургии» 

44. Интеллектуалы и власть. Диалектика отношений. 

45. Метафизические основания постмодернистской модели сознания. 



46. Революция и революционное сознание. Феноменологический   анализ. 

47. Концепция свободы в трансцендентальном идеализме И.Канта. 

48. Многообразие форм знания. Взаимодействие научных и ненаучных 

форм знания. 

49. Мир-системный анализ в социальном познании. 

50. Религиозный фанатизм как социальный феномен: религиозно-

социальный анализ. 

51. Диалектическая природа религии в истории и культуре. 

52. Ж. Батай: возвращение иного. 

53. Историко-философский и категориальный анализ понятия 

«идеология». 

54. Теоретико-методологические основания социальной философии. 

Т.Адорно. 

55. Дискурс любви в традициях Западной философии XX века. 

56. Социальная революция в свете концепции сетевого общества. 

57. Власть как социальное отношение (по материалам творчества М.Фуко). 

58. Виртуальная реальность и проблема наглядности познания. 

59. Проблема идеального: историко-философский и категориальный 

анализ. 

60. Когнитивные проблемы терроризма в массовой культуре. 

61. Феномен информационной реальности: гносеологические и 

онтологические аспекты. 

62. Антропологическое понимание пола и любви в философии 

Н.А.Бердяева. 

 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения.  

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем 

заимствования с использованием системы анализа текстов на наличие 

заимствований пакета «Антиплагиат».  

Обучающийся допускается к предзащите и защите выпускной 

квалификационной работы при наличии в ней не менее 60% оригинального 

текста. При наличии в письменной работе до 60% оригинального текста 

работа должна быть доработана обучающимся и сдана на вторичную 

проверку не позднее, чем через 10 календарных дней со дня её выдачи на 

доработку.  

 

Повторной проверке работа подвергается не позднее, чем до начала 

публичной защиты. 

Структура бакалаврской работы должна включать 



- введение;  

- главы, разделенные на пункты (параграфы);  

- заключение;  

- список литературы;  

- приложения (не обязательно).  

Критерии оценки выпускной квалификационной оценки.  

Содержание бакалаврской работы должно носить исследовательский, 

проблемно - полемический характер; иметь практическую и теоретическую 

значимость; быть актуальной в современных условиях; охватывать широкий 

круг вопросов, требующих самостоятельного исследования.  

Оформление работы должно соответствовать следующим требованиям: 

текст набирается на компьютере 14 шрифтом Times New Roman, через 1,5 

интервала, по ширине. Текст работы располагается на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. Поля: левое 2,5 см., верхнее, нижнее – 2 см., 

правое – 1 см. Рекомендуется также использовать при оформлении списков и 

подстрочных библиографических ссылок ГОСТ 7.0.5–2008 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и 

ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 

2.2.3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы. 

Тема ВКР и её руководитель от выпускающей кафедры определяются и 

утверждаются не позднее, чем за два месяца до начала преддипломной 

практики.  

Руководитель выпускной квалификационной работы:  

- в соответствии с темой выдает студенту задание на преддипломную 

практику (если она предусмотрена графиком учебного процесса) для сбора 

материала;  

- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения 

выпускной квалификационной работы;  

- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы, 

другие материалы по теме;  

- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим 

кафедрой;  

- контролирует выполнение работы;  

- при необходимости после преддипломной практики вносит коррективы 

в задание.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии по защите 



выпускных квалификационных работ с участием не менее двух  

третей ее состава. В процессе защиты члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом 

руководителя выпускной квалификационной работы. 

2.2.4. Критерии выставления оценок (соответствие уровню подготовки 

выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР.  

 
Оценка 

                 Что   

оценивается 

 

отлично  

 

хорошо удовлетворительно Неудовлетворительно 

Актуальность 

темы. 

Цели и 

задачи 

исследования 

Актуальность  

убедительно 

аргументирована 

Конкретно 

определены 

цели и задачи 

исследования, 

сформулирована 

гипотеза. 

Обоснован 

выбор 

методов 

исследования 

Актуальность не 

всесторонне 

аргументирована. 

Конкретно 

определены 

цели и задачи 

исследования, 

сформулирована 

гипотеза. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно 

полно. Цели и 

задачи определены 

недостаточно. 

Гипотеза 

маловероятна 

Актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и задачи 

исследования не 

определены. 

Гипотеза не 

Сформулирована 

 

Содержание 

исследования 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к 

решению 

практических 

задач 

Цель и задачи 

исследования 

раскрыты 

полностью, 

подтверждены 

источниками. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

(теоретическую) 

Значимость 

Цель и задачи 

исследования 

раскрыты 

полностью, 

подтверждены 

источниками, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

источников 

исследования, не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами 

Теоретические основы 

исследуемой темы не 

раскрыты.  

Результаты 

(если они получены) и 

задачи исследования 

не связаны. Список 

источников и  

литературы недостаточен 

Оформление 

работы 

Работа 

оформлена в 

полном 

соответствии 

с принятыми 

правилами 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения принятых 

правил 

Защита 

работы 

Раскрыта логика 

исследования, 

показаны умения 

выбирать 

значимые  

Раскрыта логика 

исследования, 

показаны умения 

выбирать значимые 

теоретические и 

практические  

Не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты, 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной работы, 

неумение вычленить 

ее основные 

результаты. Ответы на 

 теоретические и 

практические 

результаты, 

привлекать 

необходимые 

наглядные 

результаты,  

убедительно 

отвечать на вопросы,  

ответы не всегда  

убедительны,  

наглядность  

наглядность  

используется без 

должного эффекта. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны, 

вопросы 

неубедительны и 

сбивчивы. 



средства, 

убедительно 

отвечать на 

вопросы 

используется 

неэффективно 

 

сбивчивы. 

 

3. Описание материально-технической базы 

 

Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении ГИА. 
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