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1. Цели дисциплины (модуля): формирование у обучающихся представлений о мире как 

целом и месте человека в нем, о взаимоотношениях между человеком и миром, о путях и 

способах познания и преобразования человеком мира. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать представления о научных, философских и религиозных картинах мировоз-

зрения, сущности, назначении и смысле жизни человека, о многообразии форм человече-

ского знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельно-

сти, особенностях функционирования знания в современном обществе;  

- добиться знания у обучающихся условий формирования личности, ее свободы, ответст-

венности за сохранение жизни, природы, культуры, понимания роли насилия и ненасилия 

в истории человеческого поведения, нравственных обязанностей человека по отношению 

к другим и самому себе.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Философия» относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу дисциплин и входит в состав курсов, обязательных для изучения. Для освоения 

дисциплины «Философия» предполагается, что обучающийся использует знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих дисцип-

лин: «История», «Иностранный язык», «Психология». Освоение данной дисциплины яв-

ляется необходимой основой для последующего изучения дисциплин профессионального 

цикла. 

Навыки, сформированные в результате изучения данной дисциплины, являются основой 

для практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогической). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- понятия «деятельность», «мышление», «мировоззрение», «метод»; 

- философский понятийно-категориальный аппарат; 

- философские концепции, характеристики и факторы ценностной трансформации пони-

мания личности, блага, истины; 

- основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

Уметь:  

- анализировать различные социальные ситуации с применением философского понятий-

но-категориального аппарата; 

- различать функциональные особенности чувственной, умственной, интеллектуальной и 

сознательной активности личности; 

- выбрать в зависимости от требуемых целей законы, формы, правила, приемы познава-

тельной деятельности мышления, которые составляют содержание культуры мышления; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

Владеть:  

- знанием общих законов проектирования деятельности и методов его реализации; 

- навыками работы с философскими текстами с целью повышения мыслительной активно-

сти; 

- знанием общих законов культуры мышления; 
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- навыками работы с основными философскими и научными категориями; 

- навыками восприятия и анализа текстов, технологиями приобретения, использования и 

обновления знаний. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам обу-

чения) 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов  

Курс 

  2      

Аудиторные занятия (всего) 6   6      

В том числе:          

Лекции 6   6      

Практические занятия (ПЗ) -   -      

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа  (всего) 129   129      

В том числе:          

Курсовой проект (работа)          

Расчетно-графические работы          

Реферат (при наличии)          

Другие виды самостоятельной работы          

Подготовка к текущей аттестации           

Подготовка к промежуточной аттестации 129   129      

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9   9      

Контактная работа 19   19      

Общая трудоемкость      часы 

                                         зачетные единицы 

144   144      

4   4      

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля). Все разделы и темы нумеру-

ются. 

 

Раздел I. Роль философии в жизни  человека и общества 

 

Тема 1. Введение в философию 

Философия, ее предмет и роль в обществе. Проблема сущности философии. Философия 

как форма общественного сознания, специфический вид мировоззрения, элемент духов-

ной культуры. Предмет философии. Проблема определения предмета философии: всеоб-

щее; система отношений «человек – мир». Функции философии: мировоззренческая, ме-

тодологическая, аксиологическая, социокультурная и др. Основные разделы философии 

(онтология, гносеология, аксиология, социальная философия, философия истории, этика, 
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эстетика, философская антропология и др.). Основные темы и главные философские на-

правления. Объективное и субъективное. Материальное и духовное. Познание и ценности. 

Диалектика, метафизика и синергетика. Философские вопросы в жизни современного че-

ловека. Методы философского познания. Специфика философского знания. Место и роль 

философии в культуре. 

 

Тема 2. Философия как мировоззрение. Мировоззрение и его исторические типы 

Структура мировоззрения: миропонимание, мировосприятие, мироотношение. Историче-

ские типы мировоззрения: мифологическое; религиозное; философское, научное. Религи-

озные, философские и научные картины мира. Объективистские и субъективистские кон-

цепции философской картины мира. 

 

Раздел II. История философии 

 

Тема 3. Философия Древнего Востока 

Формирование и особенности древнего восточного мировоззрения. Социокультурные 

предпосылки возникновения философии на Древнем Востоке (Индия, Китай). Религиозно-

мифологическое мировоззрение в Древней Индии. Структура вед. Представления о брах-

мане, атмане, сансаре, карме и мокше в Упанишадах и их значение в формировании древ-

неиндийской философии. Мироздание и человек в философских школах эпического пе-

риода: джайнизм, буддизм, чарвака, санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта. 

Религиозно-мифологическое мировоззрение в Древнем Китае. Классические книги китай-

ской образованности. Книга перемен и ее роль в формировании древнекитайской филосо-

фии. Природа, человек и общество в даосизме, конфуцианстве, легизме и моизме. 

 

Тема 4. Античная философия 

Предпосылки возникновения греческой философии. Общая характеристика философского 

мышления древних греков. Космологизм древней философии. Проблема начала всех ве-

щей. Идея  тождества мышления и бытия. Основные этапы эволюции греческой мысли 

(натурфилософский, антропологический, систематический, этический, религиозный). На-

туралистический период в развитии греческой философии. Философские учения о сущем. 

Наивный материализм и диалектика раннего периода античной философии. «Милетская 

школа» (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Зарождение античной диалектики (Гераклит). 

Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон); «Линия Демокрита». Анаксагор. Класси-

ческий период в развитии античной философии: софисты и Сократ. Этический рациона-

лизм Сократа. Платоновское учение об идеях. Рассуждения о душе. Теория идеального 

государства. Энциклопедический характер философии Аристотеля. Учение о причинах 

бытия и познания. Проблема человека в контексте психологических, этических и полити-

ческих рассуждений. Эллинистический период в развитии античной философии. Скепти-

цизм, эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм. 

 

Тема 5. Философия Средневековья 

Теоцентризм  средневековой культуры. Религиозный характер философской мысли. Пе-

риод патристики. Христианские апологеты. Учение Аврелия Августина. Идея Бога как 

творца всего сущего. Душа и тело. Разум и воля. Учение о свободе воли. Понятие «свя-

щенной истории». Схоластический период средневековой философии. Фома Аквинский. 

Обоснование идеи Бога. Проблема разума и веры, сущности и существования.  Бытие и 

проблема свободы. Проблемы познания в дискуссиях сторонников реализма, номинализ-

ма, концептуализма. Средневековая философия мусульманского Востока. Проблемы веры 

и разума в средневековой арабской философии. 

 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 
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Культурно-исторические особенности эпохи Возрождения. Антропоцентрический харак-

тер философии Возрождения. Гуманизм и проблема человеческой индивидуальности. На-

турфилософия Возрождения. Пантеизм, Возвращение к первоначальному смыслу диалек-

тики. Основные идеи Н. Кузанского. Рождение новой науки. Гелиоцентризм Н. Коперни-

ка. Учение о бесконечности Вселенной Дж. Бруно. Геоцентризм и гелиоцентризм. Беско-

нечность Вселенной и идея множественности миров. Гуманистический индивидуализм и 

доктрина достоинства человека (Пико делла Мирандола). Проблема смерти и бессмертия. 

Философская эссеистика М. Монтеня: «наука о человеке» как первый опыт «практической 

философии индивидуального существования». Социальное бытие человека. Социальный 

утопизм, политика и мораль. Фортуна, добродетели государя и его предназначение (Н. 

Макиавелли). Апофеоз искусства и идея возвращения человека к «совершенной естест-

венности» природы. 

 

Тема 7. Философия Нового времени 

Формирование научной картины мира. Специфика мировоззрения человека Нового вре-

мени. Проблема метода познания в философии. Сциентизм. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рацио-

нализм Р. Декарта. Создание механико-материалистической картины природы. Б. Паскаль: 

опыт трагического бытия. Очевидность как критерий истины. Правила метода. Проблема 

свободы и необходимости в философии Б. Спинозы. Натуралистический пантеизм в уче-

нии о субстанции, атрибутах и модусах. Бог и природа. Проблема человеческого счастья. 

Деизм Т. Гоббса. Человек как проблема жизни души и тела. Воля и разум в структуре 

внутреннего мира. Сенсуализм Дж. Локка. Проблема субъекта: учение о душе и роль опы-

та в познании. Теория познания Дж. Локка. Философские взгляды Дж. Беркли: мир как 

сумма идей. Опыт, впечатления и внутренний мир человека в философии Д. Юма. Харак-

терные черты европейского Просвещения. Проблема человека в философии Просвещения 

(Вольтер, Руссо). Учение о материи и движении в философии Д. Дидро. Проблема истины 

в науке и искусстве. Социально-философский радикализм Ж.-Ж. Руссо. Французский ма-

териализм и его трактовка человека и общества. Природа человека: «естественные права», 

«религия чувства» и «общественный договор». Индивидуальные свободы и всеобщая во-

ля. 

 

Тема 8. Немецкая философия 

Немецкая классическая философия: поиски компромисса между верой и разумом. Фило-

софские позиции И. Канта.  Этика Канта. Кантовские антиномии. Явление и «вещь в се-

бе». Природа и свобода. Практический разум и категорический императив. Философская 

концепция Гегеля. «Феноменология духа». Идеалистическая диалектика. Субъективный 

идеализм Фихте. Эстетический идеализм Шеллинга. Антропологический материализм Л. 

Фейербаха и гуманизм. Формирование основ историко-материалистического мировоззре-

ния. Антропология марксизма. Проблема отчуждения у Маркса. Теория социально-

исторической практики. Закономерность исторического прогресса и субъект истории. Ис-

торические разработки проблем диалектики К. Марксом и Ф. Энгельсом. Философия со-

страдания и любви А. Шопенгауэра. Воля к жизни вместо разума. Мир как совокупность 

явлений («представление»). Воля – иррациональная основа мира, его вечное становление. 

Ф. Ницше: философия надежды «Жизнь», «воля к власти», идея «сверхчеловека», «иммо-

рализм», нигилизм, «вечное возвращение». Духовный аристократизм «высших людей». 

 

Тема 9. Русская философия 

Характерные черты и особенности русской философской мысли. Философия русского 

Просвещения. Естественнонаучный материализм  М.В. Ломоносова. Просветительская 

мысль 18 века: либерально-правовое, патриархально-консервативное и радикально-

демократическое направления. Учение А.Н. Радищева о человеке и обществе. Религиозно-

философские и нравственные искания русских философов и интеллигенции. Философы и 
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писатели Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой. Общая  характеристика развития философии 

в ХIХ веке. Славянофильство и западничество. Дилемма западничества (В. Белинский, 

П. Чаадаев, А. Герцен и др.) и славянофильства (И. Киреевский, А. Хомяков и др.). Рели-

гиозная философия конца ХIХ в. Философия всеединства В. С. Соловьева. Философия 

русского космизма (Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский). Русский рели-

гиозно-философский ренессанс (Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, С. Л. Франк). Материализм, 

нигилизм, позитивизм второй половины ХIХв. Философия марксизма в России 

(Г. Плеханов, В. Ленин) и ее историческое значение. 

 

Тема 10. Современная западная философия 

Направления современной западной философии: аналитическая философия  (позитивизм, 

логический позитивизм, семантический позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм); 

герменевтика; феноменология; неотомизм; фрейдизм; экзистенциализм. Позитивизм 

О.Конта. Три закона позитивизма. Неопозитивизм  Л. Витгенштейна. Постпозитивизм К. 

Поппера. Герменевтика Г.-Г. Гадамера. Феноменология Э. Гуссерля. Неотомизм Э. Жиль-

сона и Ж. Маритена. Психоанализ: З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм.  Экзистенциализм как 

мировоззренческая ориентация и философское направление. Идеи экзистенциализма в 

творчестве М. Хайдеггера. Онтология существования: страх, забота, вина, тревога. 

Смерть. Экзистенциальные проблемы в творческом наследии А. Камю, Ж.-П. Сартра. 

Фрейдизм и неофрейдизм как философско-антропологическая доктрина. Теория личности 

З. Фрейда. Бессознательное и его роль в культуре. Идеи «аналитической психологии» К. 

Г. Юнга. Архетипы бессознательного. История культуры как философия мифа. Антропо-

логическая концепция Э. Фромма: синтез марксизма и психоанализа. 

 

Раздел III. Систематический курс философии 

 

Тема 11. Бытие и сознание 

Бытие как объект онтологии. Понятие бытия в различных философских учениях. Совре-

менное содержание понятия бытия. Основные формы бытия: бытие природы (бытие пер-

вой и второй природы);   бытие человека (бытие в мире вещей и специфической человече-

ское бытие);  бытие духовного (индивидуализированное и объективированное духовное);  

бытие социального (индивидуальное и общественное бытие). Бытие и становление. Кон-

цепции бытия в античности (Парменид, Гераклит, софисты, Платон). Концепция бытия в 

Средние века. Бытие как «абсолютное бытие». Различные формы причастности бытию в 

сотворенном мире. Акциденция и субстанция. Новое время: противопоставление катего-

рий «бытие» и «субстанция». Гносеологизация понятия «субстанция». Происхождение 

сознания. Сознание, мышление, воля. Проблема возникновения сознания в различных фи-

лософских течениях (античный космизм, теоцентричная концепция творения человека Бо-

гом и грехопадение, материализм о человеке как эволюции животного мира, теория дека-

данса – А.Бергсон, Вл. Соловьев, Н. Бердяев). Психическое и рациональное. Сознание и 

самосознание. Сознательное и бессознательное. Мозг и сознание. Физиологическое и пси-

хологическое. 

 

Тема 12. Способ, формы и уровни организации материи 

Материя как субстанция. Натурфилософская интерпретация материи. Материя как веще-

ство. Новое время: материя как свойство вещей. Проблема «первичных» и «вторичных» 

качеств. Понятие материи в марксизме: сочетание гносеологизма и натурфилософского 

подхода. Пространство, время, движение. Проблема материального единства мира. Уче-

ние о формах движения материи. 

 

Тема 13. Познание как философская проблема 

Гносеология в системе философского знания. Знание, сознание, познание. Проблема соот-
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ношения рассудка и разума (Аристотель, Николай Кузанский, И. Кант, Гегель). Транс-

формация проблемы соотношения рассудка и разума в проблему рациональности. Сциен-

тизм и антисциентизм. Многообразие форм познавательной активности. Скептицизм, аг-

ностицизм, критицизм. Классический образ познания. Особенности чувственного позна-

ния (ощущение, восприятие, представление). Рациональное познание (понятие, суждение, 

умозаключение). Проблема соотношения чувственного и рационального, теоретического и 

эмпирического. Методы научного познания. Идеал научного познания. Принцип фунда-

ментализма (опора на опыт, согласованность с законами разума, с достигнутыми резуль-

татами познания). Независимость научного знания от социокультурных факторов. Эмпи-

ризм и рационализм в истории философии. Классическая концепция истины. Прагматиче-

ская концепция истины. Марксистская концепция истины. Абсолютная и относительная 

истина. Разрушение барьера между научным и ненаучным познанием. Особенности со-

временных представлений о характере научного знания. Внутренний диалог как механизм 

самосознания. Самосознание и понимание. 

 

Тема 14. Человек. Общество. Культура 

Человек как предмет познания. Отличие философского и научного подходов к изучению 

проблемы человека. Феномен человека и его различные трактовки. Основные философ-

ские парадигмы изучения человека: космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, гу-

манизм. Проблема возникновения человека. Основные этапы антропогенеза. Природные 

(биологические и экологические) предпосылки происхождения человека. Социальные 

факторы антропогенеза (труд, речь, общение). Эволюция форм труда в антропогенезе. Со-

циотворческая роль языка и социальной информации. Нравственно-социальные запреты 

как первые формы социальных отношений. Особенности познания социальных явлений. 

Многомерность социального. Общество как совокупное человеческое существование. 

Общество как единство объективного и субъективного. Осознание неравенства как необ-

ходимый аспект регуляции социальных отношений. Культура как предмет философского 

анализа. Культура, ее материальные и духовные, рациональные и иррациональные, науч-

но-теоретические и художественно-гуманитарные компоненты. Современные философ-

ские концепции культуры. Культура и цивилизация. Развитие культуры: традиции и нова-

ции. Культура, ценности, духовность. Закономерности развития культуры. 

 

Тема 15. Философия и методология науки 

Философия и наука. Структура научного знания. Взаимосвязь философии и науки. Пред-

мет философии науки. Концепции соотношения философии и науки: трансценденталист-

ская, позитивистская, антиинтеракционистская, диалектическая. Философская проблема 

науки. Философские основания науки. Научное мировоззрение. Проблема обоснования 

научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного 

знания и проблема научного метода. Позитивистские и постпозитивистские концепции в 

методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и 

смена типов рациональности.  Свобода научного поиска и социальная ответственность 

ученого. 

 

Тема 16. Социальная философия 

Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. 

Культура и цивилизация. Многовариантность  исторического развития.  Общественно-

политические идеалы и их историческая судьба (марксистская теория классового общест-

ва; «открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная 

теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и субъекты исторического про-

цесса. Понятие социальной общности. Элементы социальной структуры: понятия класса и 

страты, этнические группы. Возрастные общности в социуме, демографическая структура. 
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Структура социальной системы: индивид, социальное взаимодействие, социальная группа, 

социальная организация, социальные институты. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов и тем  данной дисципли-

ны, необходимых для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

I II III 

1. Естественно-научная картина мира + + + 

2. Педагогика + + + 

3. Основы исследовательской деятельно-

сти 
+ + + 

4. Педагогическая практика  + + + 

5. Научно-исследовательская работа + + + 

 

5.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование темы Виды занятий в часах (оч./заоч.) 

Лекц. 

Практ. 

зан. 

 

СРС Всего 

1. Роль филосо-

фии в жизни  

человека и 

общества 

Введение в философию 2  8 10 

Философия как мировоззрение. 

Мировоззрение и его историче-

ские типы  

4  8 12 

2. История  

философии 

Философия Древнего Востока   8 8 

Античная философия   8 8 

Философия Средневековья   8 8 

Философия эпохи Возрождения   8 8 

Философия Нового времени    8 8 

Немецкая философия   8 8 

Русская философия   8 8 

Современная западная  

философия 
  8 8 

3. 

 

Систематиче-

ский курс  

философии 

Бытие и сознание   8 8 

Способ, формы и уровни  

организации материи 
  8 8 

Познание как философская 

проблема 
  8 8 

Человек. Общество. Культура    8 8 

Философия и методология  

науки 
  8 8 
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Социальная философия   9 9 

 

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

Учебным планом не предусмотрены. 

6.1. План самостоятельной работы студентов  

№ 

нед. 

Тема Вид СРС Задание Рекомендуемая  

литература 

Кол-

во 

час. 

 1-16 Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Подготовка к тести-

рованию и устному 

опросу 

Колесников 

А.С.История философии 

[Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / А.С. 

Колесников. – СПб.: 

Питер, 2013. – 656 с. – 

Режим доступа: 

htpp://ibooks.ru 

129 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)  

не предусмотрены 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

а) основная литература:  

1. Колесников А.С.История философии [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А.С. Колесников. – СПб.: Питер, 2013. – 656 с. – Режим доступа: ЭБС «Айбукс». – Не-

огранич. доступ.  

2. Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс]: учеб.пособие / А.А. Горелов. – М.: 

КноРус, 2016. – Режим доступа ЭЧЗ «Библиотех». – Неогранич. доступ.  

3.  Спиркин А.Г. Философия [Электронный ресурс]: учеб.для студ. вузов / А.Г. Спиркин. 

– ЭВК. - М.: Юрайт, 2013. – Режим доступа: ЭЧЗ «Библиотех». – Неогранич. доступ.  

4.  Канке В.А. История, философия и методология естественных наук: учебник для маги-

стров / В.А. Канке. – М.: Юрайт, 2015.  – 505 с. (10 экз.) 

 

б) дополнительная литература:   

1. Петров Ю.П. История и философия науки. Математика, вычислительная техника, ин-

форматика: учеб.пособие / Ю.П. Петров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 441 с. (9 экз.).   

2. Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки: учеб.для магистратуры / Г.Н. Кузь-

менко, Г.П. Отюцкий. – М.: Юрайт, 2014. (1 экз.). 

3. Философия: учеб.пособие / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, Е.Ю. Положенкова. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 304 с. (5 экз.) 

4. Бессонов Б.Н. История философии / Б.Н. Бессонов. – М.: Юрайт, 2011. – 278 с. (15 экз.) 

5. Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки: учеб.для магистратуры: учеб. для 

студ. вузов, обуч. по гуманит. направл. и спец. / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. – М.: 

Юрайт, 2015. – 450 с. (5 экз.) 

 

в) программное обеспечение:   

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A1%2E
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%20%D0%A1%2E
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ОС: Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade Academic OPEN No Level, Mi-

crosoft Office Profissional PLUS 2007, Kaspersky Endpoint Security, MozillaFirefox, 

AcrobatReaderDC. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Федеральный центр информационно- образовательных ресурслв (ФЦИОР) – Режим 

доступа: // http//fcior.edu.ru 

2. Российский портал открытого образования – Режим доступа: // http://www.openet.edu.ru 

3. База данных и поисковая система Научной библиотеки ИГУ – Режим доступа: // 

http://library.isu.ru 

4. Материалы электронной исторической библиотеки философского факультета МГУ – 

Режим доступа: http://www.hist.msu.ru 

5.Библиотека философской антропологии. – Режим доступа: 

http://www.musa.narod.ru/bib.htm 

6. Национальная философская энциклопедия. – Режим доступа: http://terme.ru 

7.Портал Гуманитарное образование. Философия. – Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru 

8. Цифровая библиотека по философии. – Режим доступа: http://filosof.historic.ru 

9.Цифровая библиотека философии. Виртуальная библиотека. – Режим доступа: 

http://piglos.ru 

10.Infolio – Университетская электронная библиотека. – Режим доступа: 

http://www.infoliolib.info 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  

Специальные помещения: 

учебная аудитория для проведения  занятий лекционного типа и  проведения занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, укомплектованная специализированной учебной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории,  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечен доступ в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации, лаборатория. 

Техническое обеспечение: 

компьютер, проектор, экран натяжной, ноутбук, компьютер, интерактивная доска, доска 

белая с магнитной поверхностью. . 

 

10. Образовательные технологии: 

вводная лекция-диалог, информационная лекция, информационная лекция с элементами 

обратной связи, проблемная лекция, практическое занятие с элементами дискуссии, моз-

гового штурма, самодиагностики. 

 

11. Оценочные средства (ОС): 

11.1. Оценочные средства для входного контроля – тесты с закрытыми вопросами. 

 

Шифр  

компетенции 

Содержание компетенции Оценочные средства 

ОК-1 способность использовать основы 

философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Доклад, устный опрос, термино-

логический диктант, тест 
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11.2. Оценочные  средства  текущего  контроля формируются в соответствии с Положени-

ем о балльно-рейтинговой системе университета. 

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет) – тестирование. 

Демонстрационный вариант теста 

Вариант 1 

1. Термин «философия» первоначально означал: А) рассуждение; Б) компетентное мне-

ние; В) профессиональную деятельность; Г) любовь к мудрости. 

2. Предметом философии является: А) человек; Б) мир; В) человек и мир в их взаимосвя-

зи; Г) природа. 

3. Составьте ряд  функций, общих для философии и религии, исключив одну лишнюю: А) 

методологическая; Б) социальная; В) мировоззренческая; Г) теоретическая.  

4. Составьте ряд  функций, общих для философии и науки, исключив одну лишнюю: 

А) идеологическая; Б) познавательная; В) методологическая; Г) информационная. 

5. К памятникам древнеиндийской культуры не относится: А) Махабхарата; Б) Книга пе-

ремен; В) Упанишады; Г) Веды. 

6. Специфика древнекитайской культуры заключается в: А) традиционализме; Б) космо-

центризме; В) персонализме; Г) эсхатологизме. 

7. Укажите понятие, которое восстанавливает логическую последовательность и  смысл 

суждения Гераклита «в одну и ту же реку… войти дважды»:  

А)  нельзя; Б) можно; В) трудно; Г) желательно. 

8. Каково соотношение идеи и вещи у Платона: А) идея - общее понятие вещи;  Б) идея -  

отражение вещи; В) идея - образ вещи; Г) вещь – инобытие идеи, ее копия. 

9. Укажите характерную черту Средневековой философии: А) прагматизм; Б) космоцен-

тризм; В) эсхатологизм; Г) атеизм.  

10.В христианской  философии сущность человека определяется: А) божественным пре-

допределением; Б) собственным  выбором; В) совокупностью общественных отношений; 

Г) непостижимой судьбой. 

11.Учение о процессах познания называется: А) онтология; Б) гносеология; В) аксиология. 

12. По убеждению Ф.Бэкона, смысл, призвание и задача науки – это: А) разработка теорети-

ческого    знания; Б) достижение власти и славы; В) развитие человеческого духа и знаний; 

Г) общественная польза и улучшение жизни.  

13.Согласно психоанализу З.Фрейда, жизнь в целом и большинство конкретных поступков   

человека определяется: А) осознанными мотивами; Б) бессознательным; В) поставленны-

ми целями; Г) нравственными ценностями.   

14. Сциентизм является характерным свойством эпохи: А) античности; Б) Средневековья; 

В) Возрождения; Г) Нового времени.  

15. Концепция бытия, в которой утверждается, что мир имеет два независимых друг от 

друга  начала, относится к: А) монистической; Б) дуалистической; В) плюралистической; 

Г) прагматической. 

16.  Источником сознания у материалистов выступает: А) объективный мир;  Б) Бог; В) 

бессознательное;    Г) ощущения.  

17.  Агностицизм – это: А) отрицание возможности познания; Б) процесс познания; В) 

форма познавательного процесса;  Г) взаимосвязь объекта и субъекта познания. 

18.  Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: А) абстрактна;   Б) объек-

тивна;    В) субъективна; Г) абсолютна.  

19. Установите соответствие между разделами философии и проблемами, которые ими 

изучаются: 1) общие принципы, формы и методы познания; 2) основные принципы бытия, 

определяющие устройство мира; 3) проблема природы и сущности человека; 4) проблемы 

добра и зла; А) этика; Б) онтология; В) философская антропология;  Г) гносеология. 

20. Установите соответствие между основными трактовками бытия и философами, их 

предложившими: 1) монизм; 2) плюрализм (множественность монад); 3) дуализм; 4) экзи-

стенциализм; А) Гегель; Б) Декарт; В) Хайдеггер; Г) Лейбниц. 
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Вариант 2 

1. Рационально-оформленная система взглядов человека на мир, на себя, на свое место в 

мире есть: А) мифология; Б) религия; В) искусство; Г) философия. 

2. Эпистемология  – это: А) учение о формах знания и методах его получения; Б) о сущ-

ностях и модусах бытия; В) учение о человеке; Г) учение о природе ценностей. 

3. Натурфилософия – первый этап развития: А) античной философии; Б) средневековой; 

В) философии Нового времени; Г) современной. 

4. Учение о сотворении мира Богом из Ничего называется: А) томизмом; Б) индетерми-

низмом;  В) креационизмом; Г) провиденциализмом. 

5. Рационализм как философское направление представлен в учениях: А) Кант, Гегель, 

Фихте; Б) Декарт, Спиноза, Лейбниц; В) Вольтер, Дидро, Гельвеций; Г) Шопенгауэр, 

Кьеркегор, Ницше. 

6. Учение о коллективном бессознательном разработано: А) Фрейдом; Б) Юнгом; В) 

Ницше; Г) Гуссерлем. 

7. Лао Цзы является основателем: А) даосизма; Б) легизма; В) конфуцианства; Г) моизма. 

8. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т.е. общих понятиях, раз-

делил их на два основных лагеря: А) реалистов и номиналистов; Б) монистов и дуалистов; 

В) эмпириков и рационалистов; Г) диалектиков и метафизиков. 

9. Метод познания, означающий мысленное объединение элементов в систему,  называет-

ся:    А) анализом; Б) синтезом; В) аналогией; Г) экстраполяцией. 

10.Системное теоретическое знание, основанное на эксперименте называется:  

 А) обыденным; Б) научным; В) художественным; Г) философским. 

11. Научное знание имеет  уровни: А) эмпирический и теоретический; Б) формальный и 

практический; В) технический и гуманитарный; Г) рациональный и мистический.  

12. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, необхо-

димый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, называется:  

 А) закон; Б) понятие; В) дефиниция; Г) качество. 

13. Установите соответствие между разделами философии и проблемами, которые ими 

изучаются: 1) общие принципы, формы и методы познания; 2) основные принципы бытия, 

определяющие устройство мира; 3) проблема природы и сущности человека; 4) проблемы 

добра и зла; А) этика; Б) онтология; В) философская антропология;  Г) гносеология. 

14. Установите соответствие: 1) человек – существо, которым движет  воля к власти; 2) 

человек  – существо, в котором действуют инстинкты; 3) сущность человека – совокуп-

ность общественных отношений; А) Маркс; Б) Ницше; В) Фрейд. 

15. Отрицание возможности достижения объективного истинного знания о мире – пози-

ция:  

А) агностицизма; Б) рационализма; В) материализма; Г) солипсизма. 

16. Идейное течение, обосновывавшее своеобразие исторического развития России:  

А) западничество; Б) народничество; В) почвенничество; Г) славянофильство. 

17. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоящая  схоласти-

ке и духовному господству церкви называется:  

А) гуманизм; Б) идеализм; В) материализм; Г) романтизм.   

18. Философское учение о действии называется: А) логика; Б) праксеология; В) гносеоло-

гия; Г) антропология. 

19. Автором категорического императива «Действуй или поступай по такому принципу, о 

котором ты мог бы желать, чтобы он сделался всеобщим законом» является: А) Фихте; Б) 

Шеллинг; В) Кант; Г) Шопенгауэр. 

20. Понимание цивилизации как стадии общественного развития, сменившей дикость и 

варварство, характерно для: А) Шпенглера; Б) Маркса; В) Тойнби; Г) Данилевского. 
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Ключ   В 1:    1- Г, 2-В, 3-Г, 4-А, 5-Б, 6-А, 7-А, 8-Г, 9-В,10-А, 11- Б, 12-Г, 13-Б, 14-Г, 15-Б,  

16-А, 17-А, 18-Б, 19: 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А;   20: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В    

Ключ   В 2: 1-Г,  2-А, 3-А, 4-В, 5-Б, 6-Б, 7-А, 8-А, 9-Б, 10-Б, 11-А, 12-А,  

13: 1-Г, 2-Б,3-В, 4-А,   14: 1-Б, 2-В, 3-А    15-А, 16-Г, 17-А, 18-Б, 19-В,20-Б 

 

11.4. Перечень примерных дефиниций для терминологического диктанта: 

Тема 1. Мировоззрение и его исторические типы: культура, мифология, религия, филосо-

фия, наука, искусство, идеология, материализм, идеализм, монизм, дуализм, эмпиризм, 

сенсуализм, рационализм, иррационализм, мировоззрение, мироощущение, мировосприя-

тие, миропонимание, диалектика, метафизика. 

Тема 2. Философия Древнего Востока: Брахман, Атман, нирвана, аскеза, сансара, страда-

ние, Дао, дэ, инь и ян. 

Тема 3. Античная философия: Космос, бытие, небытие, субстанция, идея, душа, материя, 

форма, природа, человек, добродетель, государство, логос, Бог, счастье, наслаждение. 

Тема 4. Философия Средневековья: теоцентризм, реализм, номинализм, вера, разум, уни-

версалии, свобода воли, креационизм, божественное откровение, вечность, время, истина, 

Бог, душа, человек, аскеза, смысл жизни. 

Тема 5.  Философия эпохи Возрождения:  гуманизм, пантеизм, антропоцентризм, гелио-

центризм, Бог, природа, Единое, материя, человек, душа, государство, политика, нравст-

венность, утопия. 

Тема 6.  Философия Нового времени: метод, эмпиризм, рационализм, механицизм, сен-

суализм, дуализм, индукция, дедукция, рефлексия, деизм, просвещение, философия исто-

рии, общественный договор, естественное состояние, естественные права, гражданское 

общество, правовое государство, социальный прогресс, свобода. 

Тема 7. Немецкая классическая философия: «Докритический период», «критический пе-

риод», «вещь в себе», категорический императив нравственности, диалектика, тезис, ан-

титезис, синтез, снятие, диалектический метод, абсолютная идея, гражданское общество, 

антропологический материализм. 

Тема 8. Русская философия: Абсолют, Бог, истина – правда, справедливость, «сердце», 

вера, свобода, творчество, соборность, София, всеединство, богочеловечество, русская 

идея. 

Тема 9. Современная западная философия: позитивизм, логический позитивизм, семанти-

ческий позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм, герменевтика, феноменоло-

гия, неотомизм, фрейдизм, экзистенциализм. 

 

Перечень примерных вопросов к зачету: 

1. Предмет философии. Изменение предмета философии в ходе исторического развития. 

2. Специфика философского знания. Основной вопрос философии. 

3. Предназначение и основные функции философии. 

4. Мировоззрение: структура и исторические типы мировоззрения. 

5. Религиозная, философская, научная картины мира. 

6. Философия Древнего Востока: древний Китай (конфуцианство, даосизм). 

7. Философия Древнего Востока: древняя Индия (джайнизм, буддизм). 

8. Досократические натурфилософские школы  Древней Греции. 

9. Классическая философия Древней Греции: Сократ, Платон, Аристотель. 

10. Поздние философские школы: киники, стоики, эпикурейцы.  

11. Основные характеристики средневековой философии. 

12. Религиозно-философские прозрения Августина Блаженного.  

13. Христианская философия Фомы Аквинского. 

14. Понятие исторического прогресса в  философии Просвещения (Вольтер, Монтескье) 

15. Эмпиризм и рационализм философии Нового времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт). 

16. Сенсуалистическая линия философии Нового времени (Т. Гоббс и Д. Локк).  
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17. Критическая философия и этическое учение И. Канта. 

18. Учение о диалектике Гегеля. 

19. Русская философия XIX – нач. XX вв.: специфика и основные идеи. 

20. Философские взгляды Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. 

21.  Философия русского космизма (Вл. Соловьев, П. Флоренский). 

22. Антиинтеллектуалистские взгляды русской философии (Л. Шестов, С. Булгаков, С. 

Франк). 

23. Философия позитивизма и основные этапы ее развития. 

24. Иррационализм философии А. Шопенгауэра. 

25.  Философия нигилизма Ф. Ницше. 

26.  Основные идеи философии марксизма. 

27. Экзистенциальная философия: основные понятия и проблемы (Ж.-П. Сартр, А. Камю, 

М. Хайдеггер). 

28. Философия постмодернизма (М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар). 

29. Бытие. Уровни бытия. 

30.  Материя как философская категория. 

31.  Движение, пространство, время как основные атрибуты материи. 

32. Структура сознания. Бессознательное как психический феномен (З. Фрейд, К. Юнг). 

33. Общественное сознание и его основные формы. 

34. Структура диалектики. Законы диалектического развития. 

35.  Синергетика и ее методологическое значение 

36. Принцип детерминизма. Критерии причины и следствия. Понятие закона. 

37.  Познание как философская проблема (чувственное и рациональное познание). 

38. Эмпирические  и теоретические  методы  научного познания. 

39.  Понимание и его место в познании. Герменевтика о понимании. 

40. Формы и методы научного познания. Теоретический и эмпирический уровни научно-

го познания. 

41.  Философское учение об истине. Объективность истины. 

42. Проблема свободы и ответственности. 

43.  Понятия «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». 

44.  Человек как философская проблема. 

45. Проблема смысла жизни в истории человеческой мысли. 

46.  Общество и природа. Экологические проблемы современности. 

47.  «Информационное общество»: его сущность и черты. 

48.  Общественный прогресс и его критерии. 

49. Цивилизационный подход к истории философии. Концепция О. Шпенглера, А. Тойн-

би, Н. Данилевского. 

50.  Глобальные проблемы: сущность, причины и пути разрешения. 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 91 от 9 февраля 

2016 г. 
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