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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.Б.01 Философия обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 
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Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС-1 

 

Способность применять 

критический анализ 

информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой позиции 

УК ОС-1.3 

Способность применять 

системный подход для 

формирования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии проф-

стандарта) 

Код этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

 УК ОС-1.3 

Владеет теоретико-методологический базой 

знаний об обществе, его институтах, происхо-

дящих в нем социальных процессах; 

Применяет полученные социологические зна-

ния к анализу современных социальных про-

цессов, включая процессы социального нера-

венства, конфликтов, социальной стратифи-

кации общества; 

Анализирует и прогнозирует социальные про-

блемы 

Применяет системный подход при обоснова-

нии своей гражданской и мировоззренческой 

позиции 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Объем дисциплин 
Общая трудоемкость дисциплины «Философия» 108 академических/81 астрономи-

ческих часов (3 ЗЕ). 

Количество академических/астрономических часов, выделяемых на контактную 

работу с преподавателем составляет 36/27часа, из них 32/24 – на лекционные занятия, 4/3 

– на практические занятия, на самостоятельную работу обучающихся отводится 36 

/27часов. 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана. Код 

дисциплины Б1.Б.01. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Содержание дисциплины служит основой для прохождения преддипломной прак-

тики и написания ВКР. 

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является эк-

замен. 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 



5 

 

 

Структура дисциплины (модуля) 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей), тем 

Количество часов 

Всего 

Контактная ра-

бота с препода-

вателем 
СР 

Форма текущего 

контроля успева-

емости, проме-

жуточной атте-

стации Л ПЗ 

1 

Тема №1. Философия как 

мировоззренческая систе-

ма. 

4/3 2/1,5  2/1,5 

 

2 

Тема №2. Ранняя древне-

греческая философская 

мысль 

3/2,25  1/0,75 2/1,5 

Э 

3 

Тема №3. Древнегреческая 

философия классического 

периода 

4/3 2/1,5  2/1,5 

О 

4 

Тема № 4 Философия эл-

линистического и римско-

го периодов 

4/3 2/1,5  2/1,5 

О 

5 
Тема № 5. Период патри-

стики 
4/3 2/1,5  2/1,5 

 

6 
Тема №6. Философия схо-

ластики 
4/3 2/1,5  

2/1,5 
Э 

7 
Тема №7. Философия эпо-

хи Возрождения 
4/3 2/1,5  

2/1,5 
Э 

8 

Тема №8. Формирование 

основ философии Нового 

времени 

4/3 2/1,5  
2/1,5 

О 

9 

Тема №9 Рационализм и 

эмпиризм философии XVII 

— XVIII веков 

4/3 2/1,5  
2/1,5 

О 

10 

Тема №10 Философия 

французского Просвеще-

ния XVIII века 

4/3 2/1,5  
2/1,5 

Э 

11 
Тема №11 Немецкая клас-

сическая философия 
4/3 2/1,5  

2/1,5 
 

12 
Тема 12 Философия марк-

сизма 
4/3 2/1,5  

2/1,5 
 

13 
Тема 13 Философия пози-

тивизма 
4/3 2/1,5  

2/1,5 
О 

14 Тема 14 Философия жизни 1/0,75  1/0,75 
 

О 
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15 
Тема 15 Философия экзи-

стенциализма 
4/3 2/1,5  

2/1,5 
Э 

16 Тема 16 Философия науки 4/3 2/1,5  
2/1,5 

 

17 

Тема 17 Зарождение оте-

чественной философской 

мысли 

1/0,75  1/0,75 
 

О 

18 
Тема 18 Западники и сла-

вянофилы 
4/3 2/1,5  

2/1,5 
О 

19 
Тема 19 Философия поли-

тического радикализма 
4/3 2/1,5  

2/1,5 
Э 

20 Тема 20 Русский идеализм 3/2,25  1/0,75 
2/1,5 

О 

21 
Промежуточная аттеста-

ция 
36/27    

Экзамен 

 Всего 108/81 32/24 4/3 36/27 36/27 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов)  

Тема 1 Философия, как миро-

воззренческая система 

Понятие мировоззрения. Структура мировоззрения. 

Обыденный и теоретический уровень мировоззрения. 

Генезис философии. Основные концепции происхожде-

ния философии. Мифология и философия. Религия и 

философия. Искусство и философия. Наука и филосо-

фия. Мораль и философия. Понятие знания. Виды и 

формы знания. Отличия научного, религиозного, ок-

культного и философского знаний. Философия и мето-

дология. Природа философского знания. Ценностный 

аспект философии. Познавательная ценность филосо-

фии. Категориально--понятийный аппарат философии. 

Структура философского знания. Природа философских 

проблем. Онтология как учение о бытии. Гносеология в 

структуре философского знания. Эпистемология и круг 

её проблем. Предметная сфера философии науки. Фило-

софия религии и проблема существования сверхъесте-

ственного. Философия истории и социальная филосо-

фия. Аксиология как учение о ценностях. Проблема че-

ловека в философской антропологии. Философия искус-

ства и эстетическая проблематика. Этика и проблемы 

морального сознания. Исторические типы философии. 

Место философии в культуре. Функции философии. 

Тема 2 Ранняя древнегреческая 

философская мысль 

Историко-культурный контекст зарождения античной 

философии. Факторы, повлиявшие на формирование 
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древнегреческой философии. Роль мифологии в генези-

се древнегреческой мысли. Отличия древневосточной 

мудрости от древнегреческой философии. Источники 

древнегреческой философии. Периодизация античной 

философии. Основные проблемы античной философии. 

 Милетская школа — возникновение идеи первоначала. 

Фалес и идея воды как первопричины бытия. Анакси-

мандр и учение о беспредельном (апейрон) в его фило-

софии. Анаксимен о возникновении бытия из воздуха 

Граница мифологического и философского в милетской 

школе. Космология милетцев.  Зарождение основ древ-

негреческой диалектики. Гераклит Эфесский и его идея 

огня как первоначала мира. Логос как универсальный 

принцип для объяснения бытия. Место и роль диалекти-

ке Гераклита. 

 Элейская школа и проблемы бытия. Ксенофан как кри-

тик антропоморфизма в религии. Философское обосно-

вание монотеизма. Парменид создатель учения о бытии. 

Соотношение между подлинной истиной(алетейа) и 

мнением(докса) в философии Парменида. Зенон о чув-

ственном и рациональном познании. Апории Зенона. 

 Пифагор и его школа. Число как сущность. Понятие 

меры. Математическое и идеальное число. Число как 

идеальный объект. 

 Натурфилософские идеи Эмпедокла. Любовь и вражда 

как онтологические характеристики бытия. Этапы раз-

вития космоса. Познавание “подобного подобным” в 

философии Эмпедокла. Анаксогор и его учение о семе-

нах вещей(гомеомериях). Нус(разум) как динамичная 

причина бытия. 

 Школа атомистов (Левкипа--Демокрита). Бытие как 

атомы и пустота. Понимание причинности у атомистов. 

Учение о эйдолах в философии Демокрита. 

Тема 3 Древнегреческая фило-

софия классического 

периода 

Социально - культурные предпосылки оформления 

классического периода древнегреческой философии. 

Философские взгляды софистов. Релятивизм Горгия. 

Протагор и метод противоречий. 

 Проблема человека в философии Сократа. Майевтика 

Сократа. Трактовка Сократом понятий свободы и сча-

стья. Диалектический метод Сократа и его цель. Сокра-

тическое незнание. Ирония Сократа. Знание как основа 

добродетели в философии Сократа. Сократические 

школы (Мегарская и Киренаиков). Киническая филосо-

фия Антисфена. Автаркия как добродетель. 

 Источники философии Платона. Учение об идеях. 

Структура идеального мира. Чувственное и идеальное в 

философии Платона. Учение о душе. Структура души. 

Бессмертие души. Источники и способы познания. Тео-

рия воспоминания. Миф о пещере. Диалектика Платона. 

Антропология и этика Платона. Представление Платона 

о государстве. Происхождение государства. Идеальное 

государство. Взгляды Платона на религию и искусство. 
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Платоновская академия и последователи Платона.  

Становление взглядов Аристотеля. Метафизика Аристо-

теля. Учение о материи и форме. Характеристика четы-

рех причин. Источник движения и его виды. Проблема 

человека у Аристотеля. Счастье как высшая цель чело-

века. Структура души. Аристотелевская логика. Поли-

тика Аристотеля. Государство и его формы. Перипате-

тики и Ликей. 

Тема 4 Философия эллинисти-

ческого и римского пе-

риодов 

Эпикур и его школа. Физика Эпикура. Учение об ато-

мах. Представления о душе и теория познания. Этика 

Эпикура. Наслаждение как высший этический принцип 

его философии. Происхождение религии. Эпикур и его 

Сад. 

Философия стоицизма (Сенека, Эпиктет, Марк Авре-

лий). Стоическая этика: ее общие принципы. Достиже-

ние абсолютного душевного спокойствия как цель жиз-

ни. Школа скептиков.  Борьба с догматизмом других 

школ. Пиррон и его гносеологический и этический ре-

лятивизм. 

Возникновение философии неоплатонизма. Единое в 

системе Плотина. Происхождение вещей из Единого. 

Роль Духа в философии Плотина. Душа и её функции. 

Возвращение к Единому и мистический экстаз. Фило-

софские идеи Прокла. Механизм развития в диалектиче-

ской триаде. 

Тема 5 Период патристики Исторические особенности появления средневековой 

философии. Периодизация средневековой философии. 

Античные источники и предпосылки средневековой фи-

лософии. Роль христианства в становлении европейской 

философии. Идеи монотеизма и креационизма в христи-

анстве. Диалектический характер тринитарного пони-

мания бога. Священное Писание и Священное Предание 

и их роль в становлении средневековой философии. 

Гностицизм и христианство. Аллегорический метод Фи-

лона Александрийского, как синтез античной и ранне-

христианской мысли. Вера против философии у Терту-

лиана. Понятие веры как высшей истины.  

Теоцентризм Августина Аврелия. Бог как высшая сущ-

ность и главный предмет познания. Душа и ее функции. 

Воля в системе Августина. Соотношение воли и разума. 

Этическая доктрина Августина. Проблема добра и зла в 

его теодицее. Социально—исторические взгляды. Идея 

двух градов. Дионисий Ареопагит и его мистическое 

богословие. Апофатическая теология и доказательство 

бытия бога. Мир как иерархически упорядоченное бы-

тие. 

Тема 6 Философия схоластики Скот Эриугена и его четыре ступени Природы. Влияние 

негативной диалектики на его учение. Отрицание про-

тиворечий между разумом и откровением. Рационализа-

ция теологии. 

Доказательства бытия бога у Ансельма Кентерберий-

ского. Подчинение мышления религиозной вере—
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“верю, чтобы понимать”. Спор об универсалиях: реали-

сты (Гильем из Шампо и др.) и номиналисты (Росцелин, 

Абеляр и др.). Онтология отношения общего и единич-

ного. Мистика Бернара Клевросского. Общение с богом 

как единственная функция философии. 

 Система Фомы Аквинского. Философия—служанка бо-

гословия. Логика как основа онтологии. Основание 

единства субстанции. Проблема сущности и существо-

вания. Томистское понимание разума. Социально—

политические взгляды Фомы Аквинского. Дунс Скот и 

его взгляды. Разделение философии и теологии. Док-

трина свободы воли. Принцип экономии мышления Уи-

льяма Оккама. Независимость веры от разума. Майстер 

Экхарт, как представитель средневековой немецкой ми-

стики. Без бога и мир и человек ничто. Возвращение че-

ловека к богу. 

Тема 7 Философия эпохи Воз-

рождения 

Исторические и культурные предпосылки Ренессанса. 

Антропоцентризм, как основополагающий принцип. 

Роль Реформации. Общая характеристика гуманизма. 

Элементы оккультизма в философии Возрождения. 

Ученое незнание Николая Кузанского. Проблема беско-

нечного. Пантеизм и онтологическая картина мира. От-

ношение между богом и универсумом. Учение о симво-

лах как способах познания сущего. Диалектика сущно-

сти и явления.  

Учение о мире Бернардино Телезио. Натурфилософское 

объяснение жизни. Естественная этика Телезио. Фило-

софия природы Джордано Бруно. Учение о Едином. Ра-

дикальный пантеизм Бруно. Космология бесконечной 

Вселенной. Политические идеи Никколо Макиавелли и 

Жана Бодена. Утопизм Томаса Мора и Томазо Кампа-

неллы. 

Тема 8 Формирование основ 

философии Нового 

времени 

Культурные предпосылки зарождения философии Ново-

го времени. Научная революция и социальные измене-

ния в жизни общества. Эмпирическая философия Фрэн-

сиса Бэкона. Эксперимент как инструмент познания 

действительности. Классификация системы наук и роль 

философии. Разработка индуктивного метода. Критика 

"призраков", мешающих процессу познания. Социаль-

но—технократическая утопия Бэкона. 

 Исходные принципы философии Рене Декарта. Сомне-

ние--средство познания. Правила научного метода. Су-

ществование и роль бога. Мир как машина.  Единство 

философии, математики и физики в учении Декарта. 

Дуализм души и тела. Декарт, как родоначальник карте-

зианства.  

Основные идеи философии Томаса Гоббса. Концепция 

научной философии. Учение о истине. Принцип телес-

ности и механицизм. Человек, его сущность и общество. 

Теория абсолютистского государства. “Война всех про-

тив всех” и роль государства. Понимание разума в фи-

лософии Джона Локка. Принцип опыта и критика тео-
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рии врождённых идей. Учение о идеях. Вопрос о сущ-

ности и универсалиях. Познание, его значение и грани-

цы. Социальные—политические взгляды Локка. Права и 

свободы человека. Религия и её отношение с разумом и 

верой. 

Тема 9 Рационализм и эмпи-

ризм философии XVII 

— XVIII веков 

Учение о субстанции в философии Бенедикта Спинозы. 

Бог и природа. Пантеизм Спинозы. Переход от субстан-

ции к модусам и атрибутам. Три рода познания. Про-

блема интуиции и особенности рационализма Спинозы. 

Человек и его свобода. Натуралистическая антрополо-

гия, проблема воли и учение об аффектах. Познание как 

освобождение от страстей и основа добродетели. Отри-

цание познавательного значения религии.  

Монадология Готфрида Лейбница. Природа монад. 

Принцип тождества неразличимых. Закон непрерывно-

сти и его метафизическое значение. Сотворение монад и 

их неизменность. Монады и строение вселенной. Деи-

стическое учение о предустановленной гармонии. Бог и 

лучший из возможных миров. Дух самопознающий и 

познающий. Свобода и теодицея у Лейбница. 

 Эмпирическая философия Джорджа Беркли. Идеи и 

ощущения. Философия Дэвида Юма. Учение о позна-

нии. Критика понятия причинности. Теория аффектов и 

отрицание свободы. Социальная философия Юма. 

Тема 

10 

Философия француз-

ского Просвещения 

XVIII века 

Энциклопедисты и их роль в истории философии. Ос-

новные проблемы, рассматриваемые французскими про-

светителями. Материалистические идеи Дени Дидро. 

Всё существующее есть материя в движении. Гносеоло-

гия сенсуализма Кондильяка. Ощущения—основа по-

знания. "Человек — машина" в философии Ламетри. 

Материя и сознание. Идеи деизма и вераотерпимости у 

Вольтера. Защита деизма от атеизма теизма. Полемика с 

Лейбницем. Концепция разделения властей у Мон-

тескье. Жан--Жак Руссо и теория общественного дого-

вора. 

Тема 

11 

Немецкая классическая 

философия 

Исторические предпосылки зарождения немецкой клас-

сической философии. Иммануил Кант и его коперни-

канский переворот в философии. Докритический и кри-

тический периоды его творчества. Априорные формы 

чувственности. Учение о рассудке. Категории и их де-

дукция. Понятие феномена и ноумена (вещь в себе). 

Кантианское понимание диалектики. Рациональная кос-

мология антиномии разума. Категорический императив 

и философия морали Канта. Свобода как условие и ос-

нование существования морального закона Принцип ав-

тономии морали и его смысл.  

Наукоучение Фихте как основание его системы. Объяс-

нение познавательного процесса. Мораль, право и госу-

дарство у Фихте. Философия природы Шелинга. Транс-

цедентальный и эстетический идеализм. Теософия и фи-

лософия свободы. Абсолютный идеализм Гегеля. Дей-

ствительность как дух. Логика и диалектика. Логика бы-
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тия. Логика сущности. Логика понятия. Философия ис-

тории Гегеля. Философия государства. Антропологиче-

ский материализм Фейербаха. Путь от бога к человеку. 

Критика религии и атеизм. 

Тема 

12 

Философия марксизма Социалисты-утописты как предшественники марксизма 

(Сен-Симон, Фурье, Оуэн, Прудон). Маркс как критик 

Гегеля и левогегельянства. Философская антропология 

и материалистическое понимание истории Карла Марк-

са. Отчуждение труда. Понятие общественно-

экономической формации. Структура общественно-

экономических формаций. Классовая структура обще-

ства. Марксистское понимание практики. Философские 

взгляды Фридриха Энгельса. Проблемы генезиса семьи, 

частной собственности и государства. Оформление диа-

мата. 

Тема 

13 

Философия позитивиз-

ма 

Возникновение позитивизма и его общая характеристи-

ка. Первый позитивизм. Огюст Конт и закон трех ста-

дий. Наука и философия. Классификация наук. Социо-

логия как социальная физика. Религия человечества. 

Эволюционизм Герберта Спенсера. Вселенная и её эво-

люция. Социология Спенсера. Философия либерализма. 

Биология и этика.  

Второй позитивизм. Эмпириокритицизм как теорети-

ко—познавательная программа искоренения метафизи-

ки. Рихард Авенариус и программа "очищения опыта". 

Соотношение физического и психического. Роль ощу-

щений в теории познания Эрнста Маха. Научное позна-

ние как биологическое событие. Наука как экономия 

мышления. Третий позитивизм (Рассел Б., Карнап Р., 

Витгенштейн Л.). Трактовка предмета философии. Про-

блема значения. Проблема верификации. 

Тема 

14 

Философия жизни Дионисийское и аполлоновское в философии Фридриха 

Ницше. Жизнь и воля –центральные понятия филосо-

фии. Идея сверхчеловека. Нигилизм Ницше и переоцен-

ка ценностей. Жизнь как переживание у Вильгельма 

Дильтея. Обоснование наук о духе. Историчность чело-

веческого мира. Георг Зиммель и его философия. 

Освальд Шпенглер и "Закат Европы". Творческая эво-

люция Анри Бергсона. Материя и память. Жизненный 

порыв и творческая эволюция. Интуитивизм Бергсона. 

Закрытое общество открытое общество. 

Тема 

15 

Философия экзистен-

циализма 

Экзистенциализм Мартина Хайдегера. Бытие—в—мире 

и бытие –с—другими. Западная философия как забвение 

бытия. Философия существования Карла Ясперса. Не-

объективируемость экзистенции. Экзинстенция и ком-

муникация. Философия свободы Жана--Поля Сартра. 

Критика диалектического разума. Экзистенциализм—

это гуманизм. Христианский экзистенциализм Габриэля 

Марселя. Быть и иметь. Против культа морального аб-

сурда. Иные варианты французского экзистенциализма 

(Камю, Мерло--Понти). 

Тема Философия науки Критика, как методология науки Германа Когена. Кон-



12 

 

16 венциональизм Анри Пуанкаре. Критический рациона-

лизм Карла Поппера. Принцип фальсифицируемости. 

Критика историцизма. Открытое и закрытое общество. 

Методология научных программ Имре Лакатоса. Анар-

хистская эпистемология Пола Фейерабенда. Теория 

научных революций Томаса Куна. 

Тема 

17 

Зарождение отече-

ственной философской 

мысли 

Языческие источники русской мысли. Крещение Руси и 

влияние Византии. Древнерусская церковная мистика. 

Старец Филофей и концепция "Москвы — третьего Ри-

ма". Реформы Петра I и развитие общественной мысли. 

Русское масонство (Новиков). Мировоззрение декабри-

стов. 

Тема 

18 

Западники и славяно-

филы 

Общая характеристика западничества и славянофиль-

ства. П.А. Чаадаев и его философские идеи. Западниче-

ский революционный демократизм (А.И. Герцен, Д.И. 

Писарев, Н.Г. Чернышевский). Славянофилы и выбор 

русского пути (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. 

Аксаков). Почвенничество. Теория культурно-

исторических типов Н.Я. Данилевского. Консерватизм 

К.П. Леонтьева. 

Тема 

19 

Философия политиче-

ского радикализма 

Мировоззрение народничества (П.Н. Ткачёв, П.Л. Лав-

ров, Н.К. Михайловский). Философские взгляды рус-

ских анархистов (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). Рус-

ский марксизм. Ортодоксальный марксизм (Г.В. Плеха-

нов). Философия большевизма (В.И. Ленин). Философ-

ские идеи А.А. Богданова. 

Тема 

20 

Русский идеализм Характеристика основных школ и направлений. Мета-

физика всеединства В.С. Соловьева. Религиозный экзи-

стенциализм (Бердяев Н.А., Шестов Л.И.). Интуитивизм 

Н.О. Лосского. Софиология П.А. Флоренского, С.Н. 

Булгакова, А.Ф. Лосева. Диалогизм М.И. Бахтина. 

 

4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Философия » используются следующие 

методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: опрос 

– при проведении занятий практического типа: опрос, эссе. 

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена – 

аргументированный ответ на вопрос билета 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Типовые вопросы для проведения устного опроса по темам: 

 

Тема 1. Философия, как мировоззренческая система 

Понятие мировоззрения. Структура мировоззрения.  

Гнезис философии. Основные концепции происхождения философии.  

Мифология и философия. Религия и философия. Искусство и философия. Наука и 

философия. Мораль и философия. 



13 

 

Природа философского знания. 

Структура философского знания. 

Природа философских проблем. Онтология как учение о бытии.  

Гносеология и эпистемология в структуре философского знания. 

Предметная сфера философии науки.  

Исторические типы философии.  

 

Тема 2. Ранняя древнегреческая философская мысль 

Факторы, повлиявшие на формирование древнегреческой философии.  

Источники древнегреческой философии. Периодизация античной философии. Ос-

новные проблемы античной философии. 

Милетская школа - возникновение идеи первоначала. 

Элейская школа и проблемы бытия. 

Пифагор и его школа. Число как сущность. Понятие меры. Математическое и иде-

альное число. Число как идеальный объект. 

Натурфилософские идеи Эмпедокла.  

Школа атомистов (Левкипа--Демокрита). Бытие как атомы и пустота.  

 

Тема 3. Древнегреческая философия классического периода 

 Социально—культурные предпосылки оформления классического периода древ-

негреческой философии. 

 Проблема человека в философии Сократа. Майевтика Сократа.  

Сократические школы (Мегарская и Киренаиков 

Источники философии Платона.  

Становление взглядов Аристотеля. Метафизика Аристотеля. 

 

Тема 4. Философия эллинистического и римского периодов 

Эпикур и его школа. Физика Эпикура. Учение об атомах. Представления о душе и 

теория познания. 

 Философия стоицизма (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). Стоическая этика: ее 

общие принципы. 

 Возникновение философии неоплатонизма. 

 

Тема 5. Период патристики 

Культурно - исторические особенности появления средневековой философии. Пе-

риодизация средневековой философии. Античные источники и предпосылки средневеко-

вой философии. Роль христианства в становлении европейской философии.  

Гностицизм и христианство.  

Теоцентризм Августина Аврелия.  

 

Тема 6. Философия схоластики 

Скот Эриугена и его четыре ступени Природы.  

Доказательства бытия бога у Ансельма Кентерберийского.  

Онтология отношения общего и единичного.  

Система Фомы Аквинского.  

 

Тема 7. Философия эпохи Возрождения 

Исторические и культурные предпосылки Ренессанса.  

Антропоцентризм, как основополагающий принцип. Роль Реформации.  

Общая характеристика гуманизма.  

Элементы оккультизма в философии Возрождения.  

Учение о мире Бернардино Телезио. Натурфилософское объяснение жизни.  
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Политические идеи Никколо Макиавелли и Жана Бодена.  

Утопизм Томаса Мора и Томазо Кампанеллы. 

 

Тема 8. Формирование основ философии Нового времени 

Культурные предпосылки зарождения философии Нового времени.  

Научная революция и социальные изменения в жизни общества.  

Эмпирическая философия Фрэнсиса Бэкона.  

Эксперимент как инструмент познания действительности. 

Исходные принципы философии Рене Декарта. 

Единство философии, математики и физики в учении Декарта. Дуализм души и те-

ла. Декарт, как родоначальник картезианства.  

Основные идеи философии Томаса Гоббса. Концепция научной философии. 

 

Тема 9. Рационализм и эмпиризм философии XVII — XVIII веков 

Учение о субстанции в философии Бенедикта Спинозы. Бог и природа. Пантеизм 

Спинозы.  

Монадология Готфрида Лейбница. Природа монад. Принцип тождества неразли-

чимых.  

Эмпирическая философия Джорджа Беркли. Идеи и ощущения.  

Философия Дэвида Юма. Учение о познании. Критика понятия причинности. Со-

циальная философия Юма. 

 

Тема 10. Философия французского Просвещения XVIII века 

Энциклопедисты и их роль в истории философии.  

Основные проблемы, рассматриваемые французскими просветителями. Материа-

листические идеи Дени Дидро.  

Всё существующее есть материя в движении. Гносеология сенсуализма Кондилья-

ка. 

Тема 11. Немецкая классическая философия 

Исторические предпосылки зарождения немецкой классической философии.  

Иммануил Кант и его коперниканский переворот в философии.  

Наукоучение Фихте как основание его системы. Объяснение познавательного про-

цесса. Мораль, право и государство у Фихте.  

 

Тема 12. Философия марксизма 

Социалисты-утописты как предшественники марксизма (Сен-Симон, Фурье, Оуэн, 

Прудон).  

Маркс как критик Гегеля и левогегельянства. Философская антропология и матери-

алистическое понимание истории Карла Маркса. 

Философские взгляды Фридриха Энгельса. Проблемы генезиса семьи, частной соб-

ственности и государства. Оформление диамата.  

 

Тема 13. Философия позитивизма 

Возникновение позитивизма и его общая характеристика. Первый позитивизм. 

Огюст Конт и закон трех стадий.  

Наука и философия. Классификация наук.  

Второй позитивизм. Эмпириокритицизм как теоретико—познавательная програм-

ма искоренения метафизики. Рихард Авенариус и программа "очищения опыта".  

Роль ощущений в теории познания Эрнста Маха. 

Третий позитивизм (Рассел Б., Карнап Р., Витгенштейн Л.).  

Трактовка предмета философии. Проблема значения. Проблема верификации. 
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Тема 14. Философия жизни 

Дионисийское и аполлоновское в философии Фридриха Ницше.  

Нигилизм Ницше и переоценка ценностей.  

Жизнь как переживание у Вильгельма Дильтея.  

Освальд Шпенглер и "Закат Европы". Творческая эволюция Анри Бергсона.  

 

Тема 15. Философия экзистенциализма 

Экзистенциализм Мартина Хайдегера.  

Философия существования Карла Ясперса. Философия свободы Жана-Поля Сарт-

ра. Критика диалектического разума. Экзистенциализм - это гуманизм.  

Христианский экзистенциализм Габриэля Марселя. Быть и иметь. Против культа 

морального абсурда.  

Иные варианты французского экзистенциализма (Камю, Мерло-Понти). 

 

Тема 16. Философия науки 

Критика, как методология науки Германа Когена.  

Конвенциональизм Анри Пуанкаре.  

Критический рационализм Карла Поппера.  

Принцип фальсифицируемости. Критика историцизма.  

 

Тема 17. Зарождение отечественной философской мысли 

Языческие источники русской мысли. Крещение Руси и влияние Византии.  

Древнерусская церковная мистика.  

 

Тема 18. Западники и славянофилы 

Общая характеристика западничества и славянофильства.  

П.А. Чаадаев и его философские идеи.  

Западнический революционный демократизм (А.И. Герцен, Д.И. Писарев, Н.Г. 

Чернышевский). Славянофилы и выбор русского пути (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, 

К.С. Аксаков).  

Почвенничество.  

Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского.  

Консерватизм К.П. Леонтьева. 

 

Тема 19. Философия политического радикализма 

Мировоззрение народничества (П.Н. Ткачёв, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский).  

Философские взгляды русских анархистов (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин).  

Русский марксизм. Ортодоксальный марксизм (Г.В. Плеханов).  

Философия большевизма (В.И. Ленин). 

 

Тема 20. Русский идеализм 

Характеристика основных школ и направлений. 

Метафизика всеединства В.С. Соловьева.  

Религиозный экзистенциализм (Бердяев Н.А., Шестов Л.И.).  

Интуитивизм Н.О. Лосского.  

Софиология П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева.  

Диалогизм М.И. Бахтина. 

 

Примерные темы эссе: 

1. Значение истории философии для человеческой культуры и для самой филосо-

фии. 
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2. Значение истории науки для конкретной научной деятельности и истории фи-

лософии для профессионального творческого философствования. 

3. Разделение истории философии на исторические этапы. Регионально-

культурные образования. Философские направления и школы. 

4. Античная философия, ее специфика. 

5. Первые греческие мудрецы. Преднаучное и предфилософское знание в их син-

тезе. 

6. Эволюция понятия первоначала в ранней античной философии: ионийские фи-

лософы, Гераклит, элейцы, атомисты, Эмпедокл, Парменид, Зенон. 

7. Пифагор и пифагорейцы: единство древнегреческой математики и философии. 

Пифагорейский союз. 

8. В чем специфика древнегреческого атомизма? «Атом» как результат видоизме-

нения понятия первоначала. Значение понятия «атом» для истории науки 

9. Сократ, его жизнь, мученическая смерть, идеи его устного учения. Влияние Со-

крата на человеческую мысль. 

10. Диалогическая форма сочинений Платона и платоновская диалектика. 

11. Платоновское учение об идеях: мифологические и философские элементы. Мир 

идей, мир вещей, мир чисел. 

12. Аристотель, его жизнь и сочинения. Энциклопедический ум Аристотеля. Син-

тезирование различных областей знания. Теоретическая и практическая философия. 

13. Этика и социальная философия Аристотеля. 

14. Эпикур и эпикуреизм: единство физики и этики. 

15. Неоплатонизм. Своеобразие философии Плотина. 

16. Патристика как философия раннего Средневековья. Разделение на раннюю, 

зрелую и позднюю патристику. 

17. Аврелий Августин и его «Исповедь»: многовековое влияние на теологию, фи-

лософию, культуру в целом. Августинизм в средневековой философии (Дуне Скот). 

18. Борьба реализма и номинализма в средневековой философии. 

19. Влияние Фомы Аквинского на религиозно-философскую мысль. 

20. Специфические особенности философии Нового времени по сравнению с фило-

софией предшествующих и последующих периодов. 

21. Р. Декарт: единство науки и философии. 

22. Философия Спинозы как единство гносеологии, антропологии и этики. 

23. Отражение эпохи войн и революций в социальной философии Т. Гоббса. Уче-

ние о «естественном состоянии человеческого рода» и возникновении государства, соб-

ственности в философии Гоббса и Дж. Локка. 

24. Философы XVII в. о роли общественного договора, о правах человека, разделе-

нии властей и веротерпимости. 

25. Г.В. Лейбниц: путь от механицизма к динамической картине мира. Лейбниц как 

ученый и философ. 

26. Историческая роль философии Просвещения. 

27. Немецкая классическая философия как (относительно) единое философско-

культурное образование. Особенности немецкой классической мысли. 

28. Докритический период в развития философии И. Канта: основные произведе-

ния и идеи. 

29. «Критика чистого разума» — великое философское произведение И. Канта. 

30. Учение И.Г. Фихте о человеке. Деятельная сущность человека. Свобода и ра-

венство — главные социальные ценности. 

31. Вклад Ф.В. Шеллинга в диалектическое понимание природы. Философия есте-

ствознания Шеллинга. 

32. Философская система зрелого Гегеля, ее основные разделы и их внутреннее 

подразделение. 
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33. К. Маркс как идеолог, политик, экономист и роль философии в обосновании 

идеологии марксизма. 

34. Специфические особенности русской философии и ее роль в развитии россий-

ской и мировой культуры. 

35. Роль М.В. Ломоносова в развитии российской науки и культуры. Философские 

идеи Ломоносова. 

36. Размежевание славянофилов и западников и его отражение в философских дис-

куссиях. 

37. Специфика философского учения B.C. Соловьева о Всеединстве. 

38. Критика «отвлеченных начал» и обоснование цельного знания в философии 

B.C. Соловьева. 

39. Философское учение Н.А. Бердяева. Философия Бердяева в контексте западных 

философских учений XX в. (философия жизни, феноменология, экзистенциализм, персо-

нализм). 

40. Философия жизни, новая онтология, новый мистицизм С. Франка. Учение об 

идеальном бытии. 

41. Специфика интуитивизма Н.О. Лосского 

42. Позитивизм в философии. 

43. «Философия жизни» и ее формы. 

44. Влияние А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше на развитие философии 

XIX—XX вв. 

45. Неокантианские школы и их критическая ревизия философии И. Канта. 

46. Феноменологическая философия Э. Гуссерля и его последователей. Причина ее 

усиливающегося влияния. 

47. Экзистенциалистская философия в XX в. 

48. Драма жизни и философия М. Хайдеггера. «Бытие и время» и основные про-

блемы онтологии XX—XXI вв. 

49. Философия науки в XX в., ее основные идеи и перспективы развития. 

50. Отношение к науке и технике в философии XX в. Антитеза сциентизма и ан-

тисциентизма. 

51. «Постмодернизм» в философии и культуре. 

52. Современные споры по проблемам либерализма», прав и свобод человека, со-

циальной справедливости, правового государства. 

53. Современная философия науки и ее связь с историей философии. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компе-

тенций с учетом этапа их формирования 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС-1 

 

Способность применять 

критический анализ 

информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой позиции 

УК ОС-1.3 

Способность применять 

системный подход для 

формирования собственной 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 
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Этап освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

УК ОС-1.3  

Способность при-

менять системный 

подход для форми-

рования собствен-

ной гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

Владеет теоретико-

методологический базой знаний об 

обществе, его институтах, происхо-

дящих в нем социальных процессах; 

Применяет полученные социологи-

ческие знания к анализу современ-

ных социальных процессов, вклю-

чая процессы социального неравен-

ства, конфликтов, социальной стра-

тификации общества; 

Анализирует и прогнозирует соци-

альные проблемы 

Применяет системный подход при 

обосновании своей гражданской и 

мировоззренческой позиции 

Демонстрирует знания об об-

ществе, его институтах, про-

исходящих в нем социальных 

процессах 

Анализирует современные 

социальные процессы, дает 

критическую оценку, дает 

возможный прогноз 

Гражданская и мировоззрен-

ческая позиция логически вы-

строена 

Аргументация опирается на 

достоверную информацию и 

системность 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства 

Список вопросов для подготовки к экзамену (выскажете и обоснуйте свое 

мнение по следующим вопросам): 

1. Онтология как учение о бытии. Понятие субстанции. 

2. Научные картины мира, их историческое многообразие и соотношение.  

3. Диалектическая взаимосвязь природы и общества. Принципы коэволюции (сосуще-

ствования) человека и природы. (Вернадский).  

4. Эволюция представлений о материи, пространстве, времени и движении в истории 

философии. 

5. Человек как философская проблема. Единство природного, культурно-исторического 

и духовного в человеке. 

6. Нравственно-гуманистические аспекты смерти и бессмертия человека и человечества. 

Философские проблемы биоэтики. 

7. Познание как философская проблема. Логика и интуиция. 

8. Философское понимание истины. Критерии истины. 

9. Социальная природа и сущность сознания. Язык и мышление. 

10. Сознательное и бессознательное. Творческая активность сознания. 

11. Специфика научного познания. Современная оценка места и роли науки в жизни че-

ловека и общества. 

12. Взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней научного познания. 

13. Общество как саморазвивающаяся система. Источники и механизмы общественного 

развития. 

14. Общество и его структура. Соотношение экономической, социально-политической и 

духовной сфер его жизни. 

15. Общество и личность. Свобода личности и ее ответственность. 

16. Глобальные проблемы современности, их сущность и философские аспекты. 

 

Шкала оценивания 

 

Критерий оценки Оценка 

Демонстрирует глубокие знания об обществе, его институтах, про-

исходящих в нем социальных процессах 

Грамотно и аргументированно провел анализ современных 

отлично 
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социальных процессов, дал критическую оценку, сделал возможный 

прогноз 

Гражданская и мировоззренческая позиция логически выстроена 

Аргументация опирается на достоверную информацию и 

системность 

Демонстрирует знания об обществе, его институтах, происходящих в 

нем социальных процессах. При ответе допускает неточности. 

Грамотно провел анализ современных социальных процессов, дал 

критическую оценку, сделал возможный прогноз. Допущены ошибки 

в аргументации. 

Гражданская и мировоззренческая позиция логически выстроена 

хорошо 

При ответе на теоретический вопрос допускает значительные 

ошибки. 

Допущены ошибки при проведении анализа современных 

социальных процессов. Не может аргументировать свой ответ. 

Гражданская и мировоззренческая позиция логически выстроена 

удовлетворительно 

При ответе на теоретический вопрос допускает грубые ошибки или 

не может дать ответ на поставленный вопрос. 

Не может провести анализ современных социальных процессов 

Гражданская и мировоззренческая позиция не выстроена 

не удовлетвори-

тельно 

 

4.4. Методические материалы 

 

Задание по экзамену включает в себя: аргументированный ответ на вопрос билета. 

Процедура проведения экзамена: 

Обучающийся для экзамена предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, по-

лучает чистые маркированные листы бумаги для записей ответа и вариант из билета, 

включающий два теоретических вопроса. 

Для работы с заданием обучающемуся отводится не более 20 минут. По истечении 

отведенного времени обучающийся докладывает экзаменатору о готовности и с его раз-

решения или по вызову начинает отвечать. По окончании ответа на вопросы экзаменатор 

может задавать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учеб-

ного материала, вынесенного на экзамен, в том числе по темам, пропущенным обучаю-

щимся. Результат по сдаче экзамена объявляется студентам после ответа, вносится в экза-

менационную ведомость и зачетную книжку. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

С целью максимального вовлечения студентов в процесс обучения активизируется 

их участие не только при работе в аудитории, но и во время самостоятельной работы. 

Главная цель – научить студента самостоятельно системно мыслить, повысить личную и 

коллективную ответственность за заданное поручение, качественно выполнять рефераты, 

контрольные задания, курсовые, в том числе командные (групповые) работы, работать в 

команде, принимать решения, презентовать и успешно комментировать результаты вы-

полненной работы.  

Самостоятельная работа необходима для углубленного основания изучаемого ма-

териала, источников и литературы, развития навыков и способности работать с аналити-

ческими материалами. Самостоятельная работа должна способствовать пониманию теоре-

тических конструкций и реальных экономических процессов на микроуровне. 

Для выполнения самостоятельных работ рекомендуется изучение и отбор методик 

изучения самых разнообразных литературных источников: периодических изданий, науч-

ной и научно-популярной литературы, ресурсов ИНТЕРНЕТ, статических материалов 
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(справочники, словари и энциклопедии), которые предоставляются библиотекой Акаде-

мии. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1) Изучение по литературе и конспекту лекций теоретических вопросов по темам 

2) Подготовка к практическим занятиям 

3) Работа с интернетом для получения заданной информации к занятиям 

4) Подготовка к текущей и промежуточной аттестации 

5) Написание эссе и других видов письменных работ 

 

Методические рекомендации по написанию эссе  

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

- Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую си-

стему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

- Эссе включает в себя следующие элементы: 

1) Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, раскры-

вается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, осуществляе-

те переход к основному суждению. 

2) Основная часть. Включает в себя: 

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три 

аргумента; 

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; 

- анализ контраргументов и противоположных суждений, при этом необходимо по-

казать их слабые стороны. 

3) Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защи-

ту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных поня-

тий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической дей-

ствительности или собственный опыт.  

При написании эссе обучающийся должен использовать: 

 рекомендованный базовый учебник; 

 законодательные и иные нормативные акты, действующие на момент напи-

сания работы; 

 другие учебно-методические материалы, а также публикации в профильных 

периодических изданиях изданные не ранее, чем за три года до момента написания рабо-

ты; 

 статистические справочники и ежегодники; 

 ресурсы Интернета. 

Требования по содержанию эссе: 

 достаточно глубокое раскрытие сути изучаемой проблемы; 
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 информация должна быть структурирована и логически выстроена; 

 обязательное наличие ссылок на использованные источники информации; 

 критическое осмысление источников информации; 

 наличие графического материала; 

 использование статистической информации и (или) практических примеров. 

Требование к оформлению материалов эссе: 

Объем эссе– до 3- 5 страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: 

Times New Roman, кегль - 12, интервал – одинарный. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе.  

Далее через один интервал - название эссе жирным шрифтом.  

Затем через один пропущенный интервал располагается текст. 

Эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист формат А 4), текст 

распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, межстрочный интервал 

1,5; объем работы, включая приложения от 10 до 15 страниц указанного выше формата; 

титульный лист делается в произвольной форме. 

Требования по содержанию презентации к эссе (при необходимости): 

 соответствие сделанной письменной работе; 

 объем работы от 10 до 15 слайдов; 

 информация на слайдах должна быть четко структурирована; 

титульный слайд делается в произвольной форме 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1 Основная литература: 

1. Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Л.Е. Балашов. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 612 c. — 978-5-394-01742-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52306.html 

2. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Э. 

Вечканов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 209 c. 

— 978-5-904000-72-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.html 

3. Ивин, А. А. Философия: учебник для академического бакалавриата / А. А. 

Ивин, И. П. Никитина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4016-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317. 

6.2 Дополнительная литература: 

1. Бучило Н.Ф. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ф. Бу-

чило, А.Н. Чумаков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Пер Сэ, 2001. — 448 c. — 5-

9292-0027-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7468.html 

2. Звиревич, В. Т. Древняя и средневековая философия: учебник для академи-

ческого бакалавриата / В. Т. Звиревич; под науч. ред. С. П. Пургина. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 322 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02817-1. — Ре-

жим доступа: www.biblio-online.ru/book/7DA12461-D769-4D98-911E-BA4D9677BB04. 

3. История античной философии: учебное пособие для академического бака-

лавриата / Р. В. Светлов, Е. В. Алымова, М. Н. Варламова, К. В. Лощевский; под общ. ред. 

Р. В. Светлова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия: Бакалавр. Академи-

ческий курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00633-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/765279BF-383F-47CF-937B-E356D117FAB2. 

4. Ясперс Карл Великие философы. Будда, Конфуций, Лаоцзы, Нагарджуна 

[Электронный ресурс] / Карл Ясперс. — Электрон. текстовые данные. — М.: Институт 

философии РАН, 2007. — 236 c. — 978-5-9540-0081-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18707.html 

 

http://www.biblio-online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317
http://www.biblio-online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине Академия располагает следу-

ющей материально-технической базой:  

- учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы; 

- библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- помещением для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования.  

В учебном процессе используется компьютерное и мультимедийное оборудование 

для демонстрации слайдов по темам лекций с использованием программ Microsoft Office 

2010 Professional (Word, Excel, Access, PowerPoint).  

Информационные технологии, программное обеспечение и справочные системы 

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 

5. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

6. www.aport.ru / - Поисковая система 

7. www.rambler.ru / - Поисковая система 

8. www.yandex.ru / - Поисковая система 

9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования 

10. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

11. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 


