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1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися по образовательной программе по 

направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата), направленность (про-

филь) «Философия» требованиям СУОС НИ ТГУ по направлению подготовки 47.03.01 Фи-

лософия (уровень бакалавриата). 

1.2 Задачами ГИА являются: 

– проверка уровня сформированности компетенций и степени владения выпускником 

теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для профессиональной дея-

тельности в соответствии с СУОС НИ ТГУ и образовательной программой по направлению 

подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Фило-

софия» с учетом видов деятельности, на которые ориентирована программа; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) «бакалавр» по результатам 

ГИА и выдаче документа о высшем образовании; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на осно-

вании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

2 Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной про-

граммы 

2.1 ГИА представляет собой Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» образова-

тельной программы, в полном объеме относится к базовой части, является обязательной и 

завершается присвоением квалификации «бакалавр». 

3 Объем, формы и срок государственной итоговой аттестации 

3.1 Объем ГИА составляет 9 зачётных единиц, 324 часа. На проведение государствен-

ной итоговой аттестации выделяется 6 недель. 

3.2 ГИА проводится в формах государственного экзамена и защиты выпускной ква-

лификационной работы бакалавра (далее – ВКР, далее вместе – государственные аттестаци-

онные испытания). В соответствии с СУОС НИ ТГУ государственный экзамен включает в 

себя подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, защита выпускной квалифика-

ционной работы включает в себя подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

3.3 ГИА проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком образо-

вательной программы. Расписание аттестационных испытаний доводится до сведения обу-

чающихся не позднее чем за 1 месяц до начала периода ГИА. 

4 Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 

4.1 К прохождению ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уро-

вень бакалавриата), направленность (профиль) «Философия». 

4.2 Для проведения ГИА в Университете создаются государственные экзаменацион-

ные комиссии. 

4.3 Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Университете создаются 

апелляционные комиссии. 

4.4 Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе – ко-

миссии) действуют в течение календарного года. 

4.5 Основными функциями ГЭК являются: 

– определение соответствия результатов освоения обучающимися по образовательной 

программе по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата), направ-



ленность (профиль) «Философия» требованиям СУОС НИ ТГУ путем проверки уровня 

сформированности компетенций и степени владения выпускником теоретическими знания-

ми, умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности с учетом ви-

дов деятельности, на которые ориентирована образовательная программа; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и вы-

даче обучающемуся документа об образовании (с отличием/без отличия) и о квалификации; 

– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обуча-

ющихся, на основании результатов работы ГЭК. 

4.6 Основной функцией апелляционной комиссии является рассмотрение апелляций 

обучающихся о нарушении, по их мнению, установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания и/или несогласии с результатами государственного 

экзамена. 

4.7 Основной формой деятельности комиссий при проведении государственных атте-

стационных испытаний являются заседания. 

4.8 Результат государственного аттестационного испытания определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного атте-

стационного испытания. 

4.9 Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттеста-

ционное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 

(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень кото-

рых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения ГИА. Обучающийся должен представить в организацию документ, под-

тверждающий причину его отсутствия. Обучающийся, не прошедший одно государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего госу-

дарственного аттестационного испытания. 

4.10 Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное атте-

стационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки «не-

удовлетворительно», отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не вы-

полнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и вы-

полнению учебного плана. 

4.11 Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через 5 лет после срока проведения государственной итоговой ат-

тестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА 

не более двух раз. Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению вос-

станавливается в организации на период времени, установленный организацией, но не менее 

периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответ-

ствующей образовательной программе. При повторном прохождении ГИА по желанию обу-

чающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной ква-

лификационной работы. 

4.12 ГИА для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) может проводиться с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности проведе-

ния ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ определяются п.11 настоящей программы. 

4.13 ГИА может проводиться с применением дистанционных образовательных техно-

логий (далее – ДОТ). Особенности проведения ГИА с применением ДОТ определяются п.12 

настоящей программы. 

4.14 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся име-

ет право на апелляцию. Порядок апелляции по результатам государственных аттестационных 

испытаний определяются п.13 настоящей программы. 



5 Результаты освоения образовательной программы 

5.1 ГИА проверяет уровень сформированности компетенций и степени владения вы-

пускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для профессио-

нальной деятельности как результатов освоения образовательной программы. Распределение 

компетенций по аттестационным испытаниям представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение компетенций по аттестационным испытаниям 

Компетенция Гос. экзамен ВКР 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

+ + 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

+ + 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 
+ + 

УК-4. Способен осуществлять коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках 

+ + 

УК-5. Способен учитывать разнообразие и мультикуль-
турность общества в социально-историческом, этическом  
и философском контекстах при межличностом  
и межгрупповом взаимодействии 

+ + 

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

+ + 

УК-7. Способен поддерживать необходимый уровень здоро-
вья  и физической подготовленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельности 

+ + 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные усло-
вия жизнедеятельности в различных средах  
для сохранения природной среды  
и обеспечения устойчивого развития общества 

+ + 

УК-9. Способен использовать принципы инклюзии в соци-
альной и профессиональной сферах 

+ + 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности 

+ + 

УК-11. Способен формулировать  
и обосновывать свою гражданскую позицию 

+ + 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен применять методы и приемы логического 

анализа, работать с научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями 

+ + 

ОПК-2. Способен использовать различные приемы  

и методы устного и письменного изложения базовых фило-

софских знаний 

+ + 

ОПК-3. Способен использовать методики организации и веде-

ния учебного процесса, применять их в педагогической дея-

тельности в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях 

+ + 



ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

+ + 

ОПК-5. Способен использовать различные методы научного 

и философского исследования в сфере своей профессиональ-

ной деятельности 

+ + 

ОПК-6. Способен применять в сфере своей профессиональ-

ной деятельности категории и принципы онтологии и теории 

познания, логики, философии и методологии науки 

+ + 

ОПК-7. Способен применять в сфере своей профессиональ-

ной деятельности категории и принципы социальной фило-

софии 

+ + 

ОПК-8. Способен применять в сфере своей профессиональ-

ной деятельности категории, методологию исследования в 

области истории зарубежной и российской философии 

+ + 

ОПК-9. Способен применять в сфере своей профессиональ-

ной деятельности категории и принципы этики, эстетики, 

философии религии 

+ + 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен проводить анализ информации и готовить 

информационно-аналитические материалы 
+ + 

ПК-2. Способен к организации и планированию собственной 

научно-исследовательской работы 
+ + 

ПК-3. Способен вести преподавательскую деятельность в си-

стемах среднего профессионального, общего и дополнитель-

ного образования 

+ + 

ПК-4. Способен реализовывать образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными образовательными потреб-

ностями и возможностями учеников с применением методов 

и технологий поликультурного, дифференцированного и раз-

вивающего обучения. 

+ + 

ПК-5. Способен принимать и внедрять инновации, расши-

рять собственные знания, умения и навыки, решать профес-

сиональные задачи в условиях неопределенности.  

+ + 

ПК-6. Способен к самообразованию при решении професси-

ональных задач. 
+ + 

6 Программа государственного экзамена 

6.1 Кейс экзаменационного билета проверяют сформированность и степень владения 

обучающимся теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для профес-

сиональной деятельности всего перечня компетенций, проверяемых на государственном эк-

замене (п.5, таблица 1). 

6.2 Экзаменационный билет содержит кейс по дисциплинам, формирующим компе-

тенции, проверяемые на государственном экзамене (п.5, таблица 1). 

6.3 Экзаменационный билет состоит из одного кейса, представляющего собой реаль-

ную или гипотетическую ситуацию с целью решения определенной проблемы или выработ-

ки рекомендаций. Для решения кейса студенту необходимо привлекать теоретические знания 

по материалам одной из дисциплин, которая завершалась экзаменом во время обучения сту-

дента.  В решении кейса студент должен продемонстрировать знание основных категорий, 

методов и этапов развития философских наук. Также задачей студента будет правильная ин-



терпретация текста или студент должен продемонстрировать знание методологических под-

ходов к постановке и решению проблем философии или решить логическую задачу. 

6.4 Перечень тем, выносимых на государственный экзамен с рекомендациями по под-

готовке и перечнем рекомендуемой литературы, представлены в Приложении А. 

6.5. Пример кейса экзаменационного билета: 

Сравните позиции Р. Декарта и И. Канта на сущность трансцедентального субъекта. В 

качестве теоретического материала используйте материалы тем а) Сущность кантовского 

трансцендентализма. Основные идеи «Критики чистого разума» И. Канта б) Учение о методе 

Рене Декарта. Методический принцип «cogito ergo sum» Р. Декарта. 

В качестве основания для сравнения используйте цитаты И. Канта, дав определения 

логическому и трансцендентальному субъектам:  

1) "Отсюда следует, что первое умозаключение трансцендентальной психологии 

навязывает нам якобы новое знание: оно выдает нам постоянный логический 

субъект мышления за знание о реальном субъекте присущности, между тем как об 

этом субъекте мы не имеем и не можем иметь никакого знания; дело в том, что 

единственно лишь сознание превращает все представления в мысли; поэтому все 

наши восприятия должны встречаться в нем как в трансцендентальном субъекте, 

и, кроме этого логического значения Я, у нас нет никакого знания о субъекте са-

мом по себе, который служит субстратом и этого трансцендентального субъекта, и 

всякой мысли" 

2) Теперь мы приходим к понятию, которое не было упомянуто выше в общем пе-

речне трансцендентальных понятий, но тем не менее должно быть причислено к 

ним, хотя таблица этих понятий нисколько не должна быть из-за этого изменена и 

признана неполной. Мы говорим здесь о понятии или, если угодно, о суждении я 

мыслю. Не трудно заметить, что оно служит связующим средством для всех поня-

тий вообще, стало быть, и для трансцендентальных; следовательно, оно всегда 

входит в состав трансцендентальных понятий и потому также трансцендентально, 

но не может иметь особого обозначения, т. к. служит лишь указанием на то, что 

всякое мышление принадлежит сознанию. Однако, как бы оно ни было чисто от 

всего эмпирического (от впечатлений чувств), все же оно служит для того, чтобы 

различить двоякого рода предметы, опираясь на природу нашей способности 

представления. Я, как мыслящее существо, есмь предмет внутреннего чувства и 

называюсь душой; то, что есть предмет внешних чувств, называется телом. По-

этому термин Я, как мыслящее существо, обозначает уже предмет психологии, ко-

торая может называться рациональной психологией, если я хочу знать о душе 

только то, что может быть выведено независимо от всякого опыта (определяющего 

меня более точно и in concreto) из понятия Я, поскольку оно имеется во всяком 

мышлении. Рациональная психология есть смелое предприятие именно такого ро-

да, т. к. в том случае, если бы к числу оснований познания в этой науке примеши-

вался хотя бы малейший [элемент] эмпирического в моем мышлении, например 

какое-нибудь отдельное восприятие моего внутреннего состояния, то это была бы 

уже не рациональная, а эмпирическая психология41. Таким образом, перед нами 

есть уже одна мнимая наука, построенная на одном-единственном положении я 

мыслю; основательность или неосновательность ее вполне уместно исследовать 

здесь, и эта задача соответствует природе трансцендентальной философии. Не 

следует смущаться тем, что в этом положении, выражающем восприятие меня са-

мого, я имею дело с внутренним опытом, и, стало быть, рациональная психология, 

построенная на нем, не чистое [учение], а основывается отчасти на эмпирическом 

принципе. Это внутреннее восприятие действительно есть не более чем апперцеп-

ция я мыслю, делающая возможными даже все трансцендентальные понятия, ко-

торые можно выразить так: я мыслю субстанцию, причину и т. п. 



7 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

7.1 Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», объявляются обучающимся после 

окончания работы ГЭК в день экзамена и заносятся в зачетную книжку и ведомость. 

7.2 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему программный мате-

риал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете которого тес-

но увязывается теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с вопросами и другими видами контроля зна-

ний, проявляет знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает приня-

тые решения, делает собственные выводы. 

7.3 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, знающему программный матери-

ал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении прак-

тических вопросов. 

7.4 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении программного ма-

териала и испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

7.5 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки при ответе 

на вопросы. 

8 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки к 

защите выпускной квалификационной работы 

8.1 ВКР выполняется в форме выпускной квалификационной работы бакалавра под 

руководством руководителя ВКР. 

8.2 В организации подготовки к процедуре защиты ВКР участвуют руководитель об-

разовательной программы, руководитель ВКР, консультант (при необходимости), обучаю-

щиеся и сотрудники деканата философского факультета. 

8.3 При решении сложных комплексных задач создаются коллективы обучающихся 

для выполнения ВКР из не более 3 человек, в которых каждый обучающийся выполняет в 

соответствии с общей задачей свое конкретное задание. 

8.4 Выпускными квалификационными работами руководят научно-педагогические 

работники: 

– имеющие ученую степень – без ограничений; 

– не имеющие ученую степень – при наличии педагогического стажа не менее 3 лет и 

занимающие должность старшего преподавателя. 

К педагогическим работникам с учеными степенями и/или учеными званиями для 

творческих направлений подготовки бакалавриата и специальностей приравниваются лица 

без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, дипломы лауре-

атов и степеней международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные об-

разцы; являющиеся членами российских и международных творческих союзов соответству-

ющего профиля, лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной 

сфере.  

8.5 Обучающийся выбирает тему ВКР из примерного перечня тем (Приложение Б), 

руководствуясь интересом к проблеме, возможностью получения фактических данных, 

наличием специальной литературы, учитывая, что основным требованием является научная и 

практическая актуальность и новизна темы. Обучающийся может работать по самостоятель-

но предложенной теме при условии обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности по направлению подготовки 47.03.01 Философия 

(уровень бакалавриата) и профилю «Философия». 



8.6 Обучающийся пишет заявление на имя руководителя образовательной программы, 

в котором формулирует тему своей ВКР. Заявление согласовывают руководитель ВКР и ру-

ководитель программы. На основании заявлений обучающихся издается распоряжение о за-

креплении тем и руководителей ВКР за обучающимися. 

8.7 Обучающийся получает от руководителя ВКР задание на выполнение ВКР, кон-

кретизирующее объем и содержание ВКР до начала выполнения выпускной квалификацион-

ной работы (Приложение В). 

8.8 Обучающийся самостоятельно выполняет ВКР в соответствии с требованиями 

настоящей Программы в период преддипломной практики. 

8.9 Обучающийся несет ответственность за достоверность данных, представленных в 

ВКР, при заимствовании отдельных материалов и результатов ссылается на авторов и источ-

ники. 

8.10 Текст ВКР проверяется руководителем ВКР на объём заимствования. Для про-

верки текста ВКР на объём заимствований руководители ВКР используют публично-

доступный сервис «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/), бесплатная версия. Доля ав-

торского текста в ВКР должна быть не менее 75%. 

8.11 Предварительная защита ВКР проходит в рамках защиты отчета по преддиплом-

ной практике. По итогам защиты допускается корректировка темы путем внесения измене-

ний в ранее изданное распоряжение о закреплении тем и руководителей ВКР за обучающи-

мися. 

8.12 После завершения обучающимся подготовки ВКР руководитель указанной рабо-

ты представляет секретарю ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период подго-

товки ВКР (далее – отзыв). Шаблон отзыва и требования к его содержанию представлены в 

Приложении Г. 

8.13 Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

8.15 ВКР допускается к защите решением руководителя образовательной программы 

не позднее чем за 3 дня до защиты. ВКР может быть допущена к защите при отрицательных 

отзывах руководителя на основании решения руководителя образовательной программы, 

принятого с учетом защиты отчетов по преддипломной практике, руководителя ВКР и автора 

работы. 

8.16 Текст ВКР размещается в электронно-библиотечной системе НИ ТГУ (репозито-

рии НБ ТГУ) в соответствии с Регламентом размещения текстов ВКР в электронно-

библиотечной системе НИ ТГУ. 

8.17 ВКР и отзыв передаются в ГЭК (в деканат) не позднее чем за 2 календарных дня 

до дня защиты работы. В работу вшивается задание на ВКР, отчет с результатами проверки 

на оригинальность (с подписью руководителя ВКР). В работу вкладываются справка из НБ 

ТГУ о размещении текста ВКР в репозитории и акт о внедрении результатов ВКР (при нали-

чии). 

8.18 Обучающийся готовит к защите демонстрационные материалы в дополнение к 

докладу на 10 мин. Рекомендуемая структура демонстрационных материалов (презентации) 

следующая: начальный слайд (название ВКР, Ф.И.О. обучающегося, Ф.И.О. руководителя 

ВКР, наименование направления подготовки и профиля); слайды с описанием актуальности, 

цели, задач, объекта и предмета исследования; слайды с основными результатами исследова-

ния; слайды с выводами и рекомендациями по результатам ВКР. Слайды должны быть про-

нумерованы. 

9 Требования к выполнению выпускной квалификационной работы 

9.1 По своей структуре ВКР должен состоять из последовательно расположенных ос-

новных элементов: 

– титульный лист; 

– задание по выполнению ВКР; 

https://www.antiplagiat.ru/


– аннотация; 

– оглавление; 

– перечень условных обозначений, сокращений (при необходимости); 

– введение; 

– основная часть текста; 

– заключение; 

– литература; 

– приложения (при необходимости); 

9.2 Титульный лист является первой страницей работы и оформляется по образцу 

(Приложение Д). 

9.3 Задание по выполнению ВКР вшивается в работу, не нумеруется. 

9.4 Аннотация содержит краткое описание полученных результатов исследования, 

объем 1-2 страницы. 

9.5 Оглавление включает перечисление частей работы, начиная с введения, названий 

глав и параграфов и заканчивая приложениями с указанием страниц. 

9.6 Во введении описываются актуальность темы и степень ее разработанности, цель, 

задачи, объект и предмет исследования, используемые методы и практическая значимость 

исследования. 

9.7 Основная часть работы включает главы, структурированные на параграфы, и соот-

ветствует задачам, поставленным во введении. 

9.8 Заключение содержит основные, наиболее существенные выводы и результаты, 

сформулированные автором на основании проведенного исследования, и рекомендации по 

применению полученных результатов. 

9.9 Список литературы содержит перечень библиографических источников, использо-

ванных при написании работы. 

9.10 Приложения работы могут включать статистические данные и таблицы, графиче-

ский материал, расчеты и другие вспомогательные материалы. 

9.11 Предметный указатель содержит перечень компетенций, сформированность ко-

торых демонстрируется в ВКР, соотнесенный со структурными элементами работы, оформ-

ляется в виде таблицы (Приложение Е). 

9.12 Рекомендуемый объем работы 55-75 страниц, страницы приложений не учиты-

ваются в общем объеме работы. 

9.13 При написании работы автор обязан оформлять библиографические ссылки на 

источники, откуда он заимствует материал или отдельные результаты. 

9.14 ВКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями Приложения Ж. 

10 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

10.1 Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на: 

– отзыве руководителя ВКР; 

– оценке членов ГЭК содержания работы и ее защиты (включая доклад, ответы на во-

просы и замечания). 

10.2 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно», объявляются обучающимся после окончания работы 

ГЭК в день защиты и заносятся в зачетную книжку и ведомость. 

10.3 Оценка «отлично» выставляется, если:  

– содержание ВКР соответствует теме, оформление ВКР соответствует требованиям; 

– выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность 

темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, логика 

выведения каждого наиболее значимого вывода; 

– в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего ис-

следования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения резуль-

татов исследования в практику; 



– длительность выступления соответствует регламенту; 

– отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний; 

– ответы на вопросы членов ГЭК логичны, раскрывают сущность вопроса, подкреп-

ляются положениями монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами 

и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы; 

10.4 Оценка «хорошо» выставляется, если: 

– содержание ВКР соответствует теме, оформление ВКР соответствует требованиям; 

– выступление на защите ВКР структурировано, допущены одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допущена погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся во-

просов; 

– в заключительной части доклада недостаточно отражены перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения ре-

зультатов исследования в практику; 

– длительность выступления соответствует регламенту; 

– отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний или имеет незначительные за-

мечания; 

– в ответах на вопросы членов ГЭК допущено нарушение логики, но в целом раскрыта 

сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы обучающимся; 

10.5 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

– содержание ВКР не в полной мере соответствует теме, оформление ВКР не в полной 

мере соответствует требованиям; 

– выступление на защите ВКР структурировано, допущены неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и хронологи-

ческих рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; 

– в заключительной части доклада недостаточно отражены перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения ре-

зультатов исследования в практику; 

– длительность выступления не соответствует регламенту; 

– отзыв руководителя на ВКР содержит замечания и перечень недостатков, которые 

не позволили студенту полностью раскрыть тему; 

– ответы на вопросы членов ГЭК не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо 

подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и глубину 

изучения проблемы обучающимся; 

– недостаточное применение информационных технологий как в самой ВКР, так и во 

время выступления; 

10.6 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

– содержание ВКР не соответствует теме, оформление ВКР не соответствует требова-

ниям; 

– выступление студента на защите не структурировано, не раскрыты причины выбора 

и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки ис-

следования, допущены грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее 

значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются; 

– в заключительной части доклада не отражены перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов ис-

следования и практику; 

– длительность выступления не соответствует регламенту; 



– отзыв руководителя на ВКР содержит аргументированный вывод о несоответствии 

работы требованиям образовательного стандарта; 

– ответы на вопросы членов ГЭК не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются 

положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают от-

сутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы обучающимся; 

- при докладе в процессе защиты ВКР обучающимся демонстрируется непонимание 

содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

11 Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

11.1 Заместитель декана по учебной работе не позднее чем за 6 месяцев до проведения 

ГИА доводит до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме 

локальные нормативные акты НИ ТГУ по вопросам проведения ГИА. 

11.2 Обучающийся инвалид или лицо с ОВЗ при необходимости не позднее чем за 3 

месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заяв-

ление в деканат о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенно-

стей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося ин-

дивидуальных особенностей. В заявлении обучающийся указывает для каждого государ-

ственного аттестационного испытания на необходимость (отсутствие необходимости): 

– присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании; 

– увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испыта-

ния по отношению к установленной продолжительности. 

11.3 В случае проведения ГИА с применением ДОТ и при необходимости присутствия 

ассистента или выполнения иных особых условий обучающийся инвалид или лицо с ОВЗ 

подает дополнительное к указанному в п. 11.2 заявление на имя заместителя декана по учеб-

ной работе не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения аттестационного ис-

пытания. Заявление подается в произвольной письменной форме с электронного почтового 

ящика обучающегося на электронную почту деканата философского факультета (e-mail: 

dekan-fsf@mail.tsu.ru). 

12 Особенности проведения государственной итоговой аттестации с применени-

ем дистанционных образовательных технологий 

12.1 Проведение ГИА с применением ДОТ осуществляется в случаях, предусмотрен-

ных Положением о ГИА в НИ ТГУ по заявлению обучающегося на имя декана философско-

го факультета (Приложение Ж). 

12.2 ГИА с применением ДОТ проводится в режиме видеоконференции. Организацию 

работы видеоконференций для заседаний ГЭК и ее техническую поддержку осуществляет 

заместитель декана по электронному обучению и при информационной поддержке ИДО 

ТГУ. 

12.3 Требования к информационным технологиям (программному и аппаратному 

обеспечению) для проведения ГИА с применением ДОТ перечислены в разделах 14.1 и 14.2 

настоящей программы. 

12.4 Обучающийся не позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР передает в 

деканат по электронной почте (e-mail: dekan-fsf@mail.tsu.ru) текст ВКР и отзыв. Деканат в 

ответ направляет уведомление о получении. 

12.5 Заместитель декана по электронному обучению совместно с секретарем ГЭК не 

позднее чем за один день до проведения аттестационных испытаний проверяют техническую 

готовность обучающихся и членов ГЭК с помощью тестового сеанса связи в созданной для 

проведения процедуры ГИА виртуальной аудитории/видеоконференции. 

12.6 Заместитель декана по электронному обучению за 30 минут до начала аттестаци-

онного испытания в режиме видеоконференции проверяет наличие подключения председа-



теля, членов и секретаря ГЭК и работу техники в соответствии с требованиями Положения о 

ГИА в НИ ТГУ. Председатель ГЭК проводит инструктаж членов ГЭК. 

12.7 Обучающиеся не позднее чем за 10 минут до начала заседания ГЭК в режиме ви-

деоконференции подключаются к назначенной виртуальной аудитории/сеансу видеоконфе-

ренции и не отключаются до окончания своего выступления и ответов на вопросы ГЭК. Ру-

ководители ВКР и иные заинтересованные лица подключаются к назначенной виртуальной 

аудитории/сеансу видеоконференции по защите ВКР при желании. 

12.8 Председатель ГЭК перед началом заседания представляется, оглашает количе-

ство присутствующих членов, проверяет наличие кворума и представляет по имени и отче-

ству каждого члена ГЭК, секретаря ГЭК и иных участников (при наличии), с указанием за-

нимаемой должности. 

12.9 Секретарь ГЭК доводит до обучающихся информацию по процедуре проведения 

ГИА в дистанционной форме, включая процедуру обсуждения и согласования результатов 

аттестационного испытания и объявления результатов, порядок проведения апелляции, объ-

являет последовательность вызова для выступления обучающихся в соответствии с состав-

ленным графиком с учетом их присутствия (данная информация дублируется в текстовом 

виде в системе видеоконференции). 

12.10 Секретарь ГЭК проводит идентификацию личности обучающегося перед нача-

лом прохождения обучающимся аттестационного испытания, состоящую в визуальной свер-

ке данных и фото документа, удостоверяющего личность, с лицом, предъявляющим данный 

документ. В случае невозможности идентификации личности обучающийся отстраняется от 

прохождения ГИА, при этом в ведомость проведения ГИА вносится запись «не явился». 

12.11 Обучающийся в случае необходимости может получить техническую помощь от 

заместителя декана по электронному обучению путем обращения к нему в оперативном по-

рядке с описанием возникшей проблемы по предоставленным заранее контактам. В случае 

невозможности оказания помощи заместителем декана обучающийся обращается в Институт 

дистанционного образования НИ ТГУ по корпоративной почте или по телефонной связи. 

12.12 Председатель ГЭК в случае технических сбоев в работе оборудования и/или ка-

нала связи во время подготовки и/или выступления обучающегося и невыходе последнего на 

связь повторно в течение более чем 10 минут вправе перенести аттестационное испытание (с 

заменой экзаменационного билета в случае государственного экзамена) на другое время в 

рамках этого дня или на другой день, но в установленный период работы ГЭК. Секретарь 

ГЭК составляет соответствующий протокол, в котором описывается характер технического 

сбоя, время наступления технического сбоя и время его устранения, а также указывается но-

вая дата и время перенесенного аттестационного испытания. 

12.13 Обучающийся в случае невыхода на связь в течение более чем 10 минут с нача-

ла аттестационного испытания считается не явившимся на аттестационное испытание, при 

этом в ведомость проведения ГИА вносится запись «не явился». 

12.14 Номер экзаменационного билета для каждого обучающегося определяется слу-

чайным образом. 

12.15 Председатель ГЭК объявляет о начале прохождения государственного экзамена, 

а секретарь ГЭК фиксирует время начала. Общее время подготовки к ответу на экзаменаци-

онный билет не превышает 40 минут в случае устного экзамена и 3 часов в случае письмен-

ного экзамена.  

12.16 Комиссия после истечения времени на подготовку приступает к проверке пись-

менных ответов обучающихся и/или заслушиванию устных ответов по экзаменационному 

билету, соблюдая последовательность выступления обучающихся. 

12.17 При устном ответе обучающийся в момент защиты использует заранее подго-

товленные демонстрационные материалы (презентации), демонстрируя их либо самостоя-

тельно, либо предварительно передав ГЭК для рассмотрения. Демонстрационные материалы 

должны быть визуально четко воспринимаемы членами ГЭК. 



12.18 При подготовке к ответу на экзаменационный билет и/или при ответах на во-

просы по защите ВКР обучающиеся не отключаются от виртуальной аудитории/сеанса ви-

деоконференции (не используют кнопку «пауза»). 

12.19 После завершения выступлений обучающихся члены ГЭК приступают к обсуж-

дению результатов аттестационных испытаний, обучающиеся на время обсуждения перево-

дятся в отдельную вебинарную комнату. Секретарь ГЭК фиксирует в протоколе вопросы 

членов ГЭК к обучающемуся, рекомендации членов ГЭК, решение ГЭК, оценку, выставляе-

мую за процедуру ГИА. В протоколе также фиксируются особенности проведения заседания 

ГЭК – в режиме видеоконференции с применением ДОТ. 

12.20 После окончания обсуждения и фиксации результатов в протоколе обучающие-

ся возвращаются в режим видеоконференции для заслушивания результатов государственно-

го экзамена или защиты выпускной квалификационной работы. Оценка доводится до сведе-

ния обучающегося в день проведения аттестационного испытания и вносится в протокол за-

седания, в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку. Отсутствие обучающегося на 

объявлении оценки не является нарушением процедуры проведения аттестационного испы-

тания. 

13 Апелляция по результатам государственной итоговой аттестации 

13.1 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся име-

ет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по его мнению, уста-

новленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и/или несо-

гласии с результатами государственного экзамена. 

13.2 Апелляция подается в письменном виде лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов аттестацион-

ного испытания. Апелляция оформляется на имя председателя апелляционной комиссии и 

передается руководителю философского факультета. 

13.3 При проведении ГИА с применением ДОТ обучающийся подаёт апелляцию в 

апелляционную комиссию в электронном виде. Заявление посылается на электронную почту 

деканата (e-mail: dekan-fsf@mail.tsu.ru) с указанием темы «Апелляция ГИА». 

13.4 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную комис-

сию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных во-

просов при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные 

ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению госу-

дарственного экзамена) либо ВКР, отзыв (для рассмотрения апелляции по проведению защи-

ты ВКР). 

13.5 При проведении ГИА с применением ДОТ секретарь ГЭК направляет в апелля-

ционную комиссию материалы, перечисленные в п.13.4, в апелляционную комиссию в элек-

тронном виде. Аудио- и видеозаписи проведения процедуры ГИА, хранящиеся на серверах 

Института дистанционного образования НИ ТГУ, также могут быть использованы при рас-

смотрении апелляции. 

13.6 Апелляция рассматривается не более 2 рабочих дней со дня ее подачи на заседа-

нии апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, 

подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной ко-

миссии. 

13.7 При проведении ГИА с применением ДОТ заседание апелляционной комиссии 

проводится с использованием ДОТ в режиме видеоконференции. Обучающемуся, подавшему 

апелляцию по электронной почте, направляется электронным письмом уведомление о дате и 

времени проведения заседания апелляционной комиссии со ссылкой на видеоконференцию. 

Заседание апелляционной комиссии проводится в отсутствие обучающегося, подавшего 

апелляцию, в случае отсутствия его подключения к видеоконференции в течение 10 минут с 

момента времени, указанного в уведомлении. 



13.8 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государствен-

ного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процеду-

ры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтверди-

лись и/или не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучаю-

щегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испыта-

ния. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного аттеста-

ционного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государ-

ственное аттестационное испытание в сроки, установленные руководителем учебного струк-

турного подразделения по представлению председателя ГЭК. 

13.9 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного эк-

замена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного эк-

замена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-

ставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

13.10 Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом и подписанное ее 

председателем, доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 ра-

бочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обу-

чающегося в протоколе. Протоколы заседаний апелляционной комиссии вшиваются в книгу 

протоколов заседаний ГЭК. 

13.11 При проведении ГИА с применением ДОТ решение апелляционной комиссии 

оформляется протоколом и доводится до сведения обучающегося лично (через видеоконфе-

ренцию с обязательным дублированием на электронную почту и/или в личный кабинет в 

ЭИОС) в установленные сроки. 

13.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

13.13 Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучаю-

щегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения по образовательной 

программе в соответствии с календарным учебным графиком. 

13.14 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испы-

тания не принимается. 

14 Информационные технологии, используемые при проведении государствен-

ной итоговой аттестации 

14.1 Аппаратное обеспечение: 

– персональный компьютер с подключением к сети Интернет со скоростью доступа не 

менее 2 Мбит/с; 

– веб-камера, микрофон и аудиоколонки или наушники. 

14.2 Программное обеспечение: 



– пакет офисных приложений Microsoft Office Standard 2013 Russian (или его аналог с 

сопоставимым функционалом), включающий текстовый процессор Word, табличный процес-

сор Excel, программу подготовки и просмотра презентаций PowerPoint; 

– веб-браузер Mozilla Firefox или Google Chrome (или их аналоги); 

– система видео-конференц-связи Adobe Connect Pro (или её аналоги с сопоставимым 

функционалом), поддерживающая аудио- и видеозапись сеанса связи. 

14.3 Информационно-справочные системы: 

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – http://chamo.lib.tsu.ru/search/; 

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – http://vital.lib.tsu.ru/; 

– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/; 

– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/; 

– ЭБС Юрайт – http://www.biblio-online.ru/; 

– ЭБС ZNANIUM.COM – https://new.znanium.com/. 

15 Материально-техническая база, необходимая для проведения государственной 

итоговой аттестации 

15.1 Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, группо-

вых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение для груп-

повых и индивидуальных консультаций. Помещения для самостоятельной работы, оснащен-

ные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-

образовательную среду и к электронным библиотечным системам. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень тем, выносимых на государственный экзамен 

Экзамен носит комплексный характер, куда включается содержание дисциплин: онтоло-

гия, логика, теория познания, дисциплины блока истории философии, социальная филосо-

фия, философия истории, философская антропология, этика, эстетика, история русской фи-

лософии, философия и методология науки, методика преподавания обществознания.  Данные 

дисциплины обеспечивают формирование всего перечня компетенций.   

 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Предмет философии. Соотношение философии с наукой, религией и искусством. 

Этапы развития философской мысли: проблема периодизации. 

Структура философского знания. 

Понятие гносеологии. Предмет гносеологии. Основные гносеологические парадигмы в ис-

тории философии. 

Проблема соотношения чувственного и рационального в гносеологии. 

Понятие истины. Основные концепции истины: корреспондентская, когерентистская и 

прагматическая. 

Понятие объективной истины. Проблема объективности познания. 

Типы онтологических концепций в современной философии. 

Свобода воли: основные способы постановки и решения проблемы. 

Проблема реальности в современной философии. 

Априорное и апостериорное знание. 

Индукция и дедукция как методы познания. Аналитическое и синтетическое знание. 

Семантика определенных дескрипций в аналитической философии (Рассел, Стросон, Дон-

нелан). 

Проблема референциальной прозрачности в философии языка (Фреге, Куайн). 

   

 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА, ФИ-

ЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ, ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 

 Общество как предмет философского анализа. Концепции сущности общества в истории 

философской мысли. 

Модели рационального объяснения и понимания в социальных науках. 

Место социальной философии в пространстве гуманитарного знания. Связь социальной 

философии с теоретической социологией, философией истории, философской антропологи-

ей. 

Методологический плюрализм социально-философских исследований. Классификация 

основных парадигм современной социальной теории (интерпретативизм, натурализм, функ-

ционализм, структурализм). 

Определение, функции и проблемы «критической теории». Критическая методология 

Франкфуртской школы. Общая характеристика. 

«Коммуникативный разум» Ю. Хабермаса как методологический принцип социально фи-

лософского исследования. Теория коммуникативного действия. 

Культура как предмет философского познания. 

Культурные стили современности: модерн, авангард, постмодерн. 

Концепция «знака» в семиотике. 

Понятие смысла  и значения в семантической концепции Г. Фреге. 

Специфика философской постановки вопроса о человеке. 

Предмет философии религии. Философия религии и религиозная философия. Философия 

религии и теология. 



Понятие нарратива. Общая характеристика нарратива. Тенденции в развитии нарратоло-

гии. 

  

ЭТИКА 

Теория справедливости Дж. Ролза 

Деонтологияеческая теория морали И. Канта. Понятие категорического императива. 

Основные этические концепции: консеквенциализм / утилитаризм 

Основные черты теории добродетели (А. Макинтайр) 

  

 

ЭСТЕТИКА 

Представление об эстетическом вкусе в истории эстетики.  

Категории «прекрасного» и «возвышенного» в эстетике. 

 

ПЕДАГОГИКА 

Современные методы педагогического исследования: сущность, классификация, характери-

стика. Методика преподавания обществознания как педагогическая наука: предмет, задачи, 

связь с другими науками 

Эмоционально-ценностные и воспитательные компоненты изучения обществознания в шко-

ле. Методика формирования эмоционально-ценностного отношения к изучаемому материа-

лу. Методы и приёмы формирования мотивации учащихся на уроках обществознания. Мето-

ды, приёмы, формы обучения обществознания в школе. 

 

  

ЛОГИКА 

Предмет и метод формальной логики. 

Традиционная силлогистика. 

Учение логики о понятии (структура, виды, отношения, операции). 

Теория определений. 

   

 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

Милетская и элейская школы: основные представили и идеи. 

Теория идей Платона. Метафизика Аристотеля как учение о первопричинах. 

Проблема веры и знания в средневековой схоластической философии 

Английский эмпиризм 17-18 вв. (Фрэнсис Бэкон, Джон Локк). 

Учение о методе Рене Декарта. Методический принцип «cogito ergo sum» Р. Декарта. 

Философский скептицизм Дэвида Юма. 

Сущность кантовского трансцендентализма. Основные идеи «Критики чистого разума» 

И.Канта. 

Единство принципа, метода и системы в философии Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. 

Герменевтические идеи Фр. Шлейермахера, В. Дильтея, Х.-Г. Гадамера 

Философия воли Артура Шопенгауэра. 

Философия Фридриха Ницше: критика метафизики. 

Основные идеи философии Карла Маркса. 

Основные понятия и идеи феноменологии. 

Проблематика языка в аналитической философии. 

Философские взгляды Людвига Витгенштейна. 

Философия всеединства Владимира Соловьева. 

 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 



Проблема взаимоотношения философии и науки. Понятие методологии, её роль в разви-

тии научного познания. 

Современное понятие науки, её границы: наука и философия, наука и религия, наука и ис-

кусство. 

Структура научного познания. Методы и формы эмпирического и теоретического уровней 

научного знания  

Процесс и структура научного поиска. Понятие научных революций. 

Понятие научной рациональности. Классическое и неклассическое понимание научной 

рациональности. 

Основные этапы развития философии науки: позитивизм (три этапа), постпозитивизм: 

(Карл Поппер, Имре Лакатос, Томас Кун, Пол Фейерабенд). 

Литература 

1. Теория и практика: учебное пособие для бакалавров /А. А. Ивин. – М.: Юрайт, 2016. – 

387 с. 

2. Философия религии: учебник для академического бакалавриата: [для студентов вузов 

по гуманитарным направлениям и специальностям / Боков Г. Е., Браткин Д. А., Карпов Г. В. 

и др.]; под ред. М. М. Шахнович. - Москва: Юрайт, 2016. - 271, [2] с.- (Бакалавр. Академиче-

ский курс) 

3. История античной философии: учебное пособие для академического бакалавриата: 

[для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / 

Светлов Р. В., Алымова Е. В., Варламова М. Н., Лощевский К. В.] ; под общ. ред. Р. В. Свет-

лова ; С.-Петерб. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 288 с. 

4. История русской философии: учебник: [для студентов вузов / А. И. Абрамов, Л. Р. 

Авдеева, А. Л. Андреев и др.; науч. ред.-сост. П. П. Апрышко]; под общ. ред. М. А. Маслина. 

- 3-е изд., перераб. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 638, [1] с.- (Электронно-библиотечная си-

стема "Znanium.com") - (Высшее образование. Бакалавриат) 

5. Миронов В.В. Философия: гносеология и аксиология / В.В. Миронов, А.В. Иванов. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. – 333 с 

6. Основы культурологии: учебное пособие /Т. В. Попова. – Москва: МИЭТ, 2013. – 

272с. 

7. Основные категории онтологии: [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Философия"] /Д. В. Пивоваров; М-во образования Рос. Федерации, 

Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 

2003. -265, [3] с.: ил.  

8. Современная мировая философия: учебник для вузов / А. С. Колесников, С. Л. Бурми-

стров, С. В. Никоненко и др.]; под ред. А. С. Колесникова. Москва: Альма Матер [и др.], 

2013. 563 с. 

9. Социальная философия и философия истории: учебник для академического бака-

лавриата: [для студентов вузов по широкому кругу направлений и специальностей] /А. Г. 

Спиркин. Москва: Юрайт, 2015. - 183, [1] с.: 

10. Философия. Введение в метафизику и онтология: учебник: [для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки ВПО 47.03.01 (030100) "Философия"] /В. В. Миронов, 

А. В. Иванов. Москва: ИНФРА-М , 2015. -308, [1] с. 

11. Философия и теория познания: учебное пособие / Т. Г. Лешкевич. Москва: ИНФРА-

М, 2014. - 406, [1] с. 

12. Шохин В. К. Введение в философию религии / В. К. Шохин. - Москва: Альфа-М, 

2015. - 286, [1] с. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примерный перечень тем ВКР бакалавра 

1. Влияние развития технологий на философские представления о социальном нера-

венств 

2. Человек и техника в историческом развитии 

3. Феномен экологической этики в контексте философского анализ 

4. Десубъективизация сознания: элиминативный материализм Д.Деннета против натура-

листического дуализма Д.Чалмерса 

5. Основные формы западного марксизма. Преемственность и разрыв 

6. Парадоксы деонтической логики 

7. Современный концепт музыки и мифа 

8. Связь сексуальности и власти в работах М.Фуко и его последователей  

9. Герменевтико-феноменологический метод как способ изучения виртуальной реально-

сти 

10. Компетентностный подход: философски основания и перспективы развития 

11. Философский дискурс постмодерна 

12. Философско-антропологическое содержание образования как способа бытия человека 

13. Феномен модной фотографии: социально-философский анализ 

14. Проблема скептицизма в аналитической философии 

15. Критическая теория общества в философском дискурсе М. Хоркхаймера и З. Баумана 

16. Проблема прогресса нравственности в свете современных трансформаций научной 

реальности 

17. Проблема философского осмысления денег 

18. Понятие катарсиса в концепции театра: сравнение античных и современных пред-

ставлений 

19. Проблема соотношения языка и мышления в философии и когнитивной науке 

20. Проблематизация идентичности человека и его образования в виртуальной реально-

сти 

21. Понятие бессознательного в психологии и философии: генезис и категоризаци 

22. Определение понятия ауры произведения искусства у Беньямина и Адорно 

23. Наука и философия в эпоху эллинизма 

24. «Скука» и «забота» как сущностные характеристики человеческого бытия (апплика-

ция на образование) 

25. Политическое бессознательное и его проявление в искусстве в работах Ф.Джеймисона 

26. Существуют ли устойчивые структуры в культурном габитусе 

27. Математический реализм от Фреге до Балагера 

28. Влияние даосизма и буддизма на японскую эстетику. 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Шаблон задания на ВКР 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ) 

Философский факультет 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ООП 

канд. филос. наук, доцент 

______________ Ю.Н. Овсянникова 

«_____»_______________ 20___ г. 

ЗАДАНИЕ 

по выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра обучающемуся  

 
 (Ф.И.О. обучающегося) 

по направлению подготовки 47.03.01 Философия, направленность (профиль) «Философия». 

1 Тема выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

 

2 Срок сдачи обучающимся выполненной выпускной квалификационной работы: 

а) на кафедру –  

б) в ГЭК –  

 

3 Исходные данные к работе: 

Объект исследования –  

Предмет исследования –  

Цель исследования –  

Задачи: 

 

 

Методы исследования 

 

 

Организация или отрасль, по тематике которой выполняется работа 

 

4. Краткое содержание работы 

 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

  _______________ /  
(должность, место работы)  (подпись) (И.О. Фамилия) 

Задание принял к исполнению 

  _______________ /  
(должность, место работы)  (подпись) (И.О. Фамилия) 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Шаблон отзыва руководителя ВКР 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра по теме «Тема» обучающегося группы 

№ ______ философского факультета НИ ТГУ направления подготовки 47.03.01 Философия 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Философия» Ф.И.О. обучающегося в 

родительном падеже 

 

Текст отзыва, в котором отражаются: 

– актуальность ВКР; 

– степень достижения целей ВКР; 

– достоинства и недостатки ВКР; 

– наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, сформулирован-

ных в ВКР; 

– научная новизна полученных результатов; 

– правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка изложе-

ния, а также использования табличных и графических средств представления информации, в 

соответствии с правилами, установленными программой ГИА; 

– уровень владения компетенциями, продемонстрированный автором работы; 

– оценка работы руководителем и рекомендация ВКР к защите; 

– заключение о возможности присвоения обучающемуся квалификации «бакалавр» по 

направлению подготовки 47.03.01 Философия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Требования по оформлению выпускной квалификационной работы бакалавра 

1 Общие требования к листу 

Работа оформляется на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4. 

При наборе текста используется текстовый редактор Microsoft Word или сопоставимые с ним 

по возможностям. 

Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал полу-

торный, абзацный отступ (красная строка) – 12,5 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

В работе должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. По 

всей работе соблюдается равномерная, контрастность и четкость изображения.  

2 Названия структурных элементов и их оформление 

Наименования структурных элементов работы «АННОТАЦИЯ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ЛИТЕРАТУРА», «ПРИЛОЖЕНИЕ» являются заголов-

ками структурных элементов работы. 

Заголовки структурных элементов располагаются в середине строки без точки в конце 

и печатаются прописными (большими) буквами без подчеркивания полужирным шрифтом. 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. 

Заголовки глав и параграфов нумеруются арабскими цифрами и печатаются с абзац-

ного отступа с первой прописной буквы без точки в конце полужирным шрифтом. 

Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер, разделенные точкой. 

После номера главы, параграфа точку не ставят. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно двум интервалам (3-4 

мм). 

Каждый структурный элемент и главы работы начинаются с нового листа. Подразде-

лы (параграфы) оформляются с новой страницы только, если от текста предыдущего подраз-

дела или пункта не осталось на листе места хотя бы для одной строки после наименования 

этого подраздела (параграфа) или пункта. 

3 Нумерация страниц 

Все страницы работы нумеруются по порядку арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту работы (начинается нумерация с титульного листа и закан-

чивается списком литературы или приложениями). 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных страницах, включаются в об-

щую нумерацию страниц. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки, на титульном 

листе номер не ставится. 

4 Оглавление 

В оглавлении перечисляются заголовки структурных элементов работы в порядке их 

расположения в тексте с указанием номеров страниц. 

Номера страниц структурных элементов размещаются по правому краю без примене-

ния заполнителя. 

Приложения в оглавлении указываются без названий. 



5 Иллюстрации 

Иллюстрации располагаются в тексте работы непосредственно после текста, в кото-

ром они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Каждая иллюстрация обозначается подписью, состоящей из слова «Рисунок», её по-

рядкового номера через пробел и названия через тире. 

Подпись располагается сразу после иллюстрации посередине строки. 

Иллюстрации располагаются так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 

работы или с поворотом по часовой стрелке. 

На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. 

Иллюстрации, заимствованные из работ других авторов, сопровождаются библиогра-

фической ссылкой. 

Номера иллюстрация выполняются арабскими цифрами. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, нумеруются сквозной ну-

мерацией. 

Для иллюстраций каждого приложения используется отдельная нумерация, выполня-

емая арабскими цифрами с добавлением перед номером иллюстрации буквы-обозначения 

приложения. 

Иллюстрации могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст), которые 

располагаются перед подписью к рисунку. 

Ссылки на иллюстрации оформляются с использованием слова «рисунок» и указани-

ем её порядкового номера. 

6 Таблицы 

Таблицы располагаются в тексте работы непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые. 

Каждая таблица обозначается наименованием, состоящим из слова «Таблица», её по-

рядкового номера через пробел и названия через тире. 

Наименование таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку. 

Таблицы располагаются так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота рабо-

ты или с поворотом по часовой стрелке. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. 

Таблицы, заимствованные из работ других авторов, сопровождаются библиографиче-

ской ссылкой. 

Номера таблиц выполняются арабскими цифрами.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруются сквозной нумерацией. 

Для таблиц каждого приложения используется отдельная нумерация, выполняемая 

арабскими цифрами с добавлением перед номером таблицы буквы-обозначения приложения. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (стра-

ницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и ее номер 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями также слева 

размещают текст «Продолжение таблицы 1» или «Окончание таблицы 1» с соответствую-

щим номером таблицы. 

При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее 

первой частью, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст из одного слова, то его 

после первого печатания допускается заменять кавычками, если из двух и более слов, то при 

первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков, математических символов не 

допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке не приводят, то в ней 

ставят прочерк. 



Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной (большой) буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значе-

ние. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Допускается применять в таблицах размер шрифта меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не до-

пускается. 

Заголовки граф, как правило, печатают параллельно строкам таблицы. При необходи-

мости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окон-

чание таблицы. 

Ссылки на таблицы оформляются с использованием слова «таблица» и указанием её 

порядкового номера. 

7 Формулы 

Формулы выносятся из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. 

Если формула не умещается в одну строку, то оно переносится на новую строку после 

знака (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:), или других мате-

матических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов приводятся непосред-

ственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значе-

ние каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первая строка объ-

яснения начинается со слова «где» без двоеточия. После формулы ставится запятая. 

Нумерация формул выполняется арабскими цифрами в круглых скобках справа от 

формулы. 

Формулы, за исключением формул приложений, нумеруются сквозной нумерацией. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул оформляются в круглых скобках. 

8 Перечисления (списки, перечни) 

Перечисления оформляются в виде списка после обобщающего слова с двоеточием. 

Элементы перечисления могут быть обозначены одним из следующих способов: 

– обозначаются арабскими цифрами с точкой, если элемент перечисления содержит 

одно или несколько предложений; 

– строчными буквами со скобкой, арабскими цифрами со скобкой или символом де-

фиса, если элемент перечисления содержит слово, словосочетание или одно предложение, 

причём в конце каждого элемента перечисления ставится запятая или точка с запятой, после 

последнего элемента – точка. 

Каждый элемент перечисления записывается с абзацного отступа. 

9 Библиографические ссылки 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опубликован-

ных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электронные ресур-

сы локального или удаленного доступа), а также их составные части или группа документов. 

При написании работы допускается использовать подстрочные и затекстовые библио-

графические ссылки. Способ оформления ссылок должен быть единообразен на протяжении 

всей работы и согласован с руководителем ВКР. 

Подстрочные библиографические ссылки оформляются сносками, вынесенными из 

текста документа в конец страницы (в Microsoft Word меню «Ссылки», команда «Вставить 

сноску»). 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразную 

сквозную нумерацию по всему тексту. 



В тексте сноски указываются сведения об источнике, оформленные в соответствии с 

требованиями библиографического описания документа. 

Затекстовые библиографические ссылки оформляются отсылкой, представляющей со-

бой номер источника в списке литературы (номера источников через запятую или тире, если 

номера идут подряд) в квадратных скобках. 

10 Литература (подробнее см. http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/1.html) 

Заглавие списка: ЛИТЕРАТУРА 

Применяется схема систематического расположения литературы в списке. В списке 

литературы выделяются две части: 

– официально-документальные издания; 

– книги, учебники, статьи из периодических и продолжающихся изданий, электрон-

ные ресурсы, ресурсы Интернет. 

В первой части источники перечисляются по значимости, равные по значимости по 

алфавиту. 

Конституция, кодексы, законы, указы, постановления и распоряжения высших, регио-

нальных и муниципальных органов государственной власти Российской Федерации. 

Законодательные материалы и другие правовые документы государственных органи-

заций России (до 1917 г.) и зарубежных стран.  

Официальные статистические сборники и материалы. 

Документы организации, на базе которой была подготовлена работа (устав, регламент, 

отчеты и др.). 

Шаблон описания официально-документальных источников: 

«Название»: «тип» от «дата» №«номер» (в ред. от «дата») // «источник» 

Во второй части источники оформляются по алфавиту. 

Шаблон описания книги / учебника:  

«Фамилия и инициалы первого автора». «Название» / «Инициалы и фамилии первого, 

второго, третьего автора»; под ред. «Инициалы. Фамилии» (при наличии). – «Город»: «Изда-

тельство», «год издания». – «количество страниц» 

Шаблон описания статьи из периодической печати:  

«Фамилия и инициалы первого автора». «Название» / «Инициалы и фамилии первого, 

второго, третьего автора» // «Название журнала». – «год». – № «номер выпуска». – 

С.«номера страниц» 

Шаблон описания электронного ресурса: 

«Название страницы» [Электронный ресурс] // «Название сайта». – URL: «адрес стра-

ницы» (дата обращения: «дата обращения на страницу») 

Заглавие списка и принцип его представления может быть иным по усмотрению руко-

водителя программы в рамках методических рекомендаций НБ ТГУ.  

11 Приложения 

Приложения оформляются как продолжение работы на последующих листах. 

Порядок приложений соответствует порядку их упоминания в тексте. 

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре верх-

ней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», после которого следует буква, обозначающая 

его последовательность. 

Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, начиная с 

буквы А, за исключением букв Ё, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, по-

лужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. 

Все приложения должны быть перечислены в оглавлении. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Шаблон заявления обучающегося на прохождение ГИА с применением ДОТ 

 

Декану философского факультета  

Е.В. Сухушиной  

Обучающегося (философский факультет, 

47.03.01 Философия, направленность (профиль) 

«Философия») 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить прохождение государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий в связи 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать причину: 1) реализация ООП в сетевой форме; 2) реализация ООП с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или в какой-либо части программы; 3) в 

связи с исключительными обстоятельствами (приложить копию документа, подтверждающего уважительную 

причину); 4) в связи с установлением особого режима работы образовательной организации) 

 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления документа, удостоверяющего лич-

ность, комиссии ГЭК для идентификации личности. 

Подпись____________ 

 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для прохождения ГИА, а 

именно: 

Аппаратное обеспечение: 

– персональный компьютер с подключением к сети Интернет со скоростью доступа не 

менее 2 Мбит/с; 

– web-камера, микрофон и аудиоколонки или наушники. 

Программное обеспечение: 

– пакет офисных приложений Microsoft Office Standard 2013 Russian (или его аналог с 

сопоставимым функционалом), включающий текстовый процессор Word, табличный процес-

сор Excel, программу подготовки и просмотра презентаций PowerPoint; 

– web-браузер Mozilla Firefox или Google Chrome (или их аналоги); 

– система видеоконференцсвязи Adobe Connect Pro (или её аналоги с сопоставимым 

функционалом), поддерживающая аудио- и видеозапись сеанса связи. 

 

С особенностями проведения ГИА с применением дистанционных образовательных 

технологий ознакомлен(а) и обязуюсь их обеспечить самостоятельно. 

Подпись____________ 

 

3. Я согласен(а) с видеофиксацией хода проведения ГИА. 

 

Обучающийся  ____________________ И.О. Фамилия 
 (подпись) 

 «____»______________ 20_ г. 


