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Приложение 4 

к основной профессиональной образовательной программе 
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направленность (профиль) «Дизайн среды и интерьера» 
 

 
Рабочая программа дисциплины «Философия» входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) «Дизайн среды 
и интерьера» и предназначена для обучающихся очной формы обучения. 
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1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденным приказом 
Минобрнауки России № 1015 от 13.08.2020. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на 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 социальным, 
гуманитарным, экономическим и специализированным 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 
будущему специалисту 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 54.03.01 Дизайн и входит в 
обязательную часть Блока 1.  

 Дисциплина изучается на 4 курсе во 7 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся базовой системы философских знаний, выработка 
философского способа мышления в отношении общей картины мира, 
сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 
существования, профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение философского наследия; 
• раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 
• формирование философского мышления и мировоззрения; 
• формирование нравственных ценностных установок личности; 
• обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 
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• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 
студентов по философской тематике и проблематике; 

• обучение универсальному и критически-осмысляющему 
философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 
общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 
деятельности; 

• овладение основами логики и методологии научного познания; 
• повышение общего уровня философской культуры. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных образовательной 
программой. 

Результаты 
освоения ООП 

(содержание 
компетенций) 
 

Код 
комп
етенц
ии 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

Формы 
образователь

ной 
деятельности 

выпускник 
должен 
знать 

выпускник 
должен 
уметь 

выпускник 
должен 
иметь 

практический 
опыт 

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5 УК-5.1 
Воспринимает 
социокультурн
ые особенности 
различных 
социальных 
групп, опираясь 
на знания и 
умения 
философского 
характера 

философский 
понятийно-
категориальн
ый аппарат и 
философско-
методологиче
ский 
инструментар
ий  
развитие 
философской 
мысли у 
различных 
народов, 
основные 
философские 
направления 
и  концепции  
особенности 
развития 
общества, 
место 
человека в 
системе 
социальных 
связей 
современного 
общества, в 
глобализиру
ющемся мире  

использовать 
философский 
понятийно-
категориальн
ый аппарат,  
философско-
методологиче
ский 
инструментар
ий и знания 
об основных 
философских 
направлениях 
и 
философских 
концепциях,  
о развитии 
философской 
мысли у 
различных 
народов, 
особенности 
развития 
общества, 
место 
человека в 
системе 
социальных 
связей 
современного 
общества, в 
глобализиру
ющемся мире 
для 
осмысления 
межкультурн
ого 
разнообразия 
общества 

анализа 
философских  
фактов, оценки 
событий и 
явлений 
окружающего 
мира с целью 
восприятия 
межкультурног
о разнообразия 
общества и 
конструктивног
о 
взаимодействия   
с   людьми   с 
учетом   их   
социокультурн
ых   
особенностей, 
навыками  
толерантного  
восприятия  
социальных  и 
культурных 
различий  

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практически
е занятия 
Самостояте
льная 
работа 

УК-5.2 Владеет   основные оценивать  осуществления 
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навыками 
построения 
конструктивног
о 
взаимодействия   
с   людьми   с 
учетом   их   
социокультурн
ых   
особенностей, 
опираясь на 
знания и 
умения 
этического 
характера 

понятия и 
категории 
этики, 
этические 
ценности 
представител
ей различных 
культур 

факты и 
явления  
через призму 
этических 
ценностей 
представител
ей различных 
культур  

конструктивног
о 
взаимодействия 
с 
представителям
и различных 
культур с 
учетом их 
систем 
этических 
ценностей 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 
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
 

иг
ра

 

И
з н

их
 в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Очная форма 
Тема 1. 
Философия: 
смысл и 
предназначение 

2 2        4 Доклады и 
обсуждение/ 
10 
 

Тема 2. Основные 
этапы и 
направления 
развития 
философии 

4 2      2  6 Доклады и 
обсуждение/ 
10 
Дидактическа
я игра/15 

Тема 3. 
Отечественная 
философия 

2 2      2  6 Доклады и 
обсуждение/ 
10 
Дидактическа
я  игра/15  

Тема 4. 
Философия бытия 

2 2        4 Доклады и 
обсуждение/ 
10  

Тема 5. 
Философия 
познания 

2 2        4 Доклады и 
обсуждение/ 
10 

Тема 6. 
Философия 
человека 

2 2        4 Доклады и 
обсуждение/ 
10 

Тема 7. 
Социальная 
философия 

5 3        6 Доклады и 
обсуждение/ 
10 

Всего: 19 15      4  34 100 

Контроль (зачет) 
час 

36 Экзамен 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины (в 
академич. часах) 

108 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины (в 
зачетных 
единицах) 

3 
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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 
мышления. Соотношение философии, науки, религии и искусства. 
Философия – ядро мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: 
миф, религия, философия. Становление философии. Философия в 
«Осевое Время». Основные философские понятия и категории. 
Основные проблемы философии. Принципы классификации 
философских направлений. Онтология и гносеология. Материализм и 
идеализм. Диалектика и метафизика. Философские картины мира. Место 
философии в осмыслении актуальных проблем 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 
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особенности философии начала XXI века. 
 
Тема 3. Отечественная философия. 
Особенности русской философии XI-XVII вв. Православная 

традиция и религиозно-этическая ориентация русской философии. 
«Русское просвещение» XVIII в. Русская философия XIX – начала XX 
вв., ее социо- и политикоцентрический характер и связь с литературной 
традицией. Славянофилы и западники. Идеологические направления в 
русской философии: либеральное, народническое, анархистское, 
марксистское, консервативное, евразийское. Русская религиозная 
философия конца XIX-начала XX вв, ее вклад в развитие мировой 
культуры. Философия русского зарубежья. Теоретические поиски в 
марксистской философии 1920-х гг. Официальная доктрина «марксизма-
ленинизма» и идеологизированный характер философии советского 
периода. Концепция «развитого социализма» и кризис советской 
философии. Российская философия на современном этапе. Освоение 
немарксистского философского наследия. Возрождение 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 

категорий. Учение о бытии. Монистические и плюралистические 
концепции бытия. Основные типы и формы бытия: материально-
предметное, объективно-идеальное, бытие человека, социальное бытие. 
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. 
Динамические и статические закономерности. Закономерности развития 
природы, общества и мышления. 

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

возникновении и развитии сознания. Научные, философские и 
религиозные картины мира. Многоуровневость сознания. Сознательное 
и бессознательное. Сознание и познание. Сущность познания, его 
понимание в истории философской мысли. Проблема познаваемости 
мира. Скептицизм и агностицизм. Познание, творчество и практика. 
Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. Действительность, 
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мышление, логика и язык. Диалектика абсолютного и относительного 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 революции 
и смены типов рациональности. Наука и техника. Проблема 
моделирования мыслительных процессов в кибернетических системах. 
Философские аспекты создания искусственного интеллекта. 

 
Тема 6. Философия человека. 
Человек и природа. Человек и общество. Человек и культура. Человек 

в системе социальных связей. Человек и исторический процесс. 
Проблема «субъектности» и «объектности» человека в истории. Роль 
исторических личностей в социальном процессе. Концепция личности 
как социального качества человека. Понятия «человек», «индивид», 
«личность», «индивидуальность». Самосознание и личность. 
Закономерности личностного развития человека. Социальные роли 
личности в системе социокультурных связей. Личность и массы. 
Человек в контексте «вечных» философских вопросов: свобода и 
необходимость, свобода и ответственность, мораль и справедливость, 
правда и право, насилие и ненасилие, цели и средства, «низкое» и 
«высокое». Проблема смысла человеческого бытия; смерти и бессмертия 
в духовном опыте человека. Нравственные ценности. Представления о 
совершенном человеке в различных культурах. Этические и 
эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 
ценности и свобода совести. Роль человека в современном 
глобализирующемся мире. 

 
Тема 7. Социальная философия. 
Философское понимание общества, соотношение с социологическим, 

политологическим, историческим, социально-психологическим, 
экономическим подходами. Развитие представлений об обществе в 
истории философии. Поиски общественного идеала. Общество и его 
структура. Политическое бытие общества и политическая философия. 
Особенность политического подхода к проблеме «жизни и смерти». 
Влияние политики на все сферы общества, общественное развитие и 
жизнь каждого отдельного человека. Соотношение общества и 
государства в социальной философии. Концепции «гражданского» и 
«органического» общества. Гражданское общество и государство. 
Культура и цивилизация. Формационная и цивилизационная концепции 
общественного развития. Формы и методы общественного развития. 
Эволюция и революция. Реформы и контрреформы. Кризисы и 
стабилизации. Роль социально-философских образов «будущего», 
«настоящего» и «прошлого» в общественных процессах. Общественное 
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развитие современной России: тенденции и противоречия. Социально-
философские проблемы альтернатив общественного развития. Теория 
многополярного мира. Будущее человечества. Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии будущего. 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. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе изучения дисциплины «Философия» используются 
такие виды учебной работы, как лекции, семинары, дидактические игры, 
а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 
заданию преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 
руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

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.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 
рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 
электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 
презентаций для самоподготовки и подготовки к промежуточной 
аттестации.  
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Методические указания для обучающихся при работе на 
семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 
при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах 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, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 
может обращаться за методической помощью к преподавателю. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 
Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 
наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 
вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 
отдельный обучающийся 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 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 
указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 
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умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 
заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, отработку 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 

выполнять 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 
основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 
материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и 
визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 
краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

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

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

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

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

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

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 

проведении дидактической игры. 
Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения 
поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной 
ролью с целью выработки коммуникативных навыков, развития 
мышления, умения применять полученные теоретические знания на 
практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. 
Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование 
процессов будущей профессиональной деятельности, развивает помимо 
профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные способности, 
умение организовать собственную деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 
обучающемуся необходимо: 

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

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 
задачах 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 
возможность задать вопросы преподавателю.  

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 
дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии 
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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 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 
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 
поясняют 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 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках 

изучения дисциплины 
Наименование темы Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 
Формы самост. 

работы 
Форма 

контроля 
Тема 1. Философия: 
смысл и 
предназначение 

Основные подходы к определению 
предмета философии. Специфика и 
структура философского знания. 
Философия как система универсальных 
знаний о мире и человеке. Философия как 
способ мышления. Соотношение 
философии, науки, религии и искусства. 
Исторические типы мировоззрения: миф, 
религия, философия. Философия в «Осевое 
Время». Принципы классификации 
философских направлений. Онтология и 
гносеология. Материализм и идеализм. 
Диалектика и метафизика. Философские 
картины мира. Плюрализм и толерантность 
современной философской мысли. 

Работа в 
библиотеке, 
включая ЭБС, 
написание 
конспекта 
Подготовка 
доклада  

Доклады и 
обсуждение 

Тема 2. Основные 
этапы и 
направления 

Основные направления и поиски античной 
философии. Проблема разума и веры, 
сущности и существования, свободы воли. 

Работа в 
библиотеке, 
включая ЭБС, 

Доклады и 
обсуждение 
Дидактическая 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы самост. 
работы 

Форма 
контроля 

развития 
философии 

Патристика и схоластика. Пантеистическая 
картина мира и антропоцентрический 
характер философии Ренессанса. 
Гелиоцентризм и учение о бесконечности 
Вселенной. Критика средневековой 
схоластики. Рационализм и проблема 
метода познания. Просвещение. 
Философия марксизма. 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. Теории модернизма и 
постмодернизма. Философский 
радикализм второй половины ХХ века: 
критика современного западного общества. 
Новые левые. Традиционалистские 
концепции и «Новые правые». Глобальное 
моделирование. Концепции Римского 
клуба. 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. 

написание 
конспекта 
Подготовка 
доклада, 
подготовка к 
дидактической 
игре  

игра 

Тема 3. 
Отечественная 
философия 

Православная традиция и религиозно-
этическая ориентация русской философии. 
Славянофилы и западники. Философия 
русского зарубежья. Теоретические поиски 
в марксистской философии 1920-х гг. 
Концепция «развитого социализма» и 
кризис советской философии. Освоение 
немарксистского философского наследия. 
Возрождение традиционных философско-
идеологических парадигм и их роль в 
современном общественно-политическом и 
экономическом развитии России. 
Перспективы отечественной философии в 
XXI веке. 

Работа в 
библиотеке, 
включая ЭБС, 
написание 
конспекта 
Подготовка 
доклада, 
подготовка к 
дидактической 
игре  

Доклады и 
обсуждение 
Дидактическая 
игра 

Тема 4. Философия 
бытия. 

Учение о бытии. Монистические и 
плюралистические концепции бытия. 
Основные типы и формы бытия: 
материально-предметное, объективно-
идеальное, бытие человека, социальное 
бытие. Синергетика и ее парадигмы. 
Формирование научно-философского 
понятия материи. Современные взгляды на 
категорию «материя». Системная 
организация материального мира. 
Пространственно-временной континуум. 
Основные формы движения, их 
соотношение. Детерминизм и 

Работа в 
библиотеке, 
включая ЭБС, 
написание 
конспекта 
Подготовка 
доклада  

Доклады и 
обсуждение 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы самост. 
работы 

Форма 
контроля 

индетерминизм. Закономерности развития 
природы, общества и мышления. 

Тема 5. Философия 
познания. 

Роль языка и социокультурных факторов в 
возникновении и развитии сознания. 
Многоуровневость сознания. Сознательное 
и бессознательное. Сущность познания, его 
понимание в истории философской мысли. 
Проблема познаваемости мира. 
Скептицизм и агностицизм. Вера и знание. 
Понимание и объяснение. Рациональное и 
иррациональное в познавательной 
деятельности. Диалектика абсолютного и 
относительного в знании. 
Действительность, мышление; логика и 
язык. Искусство спора. Основы логики. 
Наука как специфическая форма познания. 
Критерии научности. Структура научного 
познания, его эмпирический и 
теоретический уровни. Рост научного 
знания. Наука и техника. Проблема 
моделирования мыслительных процессов в 
кибернетических системах. Философские 
аспекты создания искусственного 
интеллекта. 

Работа в 
библиотеке, 
включая ЭБС, 
написание 
конспекта 
Подготовка 
доклада  

Доклады и 
обсуждение 

Тема 6. Философия 
человека. 

Человек в системе социальных связей. 
Проблема «субъектности» и «объектности» 
человека в истории. Роль исторических 
личностей в социальном процессе. 
Концепция личности как социального 
качества человека. Самосознание и 
личность. Закономерности личностного 
развития человека. Личность и массы. 
Свобода и необходимость, свобода и 
ответственность, мораль и справедливость, 
правда и право, насилие и ненасилие, цели 
и средства, «низкое» и «высокое». 
Нравственные ценности. Представления о 
совершенном человеке в различных 
культурах. Религиозные ценности и 
свобода совести.  

Работа в 
библиотеке, 
включая ЭБС, 
написание 
конспекта 
Подготовка 
доклада 

Доклады и 
обсуждение 

Тема 7. Социальная 
философия. 

Поиски общественного идеала. 
Особенность политического подхода к 
проблеме «жизни и смерти». Влияние 
политики на все сферы общества, 
общественное развитие и жизнь каждого 
отдельного человека. Соотношение 
общества и государства в социальной 
философии. Концепции «гражданского» и 
«органического» общества. Гражданское 
общество и государство. Формы и методы 
общественного развития. Эволюция и 
революция. Реформы и контрреформы. 
Кризисы и стабилизации. Роль социально-

Работа в 
библиотеке, 
включая ЭБС, 
написание 
конспекта 
Подготовка 
доклада 

Доклады и 
обсуждение 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы самост. 
работы 

Форма 
контроля 

философских образов «будущего», 
«настоящего» и «прошлого» в 
общественных процессах. Социально-
философские проблемы альтернатив 
общественного развития. Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии будущего. 
Характерные черты и особенности научно-
технической революции и 
информационного общества. Роль 
философии в процессах устойчивого 
развития современного мира. 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
 
Основная литература: 
1. Гуревич, П. С.  Философия: учебник для вузов / П. С. Гуревич. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 462 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15952-3. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/559870   

Дополнительная литература: 
1. Гобозов, И. А. Социальная философия: учебник для вузов / И. А. 

Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. 
— 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8282-4. — 
Текст: электронный //Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/512532  

2. Митрошенков, О. А. Философия: учебник для вузов / О. А. 
Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин. — 2-е изд., 

доп. — Москв: Издательство Юрайт, 2024. — 525 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-18339-9. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/534807  

3. Скворцов, А. А. Этика: учебник и практикум для вузов / А. А. 
Скворцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2024. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09812-9. — 
Текст: электронный //Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/535503  

4. Шаповалов, В. Ф. Философия: учебник для вузов / В. Ф. 
Шаповалов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2024. — 596 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10147-8. — 
Текст: электронный //Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/bcode/559870
https://urait.ru/bcode/512532
https://urait.ru/bcode/534807
https://urait.ru/bcode/535503
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URL: https://urait.ru/bcode/541967  
 

6.2. Описание материально-технической базы 
 

Учебная аудитория, предназначенная для проведения учебных 
занятий, предусмотренных настоящей рабочей программой дисциплины, 
оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, в 
состав которых входят: комплекты специализированной учебной 
мебели, доска классная, мультимедийный проектор, экран, компьютер с 
установленным лицензионным программным обеспечением, с выходом 
в сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – 
аудитория, оснащенная следующим оборудованием и техническими 
средствами: специализированная мебель для преподавателя и 
обучающихся, доска учебная, мультимедийный проектор, экран, 
звуковые колонки, компьютер (ноутбук), персональные компьютеры для 
работы обучающихся с установленным лицензионным программным 
обеспечением, с выходом в сеть «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
6.3. 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 

1. http://biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
2. https://urait.ru – ЭБС «Образовательная платформа Юрайт» 
3. https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364 – научная 

электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU»  
4. https://student2.consultant.ru/ – онлайн-версия КонсультантПлюс: 

Студент информационной справочной системы «КонсультантПлюс» 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
- Windows (зарубежное, возмездное); 
- MS Office (зарубежное, возмездное); 
- Adobe Acrobat Reader (зарубежное, свободно распространяемое); 
- КонсультантПлюс: «КонсультантПлюс: Студент» (российское, 

свободно распространяемое); 
- 7-zip – архиватор (зарубежное, свободно распространяемое); 
- Comodo Internet Security (зарубежное, свободно 

распространяемое). 
 
 

https://urait.ru/bcode/541967
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=14364
https://student2.consultant.ru/
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1 
Доклад - 
обсуждение 

7-6 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, 
презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное 
использование политологической терминологии, свободное 
изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил 
на все вопросы в ходе дискуссии.  
5-4 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, но 
не совсем правильно оформленных слайдов презентации, грамотное 
использование политологической терминологии, в основном 
свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик в 
основном правильно ответил на все вопросы преподавателя и 
обучающихся  
3-2 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, 10 
не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик 
был «привязан» к тексту, докладчик испытывал затруднения при 
ответе на вопросы преподавателя и обучающихся  
«0» -  доклад не выполнен. 
Обсуждение 
«3» –    активное участие в дискуссии, обсуждение 2 и более 
выступлений, точка зрения аргументирована и обоснована;  
«2» –    обсуждение 1 выступления, ответы построены в основном 
логично, недостаточная аргументация 
«0» -   не принимал участие в обсуждении. 

2 Дидактическая 
игра 

«10-6» – активное участие в процессе в заранее определенной роли, 
выступление логично и аргументировано;  
«5-1» – участие в процессе в определенной роли, выступление в 
основном логично, недостаточная аргументация  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 
 

Типовой сценарий дидактической игры: 
Студенты, на основании «сценариев» диалогов Платона, 

определяют философский вопрос, подлежащий рассмотрению 
(например, «природа человека»); распределяют роли (Сократ, Протагор, 
Фрасимах и др.); проводят философскую дискуссию, руководствуясь 
точками зрения соответствующих философов, и используют 
соответствующие теме дидактические единицы. «Арбитры» (группа 
студентов, внимательно следящая за аргументами сторон) определяют, 
чьи доводы оказываются более убедительными, и кто лучше раскрыл 
дидактические единицы.  
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Примерные темы докладов и обсуждений: 
1. Философия как система универсальных знаний о мире и 

человеке. 
2. Философия как способ мышления. 
3. Плюрализм современной философской мысли. 
4. Многообразие мировоззренческих взглядов. 
5. Скептицизм и агностицизм. 
6. Становление античной философии («досократический» период). 
7. Сократический поворот в философии. 
8. Учение Платона об “идеи”. 
9. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение. 
10. Философия эллинистического периода. 
11. Философские искания А. Августина. 
12. Фома Аквинский - систематизатор средневековой схоластики. 
13. Спор между номиналистами и реалистами в средневековой 

философии. 
14. Гуманизм и антропоцентризм - ведущие принципы философии 

Возрождения. 
15. Идеи новой космологии в философии Возрождения. 
16. Сущность и основные черты научной революции XVII в. 
17. Учение о методе в философии Нового времени, эмпиризм Ф. 

Бэкона и рационализм Р. Декарта. 
18. Критическая философия Канта. 
19. Философия духа Гегеля. 
20. Философия экзистенциализма. 
21. Философские модели общества. 
22. Закономерности развития природы, общества и мышления; 
23. Формационная и цивилизационная концепции общества. 
24. Духовное бытие общества. 
25. Проблема смысла жизни в духовном опыте человека. 

 
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 выполнение 
обучающимся заданий билета, включающего в 
себя. 

 
Задание №1 – теоретический вопрос на знание 

базовых понятий предметной области 
дисциплины, а также позволяющий оценить 
степень владения обучающимся принципами 

Выполнение обучающимся заданий оценивается по 
следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
-90 и более (отлично) – ответ правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная лексика. Задания 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ ситуации из 
предметной области дисциплины и выявление 
способности обучающегося выбирать и 
применять соответствующие принципы и методы 
решения практических проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку умений и 
навыков, полученных в результате освоения 
дисциплины  

Задания №3 – задания на проверку умений и 
навыков, полученных в результате освоения 
дисциплины (курса) (решение задачи). 

решены правильно. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом правильный, 
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 основном 
правильный, логически выстроен, приведены не 
все необходимые выкладки, использована 
профессиональная лексика. Задания решены 
частично. 

«Не зачтено» 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– ответы на 

теоретическую часть неправильные или неполные. 
Задания не решены 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена. 

 
Задания 1 типа. 
1. Дайте определение понятиям «Мифология», «Религия», 

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

«Методология». 
3. Дайте определение понятиям «Эстетика» и «Этика». 
4. Дайте определение понятиям «Синкретичность», «Анимизм», 

«Тотемизм». 
5. Дайте определение понятиям «Натурфилософия», «Стоицизм», 

«Эпикуреизм».  
6. Дайте определение понятиям «Теоцентризм», «Томизм». 
7. Дайте определение понятиям «Патристика», «Схоластика». 
8. Дайте определение понятиям «Антропоцентризм», «Гуманизм». 
9. Дайте определение понятиям «Эмпиризм», «Рационализм», 

«Сенсуализм». 
10.  Дайте определение понятиям «Деизм», «Пантеизм». 
11.  Дайте определение понятиям «Иррационализм», 

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

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

«Экзистенциализм», «Технократизм». 
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15.  Дайте определение понятиям «Бытие», «Диалектика». 
16.  Дайте определение понятиям «Синергетика», «Научная 

революция». 
17. Дайте определение понятиям «Сознание», «Познание». 
18.  Дайте определение понятиям «Субстанция», «Материя», 

«Идеальное». 
19.  Дайте определение понятиям «Монизм», «Дуализм», 

«Гилозоизм». 
20.  Дайте определение понятиям «Гностицизм», «Агностицизм». 
21.  Дайте определение понятиям «Человек», «Индивид». 
22.  Дайте определение понятиям «Личность», Индивидуальность». 
23.  Дайте определение понятиям «Гражданское общество», 

«Эгалитаризм». 
24.  Дайте определение понятиям «Эволюция», «Реформы». 
25.  Дайте определение понятиям «Пацифизм», «Многополярный 

мир». 
 
Задания 2 типа. 
1. Охарактеризуйте проблематику «материального» и 

«идеального» в философии. 
2. Определите принципы классификации философских 

направлений. 
3. Выявите закономерности развития мышления. 
4. Дайте характеристику особенностям античной философии. 
5. Дайте характеристику особенностям средневековой 

философии. 
6. Дайте характеристику особенностям философии эпохи 

Возрождения. 
7. Дайте характеристику особенностям философии Нового 

Времени. 
8. Дайте характеристику особенностям философии Просвещения. 
9. Дайте характеристику особенностям немецкой классической 

философии. 
10. Дайте характеристику особенностям философии марксизма. 
11. Дайте характеристику особенностям философии 

иррационализма. 
12. Дайте характеристику особенностям феноменологии. 
13. Дайте характеристику особенностям философии 

экзистенциализма. 
14. Дайте характеристику особенностям философии постмодерна. 
15. Дайте характеристику русской религиозно-идеалистической 

философии конца XIX – начала XX в. 
16. Выявите диалектику абсолютного и относительного в знании. 
17. Охарактеризуйте соотношение чувственного и рационального 

в познании. 
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18. Охарактеризуйте проблему познаваемости мира. 
19. Охарактеризуйте эволюцию представлений о материи. 
20. Охарактеризуйте концепцию личности как социального 

качества человека 
21. Выявите специфику философского понимания общества, его 

соотношение с социологическим, политологическим, историческим, 
социально-психологическим, экономическим подходами.  

22. Охарактеризуйте критерии общественного прогресса. 
23. Выявите социально-философскую проблематику «Культуры» и 

«Цивилизации». 
24. Проблема типологии исторического процесса (О.Шпенглер, 

К.Маркс, А.Тойнби). 
25. Охарактеризуйте глобальные проблемы современной 

цивилизации. 
 

Задания 3 типа. 
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 
философского знания?  

2. Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно  
философское воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его 
внутреннюю сущность...». О какой функции философии идет речь в этом 
высказывании? Выскажите свои представления об основных функциях 
философии.  

3. Греческий философ Аристотель писал: «Большинство первых  
философов считали началом всего одни лишь материальные начала, а 
именно то, из чего состоят все вещи...», а также: «Фалес – основатель 
такого рода философии – утверждал, что начало есть вода (поэтому он 
заявлял, что земля находится на воде)». О какой философской школе 
ведет речь Аристотель? Выскажите свое понимание проблемы о 
соотношении материи и сознания.  

4. 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».  

5. Прочитайте отрывок из произведения Томаса Мора «Утопия». 
«Посредине каждой части имеется рынок со всякими постройками. 

Туда, в определенные дома, свозятся предметы производства каждого 
семейства, и отдельные виды  их распределяются в розницу по складам.  

В них каждый отец семейства просит того, что нужно ему и его 
близким, и без денег, совершенно без всякой уплаты, уносит все, что ни 
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попросит. Да и зачем ему отказывать в чем-либо? Ведь, во-первых, все 
имеется в достаточном изобилии, а во-вторых, не может быть никакого 
опасения, что кто-либо пожелает потребовать больше, чем нужно. Зачем 
предполагать, что лишнего попросит тот, кто уверен, что у него никогда 
ни в чем не будет недостатка? Действительно, у всякого рода живых 
существ жадность и хищность возникают или от боязни нужды, или, у 
человека только, от гордости, вменяющейся себе в достоинство 
превзойти прочих излишним хвастовством своим имуществом. Порок 
такого рода совершенно не имеет места среди обычаев утопийцев». 

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?  

6. 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?  

7. Немецкий философ М. Хайдеггер замечал: «Философия – ни 
наука, ни мировоззренческая проповедь». Справедливо ли это 
суждение? Выскажите свое отношение к взаимосвязи философии и 
мировоззрения.  

8. Подумайте над проблемой. 
Закон отрицания отрицания гласит: «развитие осуществляется 

посредством отрицания старого новым, низшего высшим. Поскольку 
новое, отрицая старое, сохраняет и развивает его положительные черты, 
развитие приобретает прогрессивный характер. Вместе с тем, развитие 
идет по спирали, с повторением в высших стадиях отдельных сторон и 
черт низших».  

9. Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  
«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а 

интересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, 
но потеряв целое, погибает и часть».  

10.  Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные 
положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, 
и было бы настолько же неразумно доискиваться, истины они или 
ложны, как задавать вопрос, истина или ложна метрическая система. Эти 
соглашения только удобны».  

11. Русский философ В. Соловьев писал: «Все философские 
направления, где бы они ни искали сущей истины, как бы ее ни 
определяли, одинаково признают, что она должна представлять характер 
всеобщности и неизменности, отличающий ее от преходящей и 
раздробленной действительности явлений».  

12. В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» 
внешний мир, образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста 
«фактически дано» ощущение, причем внешний мир объявляется 
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«комплексом ощущений»».  
13. 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?  

14. Соотнесите имена философов с периодами развития русской 
философии.  

А) философия Московской Руси 
Б) философия первой половины XIX в.  
В) философия «Серебряного века» 
Г) философия Древней Руси  
Д) философия XVIII в. 
1. Н. Бердяев, С. Франк 
2. Нестор, Иларион 
3. М. Ломоносов, С. Десницкий 
4. П. Чаадаев, И. Киреевский  
5. Филофей, Максим Грек  
15.  Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос 

соотношения материи и сознания, утверждает, что «представить себе 
материю в целом – как всеобщую субстанцию, – лишенную мышления 
как одного из ее атрибутов, – значит представить ее себе неверно, более 
бедной, чем она на самом деле есть».  

16. Проанализируйте отрывок из текста и самостоятельно внесите 
соответствующую определенному понятию букву под каждую цифру в 
табличке. 

Крупнейшим русским консервативным философом был Лев 
Александрович Тихомиров (1852–1923). В своих работах 
«Монархическая государственность», «Начала и концы» и др. он 
настаивал на том, что «подсказанный историей» тип самодержавной 
_______________(1) – лучшая форма правления для России. В 
частности, он писал: «Всякий русский должен признать установленную 
в России власть и, думая об улучшениях, должен думать о том, как их  
сделать с самодержавием и при самодержавии». В православно- 
самодержавном государственном ______________(2)Л.А. Тихомиров  
видел гаранта сохранения Россией своего исторического пути развития и 
преодоления крайностей – ______________(3) и революционных 
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потрясений. Он был убежден, что и социализм, и либеральная 
_________________(4) западного толка одинаково неорганичны и 
разрушительны для страны. Л.А. Тихомиров настаивал на том, что 
русская национальная философия и наука должны быть 
самостоятельными, непосредственно изучать и понимать свою 
_____________(5), относиться продуманно и взвешенно к любым 
заимствованным_____________(6), не быть подверженной слепому 
влиянию философских доктрин, исходящих из совершенно иных 
комбинаций культурных и социальных _______________(7). 

А) страна Д) демократия 
Б) идеи Е) условия  
В) монархия Ж) застой  
Г) устройство  

17. Соотнесите высказывания и их авторов 
1.Человек – общественное животное 
2. Человек есть мера всех вещей 
3. Жизнь человека в сущности бессмысленна и абсурдна 
4. Человек изначально представляет собой чистую доску и при 

столкновении с жизнью он получает массу впечатлений, которые 
закрашивают эту чистую доску 

А). А. Камю 
Б). Аристотель 
В). Протагор 
Г). Дж. Локк. 
18. Перед вами два столбика, в которых приводятся категории 

диалектики. Задача соединить между собой парные категории.  
А). Сущность           1). Единичное 
Б). Содержание           2). Причина 
В). Необходимость 3). Явление 
Г). Возможности           4). Форма  
Д). Общее                     5). Действительность  
Е). Следствие           6). Случайность 
19.  Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не 

выдает свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. 
другое, чем создание искусства; религия же выдает свои вымышленные 
существа за существа действительные».  

20. Соотнесите понятия и их значения: 
1. Право 
2. Свобода 
3. Необходимость  
4. Мораль 
А). Представления о добре и зле 
Б). Мера должного поведения, предоставляемая индивиду 
В). Способность поступать в соответствии с осознанным выбором 
Г). То, что при определенных условиях обязательно произойдет 



29 

21.  Проанализируйте отрывок из текста и самостоятельно внесите 
соответствующую определенному понятию букву под каждую цифру в 
табличке. 

Единственно надежным источником познания, согласно Бэкону, 
являются чувства, _______________(1) и то, что из них вытекает. В этой 
связи философию Бэкона можно определить как эмпирическую 
(эмпирия – опыт, опирающийся на ______________(2), а не 
изолированное чувственное восприятие). Бэкон считал, что 
эмпирический _________________(3) требует решительного 
освобождения человеческого разума от ложных представлений и 
предвзятых идей, которые он называет «идолами», или 
________________(4). «Идолов», унаследованных от прошлого, 
возникших из особенностей человеческой природы или позиций 
устоявшихся _____________(5), он делил на четыре вида:  

1) «Идолы рода» – ложные представления о вещах, возникшие из-за 
несовершенства органов человеческих чувств человека и 
ограниченности человеческого _____________(6); 

2) «Идолы пещеры» – искаженные представления о 
действительности, связанные с индивидуальным воспитанием человека, 
его образованием, а также со слепым поклонением авторитетам; 

3) «Идолы рынка» – ложные представления людей, порожденные 
неправильным употреблением слов (как обычно употребляются слова на 
рынках, площадях, в толпе); 

4) «Идолы _________(7)» – искаженные представления людей, 
заимствованные ими из различных философских концепций и идей. 

Своим учением об «идолах» Ф. Бэкон стремился очистить сознание 
людей от влияния схоластических представлений и разного рода  
заблуждений, создать тем самым условия для успешного развития и  
распространения научных знаний. В мире науки он видел и основное 
средство решения социальных проблем. Естественно-научный подход Ф. 
Бэкона напрямую повлиял на становление в XIX в. философии 
позитивизма. 

А) метод            Д) «призраки» 
Б) авторитеты Е) эксперимент 
В) опыт            Ж) разум 
Г) театр  
22. Установите соответствие между теоретическими моделями 

общества и персоналиями, их представляющими. Проставьте буквы в 
квадратах. 

А) Идеалистическая 
Б) Материалистическая 
В) Плюралистическая 
Г) Натуралистическая 
1.Ш. Монтескье, Г. Бокль 
2.Августин, Фома Аквинский 
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3. К. Маркс, Ф. Энгельс 
4. М. Вебер, Р. Арон  
23. Соотнесите имена философов с основными подходами к 

определению предмета философии: 
А) этический 
Б) гносеологический 
В) эстетический 
Г) антропологический 
1. Платон 
2. Л. Фейербах 
3. О. Конт 
4. Ф. Ницше  
24. 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 аскетическим самопожертвованием немногих 
подвижников, искупающих грехи мирян, религиозная мысль создаёт 
отдушину, ничего не меняя, по существу. Религия исходит из глубокого 
разъединения людей, их коренного одиночества, не побеждённого 
обществом, а, напротив, усиленного им. Она, собственно, лишь 
утверждает человека в том, что он не может приблизиться 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 
преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды 
действительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние 
общественного 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.  

25. Найдите ошибки в тексте. Перепишите текст в правильном 
варианте.  

Двумя крупнейшими направлениями философии Нового времени 
XVII века были эмпиризм и рационализм. Согласно эмпиризму, основу 
нашего знания составляет рациональное познание, а основным 
источником получаемых знаний выступает разум. Рационализм же 
исходил из того, что только чувственный опыт, эксперимент могут дать 
нам истинное знание. Главными представителями эмпиризма являлись 
Ф. Бэкон, Р. Декарт, Л. Фейербах, а рационализма – Т. Гоббс, Дж. Локк, 
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Б. Спиноза, Г. Лейбниц. XVIII век был в основном представлен 
представителями Немецкой классической философии (К. Марксом, К. 
Каутским, Ф. Ницше и др.).  
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