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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от   19.09.2017 № 926.  

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на формирование 
способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
этическом и философском контекстах, получение обучающимися знаний о 
базовых философских категориях, истории и структуре философского 
мышления и познания. Данная дисциплина способствует формированию 
мировоззрения и ценностных установок личности, является исходной 
теоретической и методологической основой для получения и осмысления 
знаний по другим дисциплинам. Философия имеет универсальный и 
интегральный характер обобщающего и систематизирующего знания о 
явлениях природы, общества, культуры, человеческой жизни и 
деятельности. Дополняя и завершая любое специальное образование, 
философия помогает сформировать необходимые предпосылки 
осознанного самоопределения в жизни, дает ориентиры для 
самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, стимулирует 
активное участие в решении судеб своей страны и современного мира. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки бакалавров по направлению 09.03.02 Информационные системы 
и технологии и входит в обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся, опираясь на философские знания, способности восприни- 
мать межкультурное разнообразие общества в этическом и философском 
контекстах. 

Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомление обучающихся с философским понятийно- 

категориальным аппаратом и философско-методологическим инструмен- 
тарием; с развитием философской мысли у различных народов, основными 
философскими направлениями и концепциями, особенностями развития 
общества, местом человека в системе социальных связей со-временного 
общества, в глобализирующемся мире 
• формирование умений использовать философский понятийно- 

категориальный аппарат, философско-методологический инструментарий 



  

и знания об основных философских направлениях и философских концеп- 
циях, о развитии философской мысли у различных народов, особенности 
развития общества, о месте человека в системе социальных связей совре- 
менного общества, в глобализирующемся мире для осмысления межкуль- 
турного разнообразия общества, 
• получение практического опыта анализа философских фактов, 

оценки событий и явлений окружающего мира с целью восприятия меж- 
культурного разнообразия общества и конструктивного взаимодействия с 
людьми в ходе осуществления предпринимательской деятельности с уче- 
том их социокультурных особенностей, навыками толерантного вос- 
приятия  социальных  и культурных различий; 
• ознакомление обучающихся с основными понятиями и категориями 

этики, этическими ценностями представителей различных культур; 
• формирование умений оценивать факты и явления через призму 

этических ценностей представителей различных культур; 
• получение практического опыта осуществления конструктивного 

взаимодействия с представителями различных культур с учетом их систем 
этических ценностей. 



  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций, предусмотренных образовательной программой. 

 
Результаты освое- 
ния ООП (содер- 
жание компетен- 

ций) 

Код 
ком- 
пе- 
тен- 
ции 

Код и наименование 
индикатора достиже- 

ния компетенций 

Перечень планируемых результатов обу- 
чения 

по дисциплине 

Формы обра- 
зовательной 
деятельности 

выпускник 
должен 
знать 

выпускник 
должен 
уметь 

выпускник 
должен иметь 
практический 

опыт 
Способ- 

ность восприни- 
мать  межкультур- 
ное   разнообразие 
общества  в  соци- 
ально- 
историческом, 
этическом   и   фи- 
лософском кон- 
текстах 

УК-5 УК-5.1 Воспринимает 
социокультурные осо- 
бенности различных 
социальных групп, 
опираясь на знания и 
умения философского 
характера 

знает  фило- 
софский 
понятийно- 
категори- 
альный  ап- 
парат  и  фи- 
лософско- 
методоло- 
гический 
инструмен- 
тарий;  раз- 
витие  фило- 
софской 
мысли  у 
различных 
народов, 
основные 
философ- 
ские 
направления 
и концепции 
особенности 
развития 
общества, 
место  чело- 
века в  си- 
стеме  соци- 
альных  свя- 
зей совре- 
менного 
общества,  в 
глобализи- 

умеет ис- 
пользовать 
философ- 
ский поня- 
тийно- 
категори- 
альный 
аппарат, 
философ- 
ско- 
методоло- 
гический 
инстру- 
ментарий 
и знания 
об основ- 
ных  фило- 
софских 
направле- 
ниях и фи- 
лософских 
концепци- 
ях,  о  раз- 
витии   фи- 
лософской 
мысли у 
различных 
народов, 
особенно- 
сти  разви- 
тия   обще- 
ства, место 

имеет прак- 
тический 
опыт  анализа 
философских 
фактов,  оцен- 
ки событий и 
явлений 
окружающего 
мира с целью 
восприятия 
межкультур- 
ного разнооб- 
разия  обще- 
ства и  кон- 
структивного 
взаимодей- 
ствия    с 
людьми с 
учетом  их 
социокуль- 
турных осо- 
бенностей, 
навыками 
толерантного 
восприятия 
социальных 
и культурных 
различий 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Семинары 
Дидактиче- 
ская игра 
Самостоя- 
тельная   ра- 
бота 



  

 

   рующемся 
мире 

человека  в 
системе 
социаль- 
ных связей 
современ- 
ного об- 
щества,  в 
глобали- 
зирую- 
щемся  ми- 
ре  для 
осмысле- 
ния меж- 
культур- 
ного раз- 
нообразия 
общества 

  

  УК-5.2 Владеет навы- 
ками построения кон- 
структивного взаимо- 
действия   с    людьми 
с учетом их социо- 
культурных особен- 
ностей, опираясь на 
знания и умения эти- 
ческого характера 

знает  ос- 
новные  по- 
нятия  и  ка- 
тегории 
этики, эти- 
ческие  цен- 
ности  пред- 
ставителей 
различных 
культур 

умеет  оце- 
нивать 
факты и 
явления 
через 
призму 
этических 
ценностей 
представи- 
телей   раз- 
личных 
культур 

имеет прак- 
тический 
опыт  осу- 
ществления 
конструктив- 
ного   взаимо- 
действия  с 
представите- 
лями   различ- 
ных культур с 
учетом   их 
систем этиче- 
ских ценно- 
стей 

 



  

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
 
 
 
 

Наименование тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 о
бу

- 
ча

ю
щ

их
ся

 

 
 
 
 
 

ТКУ / балл 
Форма ПА 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

- 
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

- 
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

И
з н

их
 в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

ти
че

- 
ск

ой
 п

од
го

то
вк

и 

Очная форма 
Тема 1. Философия: 
смысл и предназначение 

2 2        6 Доклады и 
обсужде- 
ние/7 

Тема 2. Основные этапы 
и направления развития 
философии 

2       2  6 Доклады и 
обсужде- 
ние/7 Участие
 в 
дидактиче- 
ской игре/11 

Тема  3.  Отечественная 
философия 

2 2        6 Доклады и 
обсуждение/7 

Тема  4.  Философия  бы- 
тия 

2 2        6 Доклады и 
обсуждение/7 

Тема 5. Философия позна- 
ния 

2 2        6 Доклады и 
обсуждение/7 

Тема 6. Социальная фило- 
софия 

4 2        6 Доклады и 
обсуждение/7 

Тема 7. Человек как 
предмет философско- 
этического осмысления 

2 4        4 Доклады и 
обсужде- 
ние/7 

Всего: 16 14      2  40 100 
(ТКУ+ПА) 

Контроль, час 36 Экзамен (40 
из 100) 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 

3 



  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 
Предмет философии. Основные подходы к определению предмета 

философии. Место и роль философии в культуре. Функции философии. 
Специфика и структура философского знания. Философия как система 
универсальных знаний о мире и человеке. Философия как способ мышле- 
ния. 

Соотношение философии, науки, религии и искусства. Философия – 
ядро мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, 
философия. Становление философии. Философия в «Осевое Время». Ос- 
новные философские понятия и категории. Основные проблемы филосо- 
фии. 

Принципы классификации философских направлений. Онтология и 
гносеология. Материализм и идеализм. Диалектика и метафизика. Фило- 
софские картины мира. Место философии в осмыслении актуальных про- 
блем современной цивилизации. Плюрализм и толерантность современной 
философской мысли. 

 
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 
Рождение философской теоретической мысли, ее культурно- 

исторические предпосылки. Философия древности: Восток и европейская 
Античность. Основные направления и поиски античной философии. 
Философия средних веков, ее религиозный характер. 

Проблема разума и веры, сущности и существования, свободы воли. 
Патристика и схоластика. Философия Ренессанса. Пантеистическая 
картина мира и антропоцентрический характер философии Ренессанса. 
Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной. Философия Нового 
Времени. Критика средневековой схоластики. Научная революция и 
создание механико-материалистической картины мира. Рационализм и 
проблема метода познания. 

Просвещение. Классическая немецкая философия. Философия 
марксизма. Современная философия Запада. Критический пересмотр и 
обновление классических философских традиций (неотомизм, 
неокантианство, неопозитивизм, неомарксизм и др.). Отношение к разуму 
и науке в философии XX в. Рационализм и иррационализм. Философские 
направления XX в.: экзистенциализм, персонализм, философская 
антропология, структурализм, герменевтика, интуитивизм, геополитика. 
Теории модернизма и постмодернизма. 

Философский радикализм второй половины ХХ века: критика 
современного западного общества. Новые левые. Традиционалистские 
концепции и «Новые правые». Футурология. Глобальное моделирование. 
Концепции Римского клуба. Особенности философии информационного 
общества. Технократизм и его критика. Теория «постиндустриального 
общества» Д. Белла. «Футурошок» Э. Тоффлера. «Мегатренды» Д. 
Нейсбита. Финалистские концепции катастрофизма. Нарастание кризиса 



  

западной цивилизации и особенности философии начала XXI века. 
 

Тема 3. Отечественная философия. 
Особенности русской философии XI-XVII вв. Православная традиция 

и религиозно-этическая ориентация русской философии. «Русское просве- 
щение» XVIII в. Русская философия XIX – начала XX вв., ее социо- и по- 
литикоцентрический характер и связь с литературной традицией. Славя- 
нофилы и западники. 

Идеологические направления в русской философии: либеральное, 
народническое, анархистское, марксистское, консервативное, евразийское. 
Русская религиозная философия конца XIX-начала XX вв, ее вклад в раз- 
витие мировой культуры. Философия русского зарубежья. Теоретические 
поиски в марксистской философии 1920-х гг. 

Официальная доктрина «марксизма-ленинизма» и идеологизирован- 
ный характер философии советского периода. Концепция «развитого соци- 
ализма» и кризис советской философии. Российская философия на совре- 
менном этапе. Освоение немарксистского философского наследия. Воз- 
рождение традиционных философско-идеологических парадигм и их роль 
в современном общественно-политическом и экономическом развитии 
России. 

Перспективы отечественной философии в XXI веке. 
 

Тема 4. Философия бытия. 
Категория «бытие», ее смысл и место в системе философских катего- 

рий. Учение о бытии. Основные типы и формы бытия. Самоорганизация 
бытия. Синергетика и ее парадигмы. Понятия материального и идеального. 

Формирование научно-философского понятия материи. Современные 
взгляды на категорию «материя». Системная организация материального 
мира. Пространство и время как формы бытия материи. Пространственно- 
временной континуум. Движение и развитие. Основные формы движения, 

их соотношение. 
Диалектика и ее альтернативы. Детерминизм и индетерминизм. Дина- 

мические и статические закономерности. Закономерности развития приро- 
ды, общества и мышления. 

 
Тема 5. Философия познания. 
Сознание и бытие. Роль языка и социокультурных факторов в возник- 

новении и развитии сознания. Научные, философские и религиозные кар- 
тины мира. Многоуровневость сознания. Сознательное и бессознательное. 
Сознание и познание. Сущность познания, его понимание в истории фило- 
софской мысли. 

Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм. Познание, 
творчество и практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рацио- 
нальное и иррациональное в познавательной деятельности. Действитель- 
ность, мышление, логика и язык. Диалектика абсолютного и относительно- 
го в знании. Проблема истины. Действительность, мышление; логика и 



  

язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и вненаучное знание. 
Наука как специфическая форма познания. Критерии научности. 

Структура научного познания, его эмпирический и теоретический уровни. 
Методы и формы научного познания. Рост научного знания. Научные ре- 
волюции и смены типов рациональности. Наука и техника. Проблема мо- 
делирования мыслительных процессов в кибернетических системах. Фило- 
софские аспекты создания искусственного интеллекта. 

 
Тема 6. Социальная философия. 
Человек в системе социальных связей. Человек и общество. Человек и 

природа. Человек и культура. Человек и исторический процесс. Концепция 
личности как социального качества человека. Понятия «человек», «инди- 
вид», «личность», «индивидуальность». Самосознание и личность. Зако- 
номерности личностного развития человека. Социальные роли личности в 
системе социокультурных связей. Личность и массы. Роль человека в со- 
временном глобализирующемся мире. 

Философское понимание общества, соотношение с социологическим, 
политологическим, историческим, социально-психологическим, экономи- 
ческим подходами. Развитие представлений об обществе в истории фило- 
софии. Поиски общественного идеала. Общество и его структура. Полити- 
ческое бытие общества и политическая философия. Влияние политики на 
все сферы общества, общественное развитие и жизнь каждого отдельного 
человека. 

Соотношение общества и государства в социальной философии. Кон- 
цепции «гражданского» и «органического» общества. Гражданское обще- 
ство и государство. Культура и цивилизация. Формационная и цивилиза- 
ционная концепции общественного развития. Формы и методы обществен- 
ного развития. Эволюция и революция. Реформы и контрреформы. Кризи- 
сы и стабилизации. 

Роль  социально-философских  образов  «будущего»,  «настоящего»  и 
«прошлого» в общественных процессах. Общественное развитие совре- 
менной России: тенденции и противоречия. Социально-философские про- 
блемы альтернатив общественного развития. Теория многополярного ми- 
ра. Будущее человечества. Взаимодействие цивилизаций и сценарии буду- 
щего. Характерные черты и особенности научно-технической революции и 
информационного общества. 

Глобальные проблемы современности и социально-философское 
осмысление путей и методов их решения. Роль философии в процессах 
устойчивого развития современного мира. 

 
Тема 7. Человек как предмет философско-этического осмысления. 
Этические и эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Виды социального регулирования. Мораль. Нравственность. Добро и зло. 
Долг. Совесть. Этическая концепция Канта. 

Цель и смысл жизни. Человек в контексте «вечных» философских во- 
просов: свобода и необходимость, свобода и ответственность, мораль и 



  

справедливость, правда и право, насилие и ненасилие, цели и средства, 
«низкое» и «высокое». Представления о совершенном человеке в различ- 
ных культурах. 

Религиозные ценности и свобода совести. Католическая этика. Право- 
славная этика. Протестантская этика. Мусульманская этика. Конфуциан- 
ская этика. Буддийская этика. Современные проблемы этики. Социальная 
этика. Экологическая этика. Деловая этика. 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды 

учебной работы, как лекция, семинар, дидактическая игра, а также различ- 
ные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавате- 
ля, направленные на развитие навыков использования профессиональной 
лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, по- 
ощрение интеллектуальных инициатив. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над кон- 

спектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изло- 

жение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впо- 
следствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержа- 
ние при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету с 
оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 
искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лако- 
нично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
 
наре 

Методические указания для обучающихся при работе на семи- 
 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изу- 



  

чить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
источниками и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя 
и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, ре- 
комендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообще- 
нию, обучающийся может обращаться за методической помощью к препо- 
давателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) 
по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентри- 
рованное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подго- 
товленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуж- 
дении выступлений и докладов согруппников. 

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях яв- 
ляется предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допуска- 
ется выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным вы- 
ступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучаю- 
щийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» 
вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны 
каждым обучающимся. 

 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 
обсуждения 

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из до- 
полнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстриро- 
вать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной ли- 
тературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответ- 
ствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны 
соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в до- 
кладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении за- 
дания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Ра- 
бота студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентировать- 
ся в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отра- 
ботку навыков ораторства, умения проводить диспут. 

Докладчик должен знать и уметь: 
• сообщать новую информацию; 
• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия; 
• дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко вы- 



  

полнять установленный регламент (не более 10 минут); 
• иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 
Структура выступления. 
Вступление должно содержать: 
• название, сообщение основной идеи; 
• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 
• живую интересную форму изложения; 
• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основ- 
ной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели за- 
интересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без 
наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключе- 
ние – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровожда- 
ющееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре уста- 
новить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 
цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведе- 
ния, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, при- 
сутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие под- 
группы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему заня- 
тия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивает- 
ся на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 
1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и сту- 

денты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 

Методические указания для обучающихся по участию в проведе- 
нии дидактической игры. 



  

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направ- 
ленная на нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в 
соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью выработки 
коммуникативных навыков, развития мышления, умения применять полу- 
ченные теоретические знания на практике, быстроты оценки ситуации и 
принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в 
моделирование процессов будущей профессиональной деятельности, раз- 
вивает помимо профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные 
способности, умение организовать собственную деятельность и деятель- 
ность группы. 

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающе- 
муся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисципли- 
ны по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических за- 
дачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки 
действий участников игры; 

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 
описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 
разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют воз- 
можность задать вопросы преподавателю. 

 
Методические указания для обучающихся по организации само- 

стоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятель- 

ное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обуча- 

ющегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом. 
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с реко- 

мендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 
наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 
активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только по- 
сле полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (кон- 
спектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые по- 



  

ясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 
Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса. 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при под- 
готовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время заня- 
тий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изу- 

чения дисциплины 
Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 
Формы само- 
стоят. работы 

Форма текущего 
контроля 

Тема 1. Фило- 
софия: смысл 
и предназна- 
чение 

Основные подходы к опре- 
делению предмета филосо- 
фии. Специфика и структу- 
ра философского знания. 
Философия как система 
универсальных знаний о 
мире и человеке. Филосо- 
фия как способ мышления. 
Соотношение философии, 
науки, религии и искусства. 
Исторические типы миро- 
воззрения: миф, религия, 
философия.   Философия   в 
«Осевое Время». Принципы 
классификации философ- 
ских направлений. Онтоло- 
гия и гносеология. Матери- 
ализм и идеализм. Диалек- 
тика и метафизика. Фило- 
софские картины мира. 
Плюрализм и толерант- 
ность современной фило- 
софской мысли. 

Работа с лите- 
ратурой, вклю- 
чая ЭБС, источ- 
никами в сети 
Internet 
Подготовка до- 
клада 
Подготовка к 
обсуждению 

Доклад и обсуж- 
дение 

Тема 2. Ос- 
новные этапы 
и направления 
развития фи- 
лософии 

Основные направле- 
ния и поиски античной фи- 
лософии. Проблема  разума 
и веры, сущности и суще- 
ствования, свободы воли. 
Патристика и схоластика. 
Пантеистическая картина 
мира и антропоцентриче- 
ский характер философии 
Ренессанса. Гелиоцентризм 
и учение о бесконечности 
Вселенной. Критика сред- 
невековой схоластики. Ра- 
ционализм и проблема ме- 
тода познания. Просвеще- 
ние. Философия марксизма. 
Критический  пересмотр  и 

Работа с лите- 
ратурой, вклю- 
чая ЭБС, источ- 
никами в сети 
Internet 
Подготовка до- 
клада 
Подготовка к 
обсуждению 
Подготовка к 
дидактической 
игре 

Доклад   и   обсуж- 
дение 
Участие  в  дидак- 
тической игре 

 



  

 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы само- 
стоят. работы 

Форма текущего 
контроля 

 обновление классических 
философских традиций 
(неотомизм, неокантиан- 
ство, неопозитивизм, 
неомарксизм и др.). Отно- 
шение к разуму и науке в 
философии XX в. Рациона- 
лизм и иррационализм. 
Теории модернизма и пост- 
модернизма. Философский 
радикализм второй полови- 
ны ХХ века: критика со- 
временного западного об- 
щества. Новые левые. Тра- 
диционалистские концеп- 
ции и «Новые правые». 
Глобальное моделирование. 
Концепции Римского клуба. 
Технократизм и его крити- 
ка. Теория «постиндустри- 
ального общества» Д. Бел- 
ла. «Футурошок» Э. Тоф- 
флера. «Мегатренды» Д. 
Нейсбита. Финалистские 
концепции катастрофизма. 
Нарастание кризиса запад- 
ной цивилизации и особен- 
ности философии начала 
XXI века. 

  

Тема 3. Отече- 
ственная филосо- 
фия 

Православная тради- 
ция и религиозно-этическая 
ориентация русской фило- 
софии. Славянофилы и за- 
падники. Философия рус- 
ского зарубежья. Теорети- 
ческие поиски в марксист- 
ской философии 1920-х гг. 
Концепция «развитого со- 
циализма» и кризис совет- 
ской философии. Освоение 
немарксистского философ- 
ского наследия. Возрожде- 
ние традиционных фило- 
софско-идеологических па- 
радигм и их роль в совре- 
менном общественно- 
политическом и экономи- 
ческом развитии России. 
Перспективы отечествен- 
ной философии в XXI веке. 

Работа с лите- 
ратурой, вклю- 
чая ЭБС, источ- 
никами в сети 
Internet 
Подготовка до- 
клада 
Подготовка к 
обсуждению 
Подготовка к 
дидактической 
игре 

Доклад и обсуж- 
дение 
Участие в дидак- 
тической игре 

Тема   4.   Филосо- 
фия бытия 

Учение о бытии. Мо- 
нистические и плюралисти- 
ческие концепции бытия. 
Основные типы и формы 
бытия: материально- 

Работа с лите- 
ратурой, вклю- 
чая ЭБС, источ- 
никами в сети 
Internet 

Доклад и обсуж- 
дение 



  

 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы само- 
стоят. работы 

Форма текущего 
контроля 

 предметное,  объективно- 
идеальное, бытие человека, 
социальное  бытие.  Синер- 
гетика и ее парадигмы. 
Формирование   научно- 
философского  понятия  ма- 
терии. Современные взгля- 
ды   на   категорию   «мате- 
рия».  Системная  организа- 
ция материального мира. 
Пространственно- 
временной  континуум.  Ос- 
новные   формы   движения, 
их  соотношение.  Детерми- 
низм и индетерминизм. За- 
кономерности  развития 
природы, общества и мыш- 
ления. 

Подготовка до- 
клада 
Подготовка к 
обсуждению 

 

Тема   5.   Филосо- 
фия познания. 

Роль языка и социо- 
культурных факторов в 
возникновении и развитии 
сознания. Многоуровне- 
вость сознания. Сознатель- 
ное и бессознательное. 
Сущность познания, его 
понимание в истории фило- 
софской мысли. Проблема 
познаваемости мира. Скеп- 
тицизм и агностицизм. Вера 
и знание. Понимание и объ- 
яснение. Рациональное и 
иррациональное в познава- 
тельной деятельности. Диа- 
лектика абсолютного и от- 
носительного в знании. 
Действительность, мышле- 
ние; логика и язык. Искус- 
ство спора. Основы логики. 
Наука как специфическая 
форма познания. Критерии 
научности. Структура 
научного познания, его эм- 
пирический и теоретиче- 
ский уровни. Рост научного 
знания. Наука и техника. 
Проблема моделирования 
мыслительных процессов в 
кибернетических системах. 
Философские аспекты со- 
здания искусственного ин- 
теллекта. 

Работа с лите- 
ратурой, вклю- 
чая ЭБС, источ- 
никами в сети 
Internet 
Подготовка до- 
клада 
Подготовка к 
обсуждению 

Доклад и обсуж- 
дение 

Тема  6.  Социаль- 
ная философия. 

Поиски общественно- 
го идеала. Особенность по- 
литического подхода к про- 
блеме  «жизни  и  смерти». 

Работа с лите- 
ратурой, вклю- 
чая ЭБС, источ- 
никами в сети 

Доклад и обсуж- 
дение 



  

 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы само- 
стоят. работы 

Форма текущего 
контроля 

 Влияние политики на все 
сферы общества, обще- 
ственное развитие и жизнь 
каждого отдельного чело- 
века. Соотношение обще- 
ства и государства в соци- 
альной философии. Кон- 
цепции   «гражданского»   и 
«органического» общества. 
Гражданское общество и 
государство. Формы и ме- 
тоды общественного разви- 
тия. Эволюция и револю- 
ция. Реформы и контрре- 
формы. Кризисы и стабили- 
зации. Роль социально- 
философских образов «бу- 
дущего»,   «настоящего»   и 
«прошлого» в обществен- 
ных процессах. Социально- 
философские проблемы 
альтернатив общественного 
развития. Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии 
будущего. Характерные 
черты и особенности науч- 
но-технической революции 
и информационного обще- 
ства. Роль философии в 
процессах устойчивого раз- 
вития современного мира. 

Internet 
Подготовка до- 
клада 
Подготовка к 
обсуждению 

 

Тема 7. Человек 
как  предмет  фи- 
лософско- 
этического 
осмысления. 

Религиозные ценности и 
свобода совести. Католиче- 
ская этика. Православная 
этика. Протестантская эти- 
ка. Мусульманская этика. 
Конфуцианская этика. Буд- 
дийская этика. Современ- 
ные проблемы этики. Соци- 
альная этика. Экологиче- 
ская этика. Деловая этика. 

Работа с лите- 
ратурой, вклю- 
чая ЭБС, источ- 
никами в сети 
Internet 
Подготовка до- 
клада 
Подготовка к 
обсуждению 

Доклад и обсуж- 
дение 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО- 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

 
Основная литература: 

1. Крюков В. В. Философия: учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06271-7. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453394  

https://urait.ru/bcode/453394
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Дополнительная литература: 
1. Ушаков Е. В. Философия и методология науки: учебник и 

практикум для вузов / Е. В. Ушаков. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02637-5. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450517 

2. Философия и методология науки: учебное пособие для вузов / 
В. И. Купцов [и др.]; под научной редакцией В. И. Купцова. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05730-0. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454440 

3. Грядовой Д.И. История философии: учебник: [в 3 кн.] / 
Д.И. Грядовой. – М.: Юнити-Дана, 2015. – Кн. 1. Древний мир. Античность. 
– 463 с.: ил., табл., схемы - (Cogitoergosum). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-01592-7; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115302. 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» 

 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. «Философский   штурм»:   совместное   
философское творчество 

http://www.philosophystorm.org 
/ 

2. Философы и мыслители http://www.great-philosopher.ru/ 

3. Лекции по философии http://www.studfiles.ru/dir/cat10 
/subj171/file14519/view150253.  html 

 

6.3. Описание материально-технической базы 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
- учебная аудитория, оборудованная: комплекты специализированной 

учебной мебели, мультимедийный проектор, экран, доска классная, колонки, 
компьютер с выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду. 

- помещение для самостоятельной работы обучающихся – аудитория, 
оборудованная: комплекты специализированной учебной мебели, 
мультимедийный проектор, экран, доска классная, компьютеры с выходом в 
сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду. 
 
 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/450517
https://urait.ru/bcode/454440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115302
http://www.philosophystorm.org/
http://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
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6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно- 
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде института из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.  

лицензионное программное обеспечение:  
• Windows (зарубежное, возмездное); 
• MS Office (зарубежное, возмездное); 
• Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно 

распространяемое); 
•  КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, 

свободно распространяемое) 
электронно-библиотечная система:   

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/.  

• Образовательная  платформа  «Юрайт».  Для  вузов и ссузов.  
Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/   
современные профессиональные баз данных:  

• Официальный интернет-портал базы данных правовой 
информации http://pravo.gov.ru.  

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
http://window.edu.ru/   
информационные справочные системы:  

• Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.  

• Компьютерная справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего кон- 

троля успеваемости в процессе освоения дисциплины 
 
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Форма учебного 
занятия, по кото- 
рому проводится 

ТКУ 

Шкала и критерии оценки, балл 

1. Доклад 7-6 – доклад выполнен в соответствии с заявленной те- 
мой, презентация легко читаема и ясна для понимания, 
грамотное использование политологической терминоло- 
гии, свободное изложение рассматриваемых проблем, до- 
кладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискус- 
сии. 
5-4 – доклад выполнен в основном соответствии с требо- 
ваниями, но не совсем правильно оформленных слайдов 
презентации, грамотное использование политологической 
терминологии, в основном свободное изложение рассмат- 
риваемых проблем, докладчик в основном правильно от- 
ветил на все вопросы преподавателя и обучающихся 
3-2 – доклад выполнен в основном соответствии с требо- 
ваниями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов 
презентации, докладчик был «привязан» к тексту, доклад- 

 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках те- 
кущего контроля успеваемости 

 
 

 Примерный сценарий дидакт ической игры:  
Тема дидактической игры: «общечеловеческие ценности в контексте 

античной философии». 
Студенты, на основании «сценариев» диалогов Платона, определяют 

философский вопрос, подлежащий рассмотрению (например, «природа че- 
ловека»); распределяют роли (Сократ, Протагор, Фрасимах и др.); прово- 
дят философскую дискуссию, руководствуясь точками зрения соответ- 
ствующих философов, и используют соответствующие теме дидактические 
единицы. «Арбитры» (группа студентов, внимательно следящая за аргу- 
ментами сторон) определяют, чьи доводы оказываются более убедитель- 
ными, и кто лучше раскрыл дидактические единицы. 

 
 

Примерные темы докладов 

  чик испытывал затруднения при ответе на вопросы пре- 
подавателя и обучающихся 
«0» - доклад не выполнен. 

2. Обсуждение «3» –   активное участие в дискуссии, обсуждение 2 
и более вопросов, точка зрения аргументирована и обос- 
нована; 

«2» – обсуждение 1 вопроса, ответы построены в 
основном логично, недостаточная аргументация 
«0» -  не принимал участие в обсуждении. 

3. Дидактическая 
игра 

«11-6» – активное участие в процессе в заранее опреде- 
ленной роли, выступление логично и аргументировано; 
«5-1» – участие в процессе в определенной роли, выступ- 
ление в основном логично, недостаточная аргументация 
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Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 
1. Предмет философии и основные подходы к его определению 
2. Философия и наука. 
3. Философия и религия. 

 
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии 
1. Этическая философия Сократа. 
2. Философия Платона. 
3. Философия Аристотеля. 

 
Тема 3. Отечественная философия 
1. Особенности русской философии. 
2. Этические искания в русской философии. 
3. Русская философия Нового времени. 

 
Тема 4. Философия бытия. 
1. «Бытие» как философская категория. 
2. Основные типы и формы бытия. 
3. Онтологическая сторона основного вопроса философии. 

 
Тема 5. Философия познания. 
1. Гносеологическая сторона основного вопроса философии. 
2. Познание: понятие и уровни. 
3. Истина: понятие, виды и критерии. 

 
Тема 6. Социальная философия 
1. Человек в системе социальных ценностей. 
2. Общество: понятие и основные подходы к типологии. 
3. Проблема социокультурного диалога в современном мире. 

 
 
ния. 

Тема 7. Человек как предмет философско-этического осмысле- 
 
1. Этические и эстетические ценности и их роль в жизни общества. 
2. Представление о современном человеке в различных культурах. 
3. Религиозная и светская этика: общее и различия. 
 

Примерные темы обсуждений 
 
1. Философия и мировоззрение. 
2. Основной вопрос философии. 
3. Философско-этические искания Августина. 
4. Категорический императив Канта. 
5. Русская философия XIX – начала ХХ века. 
6. Советская философия. 
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7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проводится 

в форме экзамена. 
 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
Экзамен представляет собой выполне- 
ние обучающимся заданий билета, 
включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический вопрос на 
знание базовых понятий предметной 
области дисциплины, а также позво- 
ляющий оценить степень владения 
обучающимся принципами предметной 
области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между 
ними; 

Задание №2 – задание на анализ ситуа- 
ции из предметной области дисципли- 
ны и выявление способности обучаю- 
щегося выбирать и применять соответ- 
ствующие  принципы  и методы реше- 
ния практических проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку уме- 
ний и навыков, полученных в резуль- 
тате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий оценива- 
ется по следующей балльной шкале: 

Задание 1: 0-10 баллов 
Задание 2: 0-10 баллов 
Задание 3: 0-20 баллов 

Суммарное количество баллов за ТКУ и ПА 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, ло- 

гически выстроен, приведены необходимые выклад- 
ки, использована профессиональная лексика. Задания 
решены правильно. Обучающийся правильно интер- 
претирует полученный результат. 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом правиль- 
ный, логически выстроен, приведены необходимые 
выкладки, использована профессиональная лексика. 
Ход решения задания правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в ос- 
новном правильный, логически выстроен, приведены 
не все необходимые выкладки, использована профес- 
сиональная лексика. Задания решены частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на теоре- 

тическую часть неправильные или неполные. За- 
дания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Задания на знания: 

 
1. Дайте определение понятиям «Мифология», «Религия», «Фи- 

лософия», «Осевое Время». 
2. Дайте  определение  понятиям  «Онтология»,  «Гносеология», 

«Методология». 
3. Дайте определение понятиям «справедливость». 
4. Дайте определение понятиям «Эстетика» и «Этика». 
5. Дайте определение понятиям «совесть», «долг». 
6. Дайте  определение  понятиям  «свобода»,  «ответственность», 

«необходимость». 
7. Дайте определение понятиям «Патристика», «Схоластика». 
8. Дайте определение понятиям «Антропоцентризм», «Гума- 

низм». 
9. Дайте  определение  понятиям  «Эмпиризм»,  «Рационализм», 



27  

«Сенсуализм». 
10. Дайте определение понятиям «Деизм», «Пантеизм». 
11. Дайте определение понятиям «патриотизм» и «интернациона- 

лизм». 
12. Дайте определение понятиям «Натурализм» и «Социал- 

дарвинизм». 
13. Дайте определение понятиям «Позитивизм» и «Марксизм». 
14. Дайте определение понятиям «Герменевтика», «Экзистенциа- 

лизм», «Технократизм». 
15. Дайте определение понятиям «Бытие», «Диалектика». 
16. Дайте определение понятиям «нация» и «национальность». 
17. Дайте определение понятиям «Сознание», «Познание». 
18. Дайте определение понятиям «Субстанция», «Материя», «Иде- 

альное». 
19. Дайте определение понятиям «Монизм», «Дуализм», «Гилозо- 

изм». 
20. Дайте определение понятиям «Гностицизм», «Агностицизм». 
21. Дайте определение понятиям «Человек», «Индивид». 
22. Дайте определение понятиям «Личность», Индивидуальность». 
23. Дайте  определение  понятиям  «цивилизация»,  «общественно- 

экономическая формация». 
24. Дайте определение понятиям «Эволюция», «Реформы», «Рево- 

люция». 
25. Дайте  определение  понятиям  «пацифизм»,  «многополярный 

мир». 
 

Задания на умения: 
1. Охарактеризуйте проблематику «материального» и «идеального» 

в философии. Ответ обоснуйте. 
2. Определите принципы классификации философских направле- 

ний. Ответ обоснуйте. 
3. Выявите закономерности развития мышления. Ответ обоснуйте. 
4. Дайте характеристику учению о добродетелях в античной фило- 

софии. Ответ обоснуйте. 
5. Дайте характеристику особенностям средневековой философии. 

Ответ обоснуйте. 
6. Дайте характеристику особенностям этической и эстетической 

философии эпохи Возрождения. Ответ обоснуйте. 
7. Дайте характеристику особенностям философии Нового Време- 

ни. Ответ обоснуйте. 
8. Дайте характеристику особенностям распределительной и урав- 

нительной справедливости. Ответ обоснуйте. 
9. Дайте характеристику особенностям немецкой классической фи- 

лософии. Ответ обоснуйте. 
10. Дайте характеристику особенностям философии марксизма. От- 

вет обоснуйте. 
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11. Дайте характеристику особенностям философии иррационализма. 
Ответ обоснуйте. 

12. Дайте характеристику особенностям феноменологии. Ответ 
обоснуйте. 

13. Дайте характеристику особенностям философии экзистенциализ- 
ма. Ответ обоснуйте. 

14. Дайте характеристику особенностям философии постмодерна. 
Ответ обоснуйте. 

15. Дайте характеристику русской религиозно-идеалистической фи- 
лософии конца XIX – начала XX в. Ответ обоснуйте. 

16. Выявите диалектику абсолютного и относительного в знании. 
Ответ обоснуйте. 

17. Охарактеризуйте соотношение чувственного и рационального в 
познании. Ответ обоснуйте. 

18. Охарактеризуйте проблему познаваемости мира. Ответ обоснуй- 
те.  

19. Охарактеризуйте эволюцию представлений о материи. Ответ 
обоснуйте. 

20. Охарактеризуйте концепцию личности как социального качества 
человека Ответ обоснуйте. 

21. Выявите специфику философского понимания общества, его со- 
отношение с социологическим, политологическим, историческим, соци- 
ально-психологическим, экономическим подходами. Ответ обоснуйте. 

22. Охарактеризуйте проблему межконфессионального диалога в со- 
временном мире. Ответ обоснуйте. 

23. Выявите социально-философскую проблематику соотношения 
научно-технического прогресса и этики. Ответ обоснуйте. 

24. Охарактеризуйте проблему типологии исторического процесса и 
социокультурных особенности развития народов (О.Шпенглер, К.Маркс, 
А.Тойнби). Ответ обоснуйте. 

25. Охарактеризуйте межнациональную рознь как глобальную про- 
блему современной цивилизации. Ответ обоснуйте. 

 
Задания на навыки: 
Задание № 1. 
1. Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». 
Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Что вы 

можете добавить к сказанному для более полной характеристики философ- 
ского знания? 

Задание № 2. 
2. Согласно Подумайте над соотношением понятий социальная 

справедливость и социальное равенство. Возможно ли существование 
одного без другого? Ответ аргументируйте. 

Задание № 3. 
Проанализируйте  известное  высказывание  «цель оправдывает  сред- 
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ства» и выскажите собственную аргументированную точку зрения по дан- 
ному вопросу. 

Задание № 4. 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы. В. И. Ленин писал «Но су- 

ществует ли коммунистическая мораль? Существует ли коммунистическая 
нравственность? Конечно, да. Часто представляют дело таким образом, что 
у нас нет своей морали, и очень часто буржуазия обвиняет нас в том, что 
мы, коммунисты, отрицаем всякую мораль. Это — способ подменять поня- 
тия, бросать песок в глаза рабочим и крестьянам. 

В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность? 
В том смысле, в каком проповедывала ее буржуазия, которая выводи- 

ла эту нравственность из велений бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, 
что в бога не верим, и очень хорошо знаем, что от имени бога говорило ду- 
ховенство, говорили помещики, говорила буржуазия, чтобы проводить 
свои эксплуататорские интересы. Или вместо того, чтобы выводить эту 
мораль из велений нравственности, из велений бога, они выводили ее из 
идеалистических или полуидеалистических фраз, которые всегда своди- 
лись тоже к тому, что очень похоже на веления бога. 

Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклас- 
сового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надува- 
тельство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и 
капиталистов. 

Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам 
классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из инте- 
ресов классовой борьбы пролетариата». 

1)В каком смысле Ленин отрицал мораль и нравственность? 
2) Можно ли говорить, что Ленин отрицал существование 

нравственности в коммунистическом обществе? 
3) В чем заключалась нравственность в понимании Ленина? 
4) Может ли, на Ваш взгляд, мораль и нравственность носить 

классовый характер? Ответ аргументируйте. 
Задание № 5.Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, 

считал: «сила религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду 
непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят 
казёнщину своих отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль 
удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, она 
удовлетворяет её бессильной грёзой. В праздничном целовании, условно 
подчёркнутом личном доброжелательстве, в общем преклонении перед ас- 
кетическим самопожертвованием немногих подвижников, искупающих 
грехи мирян, религиозная мысль создаёт отдушину, ничего не меняя по 
существу. Религия исходит из глубокого разъединения людей, их коренно- 
го одиночества, не побеждённого обществом, а, напротив, усиленного им. 
Она, собственно, лишь утверждает человека в том, что он не может при- 
близиться к сердцу другого без посредников, земных и небесных… Только 
на почве демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма 
народных восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные 
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преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды дей- 
ствительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние обще- 
ственного дальнодействия с близкодействием. Это дружное вмешательство 
людей в их собственную, украденную у них жизнь». 

В чем состоит, по мнению, Лифшица, сила религиозной морали? На 
какой основе, по мнению Лифшица, возможно реальный рост 
нравственности?  Согласны ли Вы с его позицией? Ответ аргументируйте. 

Задание № 6. 
Прочитайте, приведенный ниже отрывок из работы И. В. Сталина 

«Марксизм и национальный вопрос» и ответьте на следующие вопросы:. 
1. Какие    основные    признаки    нации    формулируются    в    работе? 
2. Какое     определение     в     тексте     дается     понятию     «нация»? 
3. Чем    отличается    нация    от    племенной    и    расовой    общности? 
4. С        чем        связывает        автор        возникновение        наций? 
5. Можно ли говорить о нации при отсутствии хотя бы одного из выделен- 
ных признаков? 
«Что такое нация? 

Нация – это, прежде всего, общность, определенная общность людей. 
Общность эта не расовая и не племенная. Нынешняя итальянская 

нация образовалась из римлян, германцев, этрусков, греков, арабов и т.д. 
Французская нация сложилась из галлов, римлян, бриттов, германцев и т.д. 
То же самое нужно сказать об англичанах, немцах и прочих, сложившихся 
в нации из людей различных рас и племен. 

Итак, нация – не расовая и не племенная, а исторически сложившаяся 
общность людей. 

С другой стороны, несомненно, что великие государства Кира или 
Александра не могли быть названы нациями, хотя и образовались они ис- 
торически, образовались из разных племен и рас. Это были не нации, а 
случайные и мало связанные конгломераты групп, распадавшиеся и объ- 
единявшиеся в зависимости от успехов или поражений того или иного за- 
воевателя. 

Итак, нация – не случайный и не эфемерный конгломерат, а устойчи- 
вая общность людей. 

Но не всякая устойчивая общность создает нацию. Австрия и Россия – 
тоже устойчивые общности, однако, никто их не называет нациями. Чем 
отличается общность национальная от общности государственной? Между 
прочим, тем, что национальная общность немыслима без общего языка, в 
то время как для государства общий язык необязателен…. 

Итак – общность языка, как одна из характерных черт нации. 
Это, конечно, не значит, что различные нации всегда и всюду говорят 

на разных языках или все, говорящие на одном и том же языке, обязатель- 
но составляют одну нацию. Общий язык для каждой нации, но не обяза- 
тельно разные языки для различных наций! Нет нации, которая бы говори- 
ла сразу на разных языках, но это еще не значит, что не может быть двух 
наций, говорящих на одном языке!... 

Разные территории повели к образованию разных наций. 
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Итак, общность территории, как одна из характерных черт нации. 
Но это еще не все. Общность территории сама по себе еще не дает 

нации. Для этого нужна, кроме того, внутренняя экономическая связь, объ- 
единяющая отдельные части нации в одно целое… 

Итак, общность экономической жизни, экономическая связность, как 
одна из характерных особенностей нации. 

Но и это не все. Кроме всего сказанного, нужно принять еще во вни- 
мание особенности духовного облика людей, объединенных в нацию. 
Нации отличаются друг от друга не только по условиям их жизни, но и по 
духовному облику, выражающемуся в особенностях национальной культу- 
ры… 

Итак, общность психического склада, сказывающаяся в общности 
культуры, как одна из характерных черт нации. 

Таким образом, мы исчерпали все признаки нации. 
Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, 

возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и 
психического склада, проявляющегося в общности культуры… 

Необходимо подчеркнуть, что ни один из указанных признаков, взя- 
тый в отдельности, недостаточен для определения нации. Более того: до- 
статочно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы нация пере- 
стала быть нацией». 

Задание № 7. 
Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает: 

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а ин- 
тересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но по- 
теряв целое, погибает и часть». 

Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Можно ли в политической 
борьбе жертвовать интересами отдельной личности или отдельных групп 
ради блага всего общества? Ответ аргументируйте. 

Задание № 8. 
Современный английский философ А. Уайтхэд пишет: «Когда 

цивилизация достигает своей кульминации, общество, избавленное от 
общефилософского понимания жизни, обречено на упадок... Те 
исторические эпохи, развитие которых было связано с распространением 
философского мировоззрения, никогда не исчезнут из памяти 
человечества». 

Что имел ввиду философ? Как связан уровень развития общества и 
потребность в философии? 

Задание № 9. 
Немецкий философ К. Маркс писал: «В общественном производстве 

своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не 
зависящие отношения – производственные отношения, которые 
соответствуют определенной ступени развития их материальных 
производительных сил. Совокупность этих производственных отношений 
составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на 
котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 



 

соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ 
производства материальной жизни обусловливает социальный, 
политический и духовный процессы жизни вообще». 

Что понимает автор под базисом и надстройкой? Согласны ли Вы с 
данной точкой зрения? Выскажите Ваше понимание взаимодействия 
базиса и надстройки в обществе? 

Задание № 10. 
Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

гносеологического оптимизма и скептицизма. Какие аргументы могли бы 
быть приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы могли 
бы вынести из этого спора? 
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