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ВВЕДЕНИЕ

В становлении и формировании мировоззрения философия всегда играла особую
роль, связанную с ее многовековым опытом критически-рефлексивного размышления над
ценностями  и  жизненными  ориентациями  человека.  Философское  образование  играет
исключительно  важную  для  специалиста  любого  профиля,  особую  актуальность  оно
приобретает  в  современном  образовании.  Изучение  философии  –  один  из  важнейших
каналов  формирования  гуманистически  ориентированного  мировоззрения  будущих
специалистов.  В  этом  в  значительной  мере  и  заключается  смысл  и  необходимость
изучения философии как учебной дисциплины в высшей профессиональной школе.

Цель  освоения  дисциплины:  формирование  универсальных  компетенций
будущего  бакалавра,  вооружение  его  целостным системным представлением  о  мире  и
месте  человека  в  нем;  навыками применения  положений  и  категорий  философии  для
оценивания  и  анализа  различных  социальных  тенденций,  фактов  и  явлений,  умением
формулировать принципы своего мировоззрения, исходя из морально-этических норм и
жизненных целей.

Задачи освоения дисциплины 
–  ввести  в  круг  философских  проблем,  связанных  с  областью  будущей

профессиональной  деятельности,  выработать  навыки  работы  с  оригинальными  и
адаптированными философскими текстами;

– дать общие представления о научных,  философских и религиозных картинах
мироздания;

– познакомить студентов с разнообразием мировоззрений, философских школ и
направлений, показать, как менялось в ходе истории, особенно в связи с развитием науки,
понимание человеком природы, общества, познания и самого себя; 

–  научить  студентов  умению выделять  вопросы мировоззренческого характера,
давать  оценку  социальным  явлениям,  принимать  ответственные  решения,  определять
смыслосозидающие ориентиры своей будущей деятельности.

В  результате  усвоения  тем  и  разделов  дисциплины,  работы  на  практических
занятиях у обучающихся должны сформироваться следующие компетенции: УК-1,УК-5.

I. Теоретическая  часть практических  работ  состоит  из  контрольных  вопросов,
заданий. Продумывая устные ответы на контрольные вопросы данной части, применяйте
обретенные Вами умения и навыки по курсу экономической истории, статистики и т. п.;
учитесь  излагать  свое  мнение  по  наиболее  спорному  из  вопросов,  делать  научные
прогнозы. Знания, полученные при изучении теории должны стать основой в проведении
Вами  исследовательских  работ,  при  анализе  экономических  ситуаций  и  выработке
собственных выводов и рекомендаций.

II. Практическая  часть  состоит  из  тестов,  задач.  Разбирая  тесты  и  выбирая
правильный ответ,  прокомментируйте избранное  вами решение (для этого в  таблице  с
тестами  оставлено  свободное  место).  Особенно  это  важно  именно  в  «сомнительных»
случаях, когда ни один из предусмотренных в тесте вариантов ответа не является верным
или же есть несколько правильных ответов и др.



Методические рекомендации по организации практических занятий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1
Раздел 1. Становление философии. Основные этапы ее исторического развития.
Тема 1.  Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества.

Цель: получение  знаний  о  предмете  философии,  а  также  ее  становление  и
развитие.

Знания и умения, приобретаемые обучающимся  в результате освоения темы,
в рамках формируемых компетенций или их части.

В результате освоения темы студент приобретает:
знания о специфике функционирования философии в современном мире;
умения  использовать  фундаментальные  знания  по  философии  в  профессиональной
деятельности;
владение навыками критического анализа ведущих философских доктрин.

Актуальность темы (семинара) обусловлена тем,  что бакалавр должен иметь
целостное и всесторонне представление о специфике предмета  философии и ее роли в
современном обществе. Философия воспитывает культуру разумного мышления, то есть
умение свободно оперировать понятиями, выдвигать, обосновывать и подвергать критике
те  или  иные  суждения,  отделять  существенное  от  второстепенного,  раскрывать
взаимосвязи  между  разнообразными  явлениями,  наконец,  выявлять  и  анализировать
противоречия в окружающей реальности, а значит, видеть ее в изменении и развитии.

План: 
1. Философия  как  особая  форма  общественного  сознания,  самосознание  эпохи,

специфический  способ  духовно-теоретического  освоения  мира  и  человека  в  их
взаимодействии. 

2. Философия как вид мировоззрения:  исторические типы мировоззрения.  Предмет
философии. 

3. Функции  философии:  мировоззренческие  (гуманистическая,  социально-
аксиологическая,  культурно-воспитательная,  отражательно-информационная)  и
методологические (эвристическая, логико-гносеологическая, интегрирующая).

4. Многообразие  философских  проблем  и  их  классификация:  онтологические,
гносеологические, аксиологические, праксиологические.

Теоретическая часть.
Приступая  к  подготовке  к  занятию,  студент,  прежде  всего,  должен  усвоить

основные понятия темы: философия, мировоззрение,  методология, мифология, религия,
онтология,  гносеология,  материализм,  идеализм,  диалектика,  метафизика,  синергетика,
аксиология.

Рассмотрение   первого  вопроса  следует  начать  с  объяснения  сущности
мировоззрения  как  обобщенной  системы  взглядов  на  мир  и  человека.  Далее  следует
раскрыть  основные  стороны  мировоззрения:  эмоционально-психологическую  и
познавательно-интеллектуальную,  а  также  основные  типы  мировоззрения
(мифологическое,  религиозное,  жизненно-практическое,  философское).  При  изучении
философского мировоззрения следует уяснить его особенности. 

При подготовке ко второму вопросу важно уяснить, что представления о предмете
философии имеют свою эволюцию, то есть понимание предмета философии постоянно
изменялось и уточнялось. Деление развития философии на два исторических этапа: этап
классической  философии  и  этап  неклассической  философии  способствовало
формированию  различных представлений о предмете. 

Также студент  должен иметь  представление  о   функциях  философии.  Студент
должен  раскрыть  особенности  мировоззренческих  (гуманистической,  социально-
аксиологической,  культурно-воспитательной)  и  методологических  (эвристической,



координирующей,  интегрирующей,  логико-гносеологической)  функций,   их
социокультурную направленность. 

При  подготовке  к  четвертому  вопросу  необходимо  исходить  из  того,  что
философия – это многофункциональная наука,  изучающая   многообразие философских
проблем.

Вопросы и задания: 
1. В какой форме люди воспринимали и осознавали мир и свое место в нем до

возникновения философии? Выделите общее и особенное в таких типах мировоззрения,
как мифология, религия и философия.

2. Охарактеризуйте  обыденно-практический  и  теоретический  уровни
мировоззрения? На основе этого аргументируйте ответ на вопрос о том,   все ли люди
обладают мировоззрением.

3. Каковы предпосылки и причины возникновения философии? 
4. Почему  философские  проблемы  называют  вечными?  Охарактеризуйте

специфику философских вопросов.
5. Выделите основные этапы эволюции предмета философии. Охарактеризуйте

предмет философии в современной культуре.
6. На какие дисциплины разделяется  философское знание? Чем обусловлено

такое разделение?
7. В чем состоит проблема взаимоотношения философии ни науки? Выявите

общие черты философии и науки и их особенности.  Каким образом, на Ваш взгляд влияет
наука на современную философию, и наоборот?

8. В чем проявляется личностный характер философского знания? Является ли
это недостатком или, наоборот, позволяет ей выполнять специфические функции?

Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля)
Перечень основной литературы: 1-3
Перечень дополнительной литературы: 1-2
Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 1-6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2
Тема «Древневосточная философия»
Цель: выяснить  культурно-исторические  предпосылки  возникновения

философии, дать представление о восточном стиле философствования, охарактеризовать
философские школы и их влияние на дальнейшее развитие философской мысли.

Знания и умения, приобретаемые обучающимся  в результате освоения темы,
в рамках формируемых компетенций или их части.

В результате освоения темы студенты приобретают:
знания основных направлений философии Древнего мира;
умения  использовать  фундаментальные знания по философии Древнего мира в

профессиональной деятельности;
владение  навыками  критического  анализа  ведущих  древневосточных

философских доктрин.
Актуальность  темы (семинара)  обусловлена  необходимостью   рассмотрения

древневосточной философии как  своеобразного пласта духовной культуры человечества
и уникального источника для поиска истины.

План: 
1. Характеристика Древневосточной философии. 



2. Философия Древней Индии. 
3. Философия Древнего Китая.

Теоретическая часть.
При  ответе  на  первый  вопрос  необходимо  определить  предпосылки

возникновения  первых  философских  учений.  При  раскрытии  древнеиндийской
философии важно указать на ее символико-религиозный характер, отметить роль Вед в
формировании философских учений. В данном контексте студенту необходимо уяснить,
что такое Веды, каково их значение для развития мировой культуры. Также необходимо
охарактеризовать основные школы: ортодоксальные (миманса, ньяя, вайшешика, санкхья,
йога,  веданта)  и  неортодоксальные  (джайнизм,  буддизм,  локаята,  чарвака).  Усвоение
китайской философии следует начать с рассмотрения историко-культурных особенностей
древнекитайского  государства.  Это важно для того,  чтобы понять смысл и назначение
философии  Древнего  Китая.  Далее  необходимо  раскрыть  особенности  основных
философских  школ:  даосизма,  конфуцианства,  моизма,  легизма,  школы  имен.  Важно
обратить внимание на то, что характерной чертой древнекитайской философии является
утверждение универсального дуализма мира,  т.е.  деление его на два противоположных
начала: инь и ян. 

Вопросы и задания: 
1. Какую  роль  в  формировании  философских  учений  Древнего  Востока  сыграла

религия? 
2. В чем состоит символико-религиозный смысл ранних форм философствования?
3. Какая древнеиндийская  форма мировоззрения дает систему избавления человека

от страданий? Аргументируйте свой ответ.
4. В чем вы видите основное различие даосизма и конфуцианства? 
5. Можно ли назвать даосизм оппозиционным мировоззрением?

Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля)
Перечень основной литературы: 1-3
Перечень дополнительной литературы: 1-2
Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 1-6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3
              Тема «Философия Античности».

Цель: формирование  у  студентов  целостного  представления  о  сущности,
особенностях,  основных этапах и направлениях развития античной философии, выявить
особенности античной философии, охарактеризовать философские школы и их влияние на
дальнейшее развитие философской мысли.

Знания и умения, приобретаемые обучающимся  в результате освоения темы,
в рамках формируемых компетенций или их части.

В результате освоения темы студенты приобретают:
 знания  основных  этапов  развития  античной  философии   и  философские

концепции представителей философии Древней Греции.
Умения  квалифицированно  анализировать  основные  философские  концепции

Древней Греции.
Актуальность  темы  (семинара)  обусловлена   тем,  что  европейская  и

значительная  часть  современной  мировой  цивилизации  прямо  или  косвенно  являются
продуктом древнегреческой культуры, важнейшей частью которой является философия. С



учетом  этой  парадигмы  наше  отношение  к  древнегреческой  культуре  не  может  быть
беспристрастным и  даже более  того,  требует  большего  внимания  и  заинтересованного
отношения.

План: 
1. Характеристика философии Древней Греции. 
2. Своеобразие философствования и философского метода Сократа. 
3. Учения Платона. 
4. Философия Аристотеля.

Теоретическая часть.
При  ответе  студенту  необходимо  указать  на  основные  периоды  развития

античной  философии,  отметить  уровень  влияния  восточных  цивилизаций  на
формирование  античной  культуры,  охарактеризовать  ранние  греческие  философские
школы,  выявить  особенности  философствования  ранней  античности.  При  подготовке
необходимо  помнить,  что  классический  период  античной  философии  представлен
именами  Сократа,  Платона  и  Аристотеля.  Далее  следует  охарактеризовать  этико-
антропологическое  учение  Сократа,  уяснить  соотношение  мира  идей  и  мира  вещей  в
онтологии Платона, выявить характерные черты метафизики Аристотеля. Студент должен
раскрыть  особенности  таких  философских  школ  эллинистического  периода,  как:
эпикуреизм, стоицизм, кинизм, неоплатонизм, скептицизм. 

Вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте ключевые направления философской мысли Античности.
2. Как менялся предмет философии в Античности?
3. Почему идеи Сократа являются актуальными для нашего времени?
4. Каким образом отражено  духовное состояние позднего античного общества в

философских школах соответствующего периода?
5. Каково  влияние  философских  учений Античности  на  развитие  европейской

науки? Аргументируйте свой ответ.

Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля)
Перечень основной литературы: 1-3
Перечень дополнительной литературы: 1-2
Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 1-6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4
Тема «Средневековая философия»
Цель: выделить   основные  черты   средневековой  теологической  философии,

направления ранней христианской философии,  крупнейших представителей   патристики,
основных представителей и воззрения схоластической философии.

Знания и умения, приобретаемые обучающимся  в результате освоения темы,
в рамках формируемых компетенций или их части.

В результате освоения темы студенты приобретают:
знания основных направлений  средневековой философии;
умения  использовать  фундаментальные  знания  по  средневековой  философии в

профессиональной деятельности;
владение  навыками критического анализа и осмысления проблем  средневековой

теологической философии.



Актуальность  темы  (семинара)  обусловлена  необходимостью  формирования
культуры мышления современного человека

План: 
1.Основные черты и главные направления средневековой философии. 
2. Философия Августина Блаженного. 
3. Фома Аквинский – вершина средневековой схоластической философии.
4. Философия Пьера Абеляра.

Теоретическая часть.
При ответе  на  вопросы темы необходимо выделить  специфику, направления  и

основные  черты    средневековой  теологической  философии.  Важно  рассмотреть   и
охарактеризовать философские взгляды крупнейшего христианского философа и теолога
Августина Блаженного.

В третьем вопросе  нужно обозначить  основные идеи схоластической философии
и  отметить  роль  Фомы  Аквинский  как  систематизатора  схоластики.  Также  следует
выделить идеи П. Абеляра, способствующие становлению рационализма в европейской
философии.

Вопросы и задания: 
1. Каковы истоки западноевропейской средневековой философии?
2. Каковы отличительные черты средневековой философии?
3. Какие  подходы  к  решению  проблемы  соотношения  веры  и  разума

сформировались в арабоязычной средневековой философии?

Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля)
Перечень основной литературы: 1-3
Перечень дополнительной литературы: 1-2
Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 1-6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5
Тема «Философия Нового времени и эпохи Просвещения»
Цель: дать  студентам  теоретическое  представление  о   специфике  философии

Нового  времени,  характеризующейся  прогрессом  в  экономике,  технике,
экспериментально-математическом естествознании.

Знания и умения, приобретаемые обучающимся  в результате освоения темы,
в рамках формируемых компетенций или их части.

В результате освоения темы студенты приобретают:
знания основных идей представителей эмпиризма и рационализма Нового времени;
умения излагать учебный материал в области истории философии Нового времени.

Актуальность  темы  (семинара)  обусловлена  необходимостью  понимания
философии  эпохи  Нового  времени,  которой   присущи  поиски  разумных  оснований
индивидуальной  и  общественной  жизни,  разработка  идей  гуманизма  и  прогресса,
проблемы  смысла  жизни  и  счастья.  Внимательное  прочтение  работ  философов  этого
периода показывает, что многие их идеи и выводы настолько глубоки, что не утратили
своей актуальности  в  наши дни.  Более  того,  обращение  к  духовным ценностям эпохи
Нового  времени,  их  изучение  и  осмысление  способствует  дальнейшему  постижению
смысла и назначения философии в развитии общества. 



План:
1. Социальные и научные предпосылки философии Нового времени (XVII–XVIII

вв.). 
2. Эмпиризм и рационализм – главные направления философии Нового времени.

Ф. Бэкон. Рационализм Р. Декарта. 
3.  Дж. Локк -  сенсуалистическая трактовка опыта и «чистого разума».
4. Материалистические тенденции во французском Просвещении.
5. Философия Вольтера. Ж.Ж. Руссо. Д.Дидро.

Теоретическая часть.
При  ответах  важно  указать  на  роль  естествознания    в  развитии  общества,

отметить общие черты философии Нового времени, выявить основные проблемы. Далее
необходимо  охарактеризовать  философские  взгляды  Ф.  Бэкона  как  основоположника
эмпиризма  и  Р.  Декарта  –  основоположника   рационализм,  рассмотреть  их  учения  о
методе. В этом вопросе требуется проанализировать философские подходы к проблеме
субстанции в учениях Декарта, Лейбница, Спинозы. 

Анализируя  философскую  систему  Р.  Декарта,  важно  обратить  внимание  на
проблемы  познания  и  науки,  а  также  выявить  особенности  дуализма  Декарта.  Далее
следует  рассмотреть  монизм  Б.  Спинозы  и  плюрализм  Г.  Лейбница,  который
воспринимает  действительность  как  совокупность  монад.  Также  в  данном  вопросе
необходимо  проанализировать  субъективно-идеалистические  взгляды  Дж.  Беркли  и
агностицизм  Д.  Юма,  уяснить  специфику  механистического  материализма  Т.  Гоббса,
охарактеризовать  особенности  сенсуализма  Дж.  Локка,  утверждавшего  что   все  наши
знания мы черпаем из опыта и ощущений. 

Вопросы и задания: 
1. Каковы  особенности  натурфилософии  эпохи  Возрождения?  Какое  значение

она имела для развития науки?
2. Почему для философии эпохи Ренессанса был характерен гуманизм и в чем он

проявлялся?
3. Какое  влияние  оказала  научная  революция  XVII в.  на  проблематику

философии Нового времени?
4. Почему  в  эту  эпоху  на  первое  место  выдвигается  её  гносеологическая

проблематика?
5. При  ответе  на  вопросы  темы  требуется  уяснить  идеи  Просвещения,

проанализировать вопрос о взаимосвязи науки и религии. Важно рассмотреть
учение «идеолога Просвещения» Вольтера,  взгляды Монтескье  на человека,
теорию  «общественного  договора»  Ж.-Ж.  Руссо.  Далее  следует
охарактеризовать  особенности  французского  материализма  XVIII  века,
(Ламетри,  Гольбах,  Гельвеций,  Дидро),  постановку  проблемы  развития
природы, чувственного и рационального познания, единства гармонии личных
и общественных интересов и др.

Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля)
Перечень основной литературы: 1-3
Перечень дополнительной литературы: 1-2
Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 1-6



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.
Тема «Немецкая классическая философия»

Цель: формирование  целостного  представления  об  основных  направлениях  и
представляющих их персоналиях немецкой классической философии.

Знания и умения, приобретаемые обучающимся  в результате освоения темы, 
в рамках формируемых компетенций или их части.

В результате освоения темы студенты приобретают:
знания ведущих тем, проблемы и мировоззренческие установки представителей

данного периода развития философской мысли.
умения  осмысливать  философскую  проблематику немецкой  классической

философии и использовать фундаментальные знания в профессиональной деятельности;
владение  навыками  критического  анализа  философских   идей  ведущих

представителей  немецкой классической философии.
Актуальность темы (семинара) обусловлена  тем, что немецкая философия XIX

в.  –  уникальное  явление  мировой  философии.  За  чуть  более  чем  100  лет  ей  удалось
глубоко  исследовать  проблемы,  веками  мучающие  человечество,  и  прийти  к  таким
выводам, которые определили все будущее развитие философии. Актуальность немецкой
классической  философии  в  том,  что  она  легла  в  основу  популярных  современных
философских направлений – прагматизма и экзистенциализма.

План: 
1. Критическая  философия  И.  Канта.  Понятие  трансцендентального  субъекта.

Рассудок и разум. Идеи чистого разума. 
2. Абсолютный  идеализм  Г.  В.  Ф.  Гегеля.  Система  и  метод  философии  Гегеля.

Философия  природы.  Философия  духа.  Исторические  судьбы  гегелевской
философии. 

3.  Философия Л.Фейербаха.

Теоретическая часть.
При ответе на вопрос необходимо определить социокультурные и теоретические

предпосылки  становления  немецкой  классической  философии;  выявить  специфику  и
основные  проблемы  классической  философии;  назвать  видных  представителей
классического  этапа  философии;  выявить  причины  кризиса  традиционной  формы
философского  знания  и  формирования  новых  типов  философствования.  Отвечая  на
вопрос,  следует  указать  на  два  периода  в  философском  творчестве  И.  Канта.  Важно
раскрыть представления Канта о мире «вещей в себе» и мире явлений, проанализировать
его  учение  о  познании  и  его  ступенях,  объяснить,  почему  он  занимает  позицию
агностицизма и что такое антиномии. Необходимо рассмотреть этические взгляды Канта и
раскрыть  суть  сформулированного  им  нравственного  закона  («категорического
императива»). Следует подробно остановиться на анализе идеалистической философской
системе Гегеля. Важно отметить, что отличительными особенностями философии Гегеля
являются  объективный  идеализм,  панлогизм  и  диалектика;  охарактеризовать  понятие
«Абсолютная  Идея»,  рассмотреть  стадии  ее  развития.  Требуется  указать,  что  Гегель
является  основоположником  диалектики:  он  раскрыл  содержание  основных  законов
диалектики,  дал   диалектический  анализ  важнейших  категорий.  Также  необходимо
отметить  противоречие  между  идеалистической  системой  и  диалектическим  методом
Гегеля.  Следует  начать  с  критики  Фейербахом  религии  и  гегелевской  философии,
которую он предлагал рассматривать как разновидность теологии. Необходимо указать,
что  учение  Фейербаха  вошло  в  историю  философии  как  разновидность
антропологического  материализма,  исходный  пункт  которого  человек  как  высшее
проявление и венец природы, в отличие от Гегеля, для которого человек, прежде всего



духовное  (разумное)  существо.  Далее  следует  перейти  к  характеристике  учения  о
познании,  в  котором  Фейербах  продолжил  линию  материалистического  сенсуализма,
придерживаясь традиций философов Просвещения. 

Вопросы и задания: 
1. Какие уровни в структуре познающего субъекта выделил Кант?
2. Как соотносятся мир «вещей в себе» и мир явлений по Канту?
3. Как трактуется Кантом «категорический императив»?
4. Что такое антиномии в философии Канта? Перечислите их. С какой целью Кант

вводит антиномии в свою теорию познания?
5. Что  такое  Абсолютная  идея  в  философии  Гегеля?  Какие  этапы  в  развитии

Абсолютной идеи выделил Гегель?
6. В чем заключается противоречие между философской системой и диалектическим

методом Гегеля? 
7. В чем проявляется сущность антропологического материализма Фейербаха?

Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля)
Перечень основной литературы: 1-3
Перечень дополнительной литературы: 1-2
Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 1-6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 
Тема «Русская философская мысль»
Цель: определить  социокультурные  и  исторические  предпосылки  становления

русской  философии;  выявить  специфику  и  основные  проблемы,  рассматриваемые
русскими философами; раскрыть содержание основных этапов ее развития.

Знания и умения, приобретаемые обучающимся  в результате освоения темы,
в рамках формируемых компетенций или их части.

В результате освоения темы студенты приобретают:
знания   основных  направлений   и  проблем  в  истории  русской философии  и  их
представителей;
умения воспринимать отечественную философскую культуру в общем контексте мировой
философской мысли;
владение навыками критического анализа ведущих отечественных философских доктрин.

Актуальность  темы  (семинара)  обусловлена  важностью  освоения
философского наследия отечественной культуры. Внимание к общественным проблемам,
стремление осмыслить животрепещущие вопросы современности были всегда присущи
крупнейшим представителям русской философии.

План: 
1. История русской философии. Славянофильство и западничество. 
2. «Философия общего дела» Н. Ф. Федорова.
3. «Философия всеединства» Вл. Соловьева.  
4. Экзистенциально-религиозная философия Н. А. Бердяева. 
5. Философия русского космизма.

Теоретическая часть.
Готовясь  к  первому  вопросу,  необходимо  определить  социокультурные  и

исторические  предпосылки  становления  русской  философии;  выявить  специфику  и



основные  проблемы,  рассматриваемые  русскими  философами;  раскрыть  содержание
основных этапов ее развития. Также следует раскрыть самобытность русской философии
IX –  XIII вв., которая зарождалась под влиянием славянского язычества и православия.
При  характеристике  данного  периода  можно  обратиться  к  анализу  следующих
произведений  «Слово  о  Законе  и  Благодати...»  Илариона  (XI  в.),  «Поучение»  князя
Владимира Мономаха, концепция старца Филофея «Москва – третий Рим».

При  ответе  на  третий  вопрос  необходимо  рассмотреть  влияние  идей
западноевропейской  культуры  эпохи  Просвещения  в  России.  В  это  время  огромное
значение  для  развития   духовной  культуры  России  имело  основание  в  1755  г.
Московского университета, а также деятельность «ученой дружины Петра I, философское
творчество М. В. Ломоносова, А.Н. Радищева.

Вопрос о месте России во всемирной истории определяет последующий (30-40-е гг.
19 в.) спор западников и славянофилов. Также студентам необходимо усвоить историко-
социологическую  концепцию  А.С.  Хомякова;  философские  взгляды  А.И.  Герцена;
революционно-демократическую  идеологию  В.Г.  Белинского;  антропологический
материализм Н.Г. Чернышевского.

Второй   и  последующие  вопросы  посвящены  рассмотрению  наиболее  яркой
страницы истории русской  философии,  творчеству  самых известных и популярных до
сегодняшних дней русских философов. 

Затем целесообразно перейти к рассмотрению вклада каждого из представителей
этого  периода  в  сокровищницу  русской  и  мировой  философской  мысли.  Возможен
вариант общей характеристики и изложения философских идей «русского философского
Ренессанса».

Объединиться  человечеству  для  победы  над  смертью  и  разработать  принципы
всеобщего  воскресения,  обретая  тем  самым  бессмертие  и  вечную  жизнь  в  космосе,
предлагает  Н.Ф.  Федоров  в  своей  «Философии  общего  дела».  Преодолевая  пороки,
скопившиеся в земной цивилизации, и представления об изначальном человеческом грехе,
люди способны породить импульсы жажды возвращения к вечной жизни, подчеркивает
мыслитель, опираясь на научные и мистические, религиозные и рациональные воззрения.

Исследуя  философское  наследие  Н.А.  Бердяева  необходимо  раскрыть  его  с
позиций экзистенциализма, персонализма и религиозной философии. 

Особое внимание в его творчестве следует уделить проблемам личности, свободы,
творчества.  Завершить  рассмотрение  философии  Н.А.  Бердяева  следует  его
рассуждениями  об  историческом  предназначении  России,  учением  о  русской  идее  и
духовной жизни народа.

В  философии  еще  одного  религиозного  философа  этого  периода  –  П.А.
Флоренского  необходимо  рассмотреть  концепцию  православной  теодицеи,  учение  об
антиномичности  религиозного  сознания,  построение  идеала  христианской  жизни  в
радостном мировосприятии.

Следует изначально назвать основных представителей и осмыслить основную идею
русского космизма, состоящую в единстве человека и космоса, в возможности создания
единого гармоничного мира. Далее надо подчеркнуть оригинальность и востребованность
этого  течения  в  русском  обществе,  сочетающем  одновременно  научность  в  изучении
космоса  с  религиозностью,  а  порой,  и  мистичностью,  эсхатологичностью  взглядов
представителей русского космизма. 

Среди  мыслителей  научного  направления  следует  подробнее  остановиться  на
учении  и  деятельности  К.Э.  Циолковского,  который  рассматривал  жизнь  как  феномен
космической жизни, далекий от совершенства, но способной направить свою эволюцию в
сторону общей гармонии жизни во Вселенной. Поэтому овладение человеком законами
пространства,  времени,  энергии  с  помощью  науки  и  технических  средств  позволит
человечеству выйти в космос.



Прежде  чем  подытожить  рассуждения,  надо  обратиться  к  взглядам  В.И.
Вернадского,  продолжателя  идей  космизма  на  новом  уровне  и  в  новых  условиях.
Антропологическая, космическая и социальная системы гармонически сливаются в единое
целое посредством триумфа ноосферы (сферы разума). 

В итоге по этому вопросу следует подчеркнуть стремление космистов доказать и
объяснить  принципы  родства  и  равенства  человечества  и  космоса  как
антропокосмического всесовершенства.

В заключении необходимо резюмировать  основные положения  изученной  темы,
обращая внимание на значение русской философской мысли в мировой и европейской
философской традиции различных эпох, а также выделяя и подчеркивая непревзойденные
образцы  творчества  и  философской  культуры  представителей  русской  религиозной
философии, философии космизма, экзистенциализма, персонализма.

Резюмировать тему следует выводом о значении русской философии для решения
современных глобальных и цивилизационных проблем, а также для укрепления русской
духовности.

Вопросы и задания: 
1. В чем специфика русской философии?
2. Какие периоды выделяются в развитии русской философии?
3. Охарактеризуйте суть и основные аргументы дискуссии между западниками

и славянофилами.
4. Что такое «русская идея»?
5. Какова роль православия в истории русской философии?
6. Известно,  что  Ф.М.  Достоевский  писал:  «Слово  философ  у  нас  на  Руси

бранное и означает дурака». В чем причина такого отношения к философам?
7. Прокомментируйте высказывание И.В. Киреевского: «… важно, чтобы он не

признавал своей отвлеченной логической способности за единственный орган разумения
истины; чтобы голос восторженного чувства, не соглашенный с другими силами духа, он
не почитал  безошибочным указанием правды...  ,  но  чтобы постоянно  искал в  глубине
души того внутреннего корня разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое
и цельное зрение ума».

8. Согласны ли Вы с утверждением Л. Н. Толстого о том, что логика жизни
естественным  образом  приведет  человека  к  Богу,  в  котором  и  раскрывается  смысл
человеческой жизни?

9. В чём философский смысл высказывания Вл. Соловьёва: «…идея нации есть
не то, что она думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»?

10. Какие  основные  принципы  философии Н.Бердяева  можно  извлечь  из  его
высказываний:  «Свобода  –  любовь.  Только  освобождение  человека  от  себя  приводит
человека  в  себя.  Путь  творческий  –  жертвенный  и  страдательный,  но  он  всегда  есть
освобождение  от  всякой  подавленности.  Философия  всегда  стремилась  быть
освобождением человеческого духа от рабства у необходимости»?

11. Подумайте,  какие,  по  вашему  мнению,  идеи  русской  философии  могут
представлять особую ценность для возрождения и расцвета русской культуры?

12. Сущность  философии «всеединства»  и  «богочеловечества».  Сохранила ли
эта идея свою актуальность в настоящее время?

13. В чём специфика трактовки В.С. Соловьёвым соотношения бытия и сущего?
Как соотносятся категория «сущее» и понятие «Бог» у Соловьёва? 

14. Каковы основные черты философской антропологии В.С. Соловьёва? 
15. Как  объясняет  В.С.  Соловьёв  корни  морального  в  человеке  и  каковы

основные моральные императивы софиологии?



Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля)
Перечень основной литературы: 1-3
Перечень дополнительной литературы: 1-2
Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 1-6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8.
Тема «Философская категория «Бытие». Материя и движение»
Цель: раскрыть содержание понятий «картина мира», «бытие», охарактеризовать

основные  подходы  к  проблеме  бытия,  рассмотреть  понятие  субстанции  и  основные
варианты субстанциального понимания бытия, дать представление о формах бытия.

Знания и умения, приобретаемые обучающимся  в результате освоения темы,
в рамках формируемых компетенций или их части.

В результате освоения темы студент приобретает:
знания основных подходов проблемы бытия
умения  использовать  фундаментальные  знания  по  проблеме  бытия  в

профессиональной деятельности;
владение навыками критического анализа ведущих философских доктрин.
Актуальность  темы  (семинара)  обусловлена  необходимостью  рассмотрения

онтологической проблематики в  рамках истории философской мысли.
План:

1. Понятие бытия в философии. Уровни бытия. Монистические и плюралистические
концепции бытия.  

2. Пространство  и  время  как  всеобщие  формы бытия.  Всеобщие  и специфические
свойства пространства и времени.

3. Материя и основные формы ее существования. Атрибутивные свойства материи:
движение, пространство, время, отражение, системность. 

4. Многообразие форм движения материи и диалектика их взаимодействия. Сущность
и явление. 

5. Детерминационные  связи  бытия:  причина  и  следствие,  необходимость  и
случайность, возможность и действительность.

Теоретическая часть.
Приступая  к  подготовке  к  занятию,  студент  прежде  всего  должен  освоить

основные понятия темы: картина мира, онтология, бытие, «ничто», субстанция, монизм,
дуализм, плюрализм, вещь, свойство, отношение, атрибут.

Студентам  следует  начать  ответ  с  раскрытия  понятия  «бытие»,  назвать  такие
виды  бытия,  как  объективная  и  субъективная  реальность,  а  также  ознакомиться  с
уровнями и формами бытия.  Особое внимание  следует  обратить  на  концепции бытия:
монизм,  дуализм,  плюрализм.  При  рассмотрении  второго  вопроса  необходимо
ознакомиться  с  современными  научными  представлениями  о  строении  материи  и
рассмотреть два ее крупных уровня: органическая материя и неорганическая материя. 

Также  необходимо  усвоить  понятия  материализма  и  идеализма  и  их  виды
(объективный и субъективный материализм, рационализм (Гегель) и иррационализм (С.
Кьеркегор, М. Хайдеггер). Следует дать определение движения, его типов и форм, а также
рассмотреть  пространство  и  время  и  их  характерные  свойства  (для  пространства  –
протяженность, однородность, изотропность и трехмерность; для времени – длительность,
одномерность, необратимость, однородность).



Во втором вопросе важно раскрыть понятие бытия как центральной категории
онтологии, проанализировать этапы эволюции представлений о бытии, выявить основные
тенденции в понимании бытия. 

При  ответе  на  третий  вопрос  необходимо  раскрыть  понятие  субстанции,
рассмотреть трактовки субстанции в истории философии, охарактеризовать особенности
монистического,  дуалистического,  плюралистического  подходов  к  определению
субстанциальных  оснований  бытия,  выявить  специфику  материалистического,
идеалистического, пантеистического интерпретаций  бытия как субстанции, рассмотреть
место категорий «вещь» «свойство», «отношение» в онтологии. 

При  ответе  на  вопрос  необходимо  дать  характеристику  следующим  формам
бытия:  материальное  бытие,  идеальное  бытие,  бытие  человека,  бытие  социального,
ноуменальное  и  феноменальное  бытие.  Следует  остановиться  на  характеристике
правового  бытия,  как  формы бытия  отражающей  правовую картину  мира  и  правовую
деятельность. 

Вопросы и задания: 
1. Раскройте смысл понятия «картина мира». Какое значение оно имеет для решения

онтологических проблем?
2. Назовите  виды  картин  мира.   Что  отличает  религиозную  картину  мира  от

философской?
3. Почему  категория  бытия  носит  универсальный характер?  Что  такое  онтология?

Почему Бытие и Ничто считаются двумя онтологическими началами?
4. Какие  исторические  подходы  к  решению  проблемы  бытия  вы  можете  назвать?

Охарактеризуйте  раннефилософские трактовки бытия
5. Дайте  определение  субстанции.  Какой  была  исторически  первая  трактовка

субстанции?
6. Какую роль в понимании субстанции имеет противопоставление духа и материи?
7. Назовите  идеалистические  трактовки  субстанции.  В  чем  различие  объективно-

идеалистической и субъективно-идеалистической трактовок?
8. Какое место в  онтологии занимает категория «вещь»? Какие свойства  вещи Вы

можете назвать?

Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля)
Перечень основной литературы: 1-3
Перечень дополнительной литературы: 1-2
Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 1-6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9
Тема «Диалектика как теория развития»
Цель: рассмотрение диалектики как учения о развитии материального мира, как

всеобщая  теория  развития  в  природе  и  обществе,  как  теория  познания  и  логика,  как
учение о практике; раскрыть  принципы, законы и категории диалектики.

Знания и умения, приобретаемые обучающимся  в результате освоения темы,
в рамках формируемых компетенций или их части.

В результате освоения темы студент приобретает:
знания философских принципов, законов и понятийно-категориальный аппарата темы.

умения  использовать  фундаментальные  знания  по   теме  в  профессиональной
деятельности;

владение навыками критического анализа ведущих философских доктрин.



Актуальность  темы  (семинара)  обусловлена  необходимостью  формирования
культуры мышления современного человека

План: 
1. Структура диалектики и ее основные функции. 
2. Законы диалектики. 
3. Принципы диалектики. 
4. Сущность диалектических категорий.

Теоретическая часть.
В  современном  понимании  философская  теория  развития  природы,  общества,

мышления  и  основанный  на  этой  теории  метод  познания  и  преобразования  мира
воплощена в диалектике. 

В современной материалистической диалектике находят отражение объективные,
наиболее  общие,  повторяющиеся,  устойчивые,  необходимые,  существенные  связи,
характеризующие  структуру  развития  мира.  Третья  историческая  форма  диалектики
является  универсальной  философской  теорией  развития  и  эффективным  методом
познания сложных развивающихся систем органической,  неорганической и социальной
природы.  Материалистическая  диалектика  –  это  учение  о  всеобщей  связи  и  развитии
природы, человеческого общества и мышления. Соответственно различают объективную
и  субъективную  диалектику.  Под  объективной  диалектикой  понимаются  реальные
процессы развития материального мира; объективная диалектика первична. Субъективная
диалектика – это процесс и результат отражения объективной диалектики в человеческом
сознании; она вторична.

Как философская теория материалистическая диалектика включает три базовых
содержательных компонента: принципы, законы и категории.

Приступая  к  изучению  вопросов   темы студент  прежде  всего  должен  освоить
основные  понятия  темы:  развитие,  диалектика,  метафизика,  синергетика,  принципы,
законы, категории диалектики, синергетическая парадигма, порядок, хаос, детерминизм,
случайность, односторонность.

В  четвертом  вопросе  необходимо  охарактеризовать  понятия  «развитие»  и
движении, выявить их особенности и формы. При рассмотрении диалектики необходимо
раскрыть  исторические  формы  диалектики;  необходимо  охарактеризовать  принципы,
законы, категории как структурные элементы диалектики. Важно выяснить особенности
законов диалектики:  закона единства  и борьбы противоположностей,  закона взаимного
перехода количественных и качественных изменений, закона отрицания отрицания. 

Вопросы и задания: 
1. В чем состоит главная проблема диалектики?
2. Назовите базовые  законы диалектики и охарактеризуйте их.
3. Что относится к основным категориям диалектики?
4. Какие  выделяют принципы диалектики?
5. Что является главной альтернативой диалектики?
6. Поясните  альтернативные  диалектике  теории:  релятивизм,  эклектика,

софистика, догматизм, синергетика.

Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля)
Перечень основной литературы: 1-3
Перечень дополнительной литературы: 1-2



Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 1-6

Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины (модуля)
Перечень основной литературы: 

1. Керимов, Т. Х.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Социальная философия : учебник / Т. Х.
Керимов.  -  Социальная  философия,2026-04-22.  -  Электрон.  дан.  (1  файл).  -
Екатеринбург  :  Издательство  Уральского  университета,  2018.  -  304  с.  -
электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-
7996-2305-0, экземпляров неограничено

2. Коломиец,  Г.  Г.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Философия  Электронный  ресурс  /
Коломиец  Г.  Г.  :  учебное  пособие  для  обучающихся  по  образовательным
программам высшего образования по всем направлениям подготовки бакалавриата.
- Оренбург : ОГУ, 2018. - 296 с. - Рекомендовано учѐным советом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский  государственный  университет»  для  обучающихся  по
образовательным  программам  высшего  образования  по  всем  направлениям
подготовки бакалавриата. - ISBN 978-5-7410-2093-7, экземпляров неограничено

3. Платонова,  С.  И.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  История  философии  Электронный
ресурс  /  Платонова  С.  И.  :  учебное  пособие  для  высших  учебных  заведений.  -
Ижевск : Ижевская ГСХА, 2020. - 188 с., экземпляров неограничено

Перечень дополнительной литературы: 
1. Батурин,  В.  К.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Философия  :  учебник  для  бакалавров  /

В.К.  Батурин.  -  Москва  :  Юнити-Дана,  2016.  -  343  с.  -  http://biblioclub.ru/.  -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1, экземпляров неограничено

2. Ратников,,  В.  П.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Философия  :  учебник  для  студентов
вузов  /  В.  П.  Ратников,  Э.  В.  Островский,  В.  В.  Юдин  ;  под  редакцией  В.  П.
Ратникова. - Философия,2022-04-16. - Электрон. дан. (1 файл). - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. - 671 с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR
BOOKS.  -  ISBN  978-5-238-02531-5,  экземпляров  неограниченоФабрикантова,  Е.
В.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля):

1. http:// biblioclub.ru/  Университетская библиотека онлайн 
2. http://www.filosof.historic.ru/ -  Электронная библиотека по философии
3. http://ihtik.lib.ru/ - Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика.
4. http://www.philosophy.ru/library –  Электронная  библиотека  Института  философии

РАН 
5. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.
6. http://www.philosophy.ru/lib/ - Философский портал
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ВВЕДЕНИЕ

В становлении и формировании мировоззрения философия всегда играла особую
роль, связанную с ее многовековым опытом критически-рефлексивного размышления над
ценностями  и  жизненными  ориентациями  человека.  Философское  образование  играет
исключительно важную роль для специалиста любого профиля. Изучение философии –
один  из  важнейших  каналов  формирования  гуманистически  ориентированного
мировоззрения  будущих  врачей.  В  этом  в  значительной  мере  и  заключается  смысл  и
необходимость  изучения  философии  как  учебной  дисциплины  в  высшей
профессиональной школе. 

Наряду с аудиторной работой одной из форм учебного процесса, его существенной
частью является самостоятельная работа студентов (СРС).

В  этой  связи  целью  методических  рекомендаций  к  самостоятельной  работе
является  закрепление  студентами теоретического  материала  и  получение  практических
навыков. Вместе с методическими указаниями к практическим работам самостоятельная
работа  помогает  усвоить  теоретический  материал  и  способствует  лучшему  освоению
предмета.

Задачами СРС являются: 
- развитие и привитие навыков самостоятельной учебной работы и формирование

потребностей в самообразовании и социализации; 
- освоение, углубление содержания и основных положений курса,  выносимых на

самостоятельное изучение студента;  в ходе составления опорного конспекта,  в
ходе подготовки к семинарским занятиям

- использование  материала,  собранного  и  полученного  в  ходе  самостоятельных
занятий  при  подготовке  и  написании  докладов,  рефератов,  для  эффективной
подготовки к итоговому контролю. 

Основные формами реализации самостоятельной работы являются:
- изучение отдельной темы и разработка опорного конспекта;

- индивидуальное  решение  репродуктивных,  реконструктивных  и  творческих
заданий; 

- подготовка творческого проекта;
- подготовка к тестированию.

Их  содержание  должно   сформировать   умение  анализировать  философско-
методологические и научные тексты, обосновывать своё отношение к изложенным в них
оценкам,  составлять  краткие  конспекты,  тезисы  прочитанного,  умение  применять
полученные  знания  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач,  связанных  с
изучением студентами той или иной области природы и культуры. Разнообразие заданий
позволяет  учитывать  индивидуальные  особенности  студентов  при  организации
самостоятельной работы.

Студентам даются  рекомендации по подготовке  индивидуальных заданий и  творческих
проектов, порядок их оформления и предоставления, критерии оценивания. 

Текущий контроль СРС осуществляется в процессе индивидуальных и групповых
консультаций, собеседований, в процессе анализа и самоанализа самостоятельной работы.

Четкое  выполнение  самостоятельной  работы  студентами  обеспечит
заблаговременную  подготовку  к  занятию,  высокое  качество  усвоения  материала,
возможность применения теоретических знаний на практике. 

Важную  роль  в  организации  и  осуществлении  самостоятельной  работы  играют
индивидуальные и групповые консультации



1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении
дисциплины

Цели освоения дисциплины:
-  формирование набора универсальных компетенций будущего бакалавра; 
-  формирование  представления  о  специфике  философии  как  способе  познания  и
духовного  освоения  мира,  основных  разделах  современного  философского  знания,
философских проблемах и методах их исследования;
 - овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка  навыков  работы  с  оригинальными  и  адаптированными  философскими
текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и
оценки  источников  информации,  умения  логично  формулировать,  излагать  и
аргументировано  отстаивать  собственное  видение  проблем и  способов  их разрешения;
овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

2. План-график выполнения самостоятельной работы

Коды
реализуемых
компетенций,
индикатора(ов

)

Вид
деятельности

студентов

Средства и
технологии

оценки

Обьем часов, в том числе (астр.)
СРС Контактная

работа с
преподавателе

м

Всего

УК-1. ИД-1,
УК-1. ИД-2,
УК-1. ИД-3
УК-5.ИД-1,
УК-5.ИД-2,
УК-5.ИД-3

Самостоятельно
е изучение тем

1-9

собеседовани
е

20,25 2,25 22,5

УК-1. ИД-1,
УК-1. ИД-2,
УК-1. ИД-3
УК-5.ИД-1,
УК-5.ИД-2,
УК-5.ИД-3

Самостоятельно
е изучение

литературы   по
темам 1-9

Защита
докладов

4 0,5 4,5

Итого за 1 семестр 24,25 2,75 27
Итого 24,25 2,75 27

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА

Практические (семинарские) занятия предполагают обсуждение методологических
и  теоретических  положений  учебного  курса,  отработку  умения  работать  с  научной
литературой,  анализируя  и  обобщая  психологические  факты,  личные  примеры  и
предложенные ситуации. Цель таких занятий – усвоение системы теоретических знаний
по  основным  разделам  науки.  Для  этого  по  каждому  занятию  указана  литература,
непосредственно  относящаяся  к  содержанию  темы.  С  помощью  неё  студент  заранее
готовится к занятию по предложенному плану с тем, чтобы в ходе урока участвовать в
коллективном  анализе  различных  подходов  к  категориям  и  проблемам  психологии,  в



формулировании  дефиниций  и  в  научном  обосновании  собственных  позиций  по
проблемам. 

Подготовка к семинарским занятиям предусматривает ознакомление с основными
положениями  по  теме,  усвоение  нормативной  лексики,  предложенной  к  разделу  через
критическую  работу  с  литературой  и  научными  психологическими  текстами.  Данная
работа необходима студенту для ведения научной дискуссии на занятии.

Работа с конспектом лекций
Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал конспекта лекций,

который  вызывает  затруднения  для  понимания.  Попытайтесь  найти  ответы  на
затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не
удалось  разобраться  в  материале,  сформулируйте  вопросы  и  обратитесь  на  текущей
консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. 

Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала, проверяя
свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и тестам. 

Выполнение практических занятий 
На первом занятии получите у преподавателя задания по курсу, планы подготовки

к практическим занятиям. Обзаведитесь всем необходимым методическим обеспечением. 
Практическое  занятие –  одна  из  форм  организации  учебного  процесса  –

самостоятельной  работы  обучающихся,  которая  регламентируется  требованиями
документа.  Практическое  занятие  представляет  собой  коллективное  обсуждение
обучающимися теоретических вопросов под руководством преподавателя.

Практическое  занятие  (семинар)–  вид  аудиторной  совместной  деятельности,
осуществляемой  в  форме  практики  мышления,  речи  и  письма.  На  семинаре  студент
отвечает на вопросы; уточняет, дополняет и обобщает ответы других; участвует в ролевых
играх, дискуссиях; выступает с сообщением, докладом. Достоинством семинара является
дискуссионная  форма  усвоения  материала,  сотворчество  в  обсуждении  проблем,
интеллектуальная состязательность. 

При  подготовке  к  практическому  занятию  сначала  следует  прочесть  конспект
лекций  по  теме  занятия,  затем  изучить  учебную  и  справочную  литературу  (учебник,
учебные пособия, словари, энциклопедии), после чего – первоисточники. 

Литературу необходимо конспектировать и давать сжатые письменные ответы на
вопросы практического занятия. Такие ответы пригодятся при подготовке к экзамену. В
них следует отразить содержание главных понятий и связь между ними, дать собственную
оценку тем или иным концепциям, выявить связь изучаемого вопроса с современностью, с
будущей  профессиональной  деятельностью.  По  неясным  вопросам  необходимо
обращаться к преподавателю. 

Текст  выступления  на  практическом  занятии  должен  быть  написан  самим
студентом  (уже  переработанный).  Выступления,  на  которых  студент  ограничивается
только чтением уже опубликованного текста, преподавателем не учитываются. 

По пропущенным занятиям студент отчитывается в устной или письменной форме.
В  противном  случае  преподаватель  имеет  право  задать  студенту  на  зачёте
дополнительные вопросы по теме пропущенного занятия. 

Преподаватель  оценивает  подготовку  студента  к  практическому  занятию  по
следующим критериям: 

 Наличие конспектов, лекций; 
 Понимание главных понятий, их связей; 
 Умению мыслить самостоятельно, логично, последовательно, доказательно; 
 Мнениями  оценивать  идеи,  концепции,  обосновывать  свою  теоретическую

позицию, связывать теорию с практикой, приводить примеры, приводить аналогии. 
На практические занятия выносятся узловые темы, запланированные в программе

учебной  дисциплины,  освоение  которых  определяет  качество  профессиональной
подготовки будущих специалистов. 



Цель  занятия  –  формирование  знаний  по  теме,  развитие  самостоятельности
мышления и творческой активности обучающихся путём равноправного и активного их
участия в обсуждении рассматриваемых вопросов.

 РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ:
Студенту  необходимо  научиться подбирать  литературу  по  теме,   правильно  ее

читать и вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и
систематический каталоги.

Подбор  учебников  рекомендуется  преподавателем,  читающим лекционный курс.
Необходимая  литература  может  быть  также  указана  в  методических  разработках  по
данной дисциплине.

Следует особое внимание обратить на определение основных понятий дисциплины.
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и
уметь  строить  аналогичные  примеры  самостоятельно.  Полезно  составлять  опорные
конспекты. При изучении материала по учебнику полезно  на полях  тетради дополнять
конспект  лекций.  Там  же  следует  отмечать  вопросы,  выделенные  студентом  для
консультации с преподавателем.

Самостоятельная  работа   студента  с  учебниками  и  книгами,  самостоятельное
теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных  преподавателем  на  лекциях  –  это
важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Следует:
- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для
экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ).
-  обязательно  выписывать  все  выходные  данные  по  каждой  книге  (при  написании
курсовых  и  дипломных  работ  это  позволит  очень  сэкономить  время).
-  разобраться  для  себя,  какие  книги  (или  какие  главы книг)  следует  прочитать  более
внимательно, а какие – просто просмотреть.
-  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с  преподавателями  и
научными руководителями, которые помогут лучше сориентироваться.
- все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает,
что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора
и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты.
- в работе с научной  литературой нужно выработать в себе способность «воспринимать»
сложные тексты; для этого нужно – научиться «читать медленно»,  при необходимости
следует обращаться  к помощи словаря или преподавателя. 

4. Задания для самостоятельной работы студентов

4.1.  Вид  самостоятельной  работы  студентов: самостоятельное  изучение
литературы.
Итоговый продукт самостоятельной работы: конспект.
Средства и технологии оценки: собеседование.
Критерии оценивания компетенций

Оценка  «отлично»  ставится  студенту,  если  он  полно  излагает  материал,  дает
правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может
обосновать  свои  суждения,  применить  знания  на  практике,  привести  необходимые
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка  «хорошо» ставится студенту, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям,  что  и  для  отметки  «отлично»,  но  допускает  ошибки,  которые  сам  же



исправляет,  и  имеются  недочеты  в  последовательности  и  языковом  оформлении
излагаемого.

Оценка   «удовлетворительно»  ставится,  если  студент  обнаруживает  знание  и
понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает
неточности  в  определении  понятий  или  формулировке  правил;  не  умеет  достаточно
глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка   «неудовлетворительно»  ставится  студенту,  если  студент  он  незнание
большей  части  соответствующего  вопроса,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал. 

4.2. Вид самостоятельной работы студентов: подготовка докладов.

Доклад  –  продукт  самостоятельной  работы  студента,  представляющий  собой
публичное  выступление  по  представлению  полученных  результатов  решения
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Темы докладов
1. Философская антропология и проблема построения целостного образа человека.
2. Специфика индивидуального бытия человека.
3. Свобода воли и свобода выбора человека.
4. Философское осмысление проблемы антропосоциогенез и его естественно-научные

основания.
5. Проблема жизни, смерти и бессмертия человека.
6. Понятие ценностной ориентации.
7. Общечеловеческие, социально-групповые и индивидуально-личностные ценности,

их динамика и роль.
8. Иерархия нравственных ценностей и проблема морального выбора.
9. Возможности естественного отбора и генная инженерия.
10. Проблема становления человеческой личности.
11. Проблема личности в XX веке.
12. Индивидуальность как проблема философии и психологии.
13. Проблема эволюции современного человека.
14. Социальный прогресс и свобода личности.
15. Философские аспекты проблемы биологического будущего человека.
16. Человек как конечно-бесконечное существо.
17. Проблема свободы человека в условиях современной техногенной цивилизации и

бегства личности от свободы.
18. Манипуляция  сознанием  людей  с  помощью  средств  массовой  информации  как

форма подавления свободы человека. 
19. Безграничная свобода как стихия хаоса.
20. Эволюция идеи  единства  человека,  природы и космоса в  западноевропейской и

славяно-русской философских традициях.
21. Человек как целостность и противоречие.
22. Антигуманизм концепции сверхчеловека в творчестве Ф. Ницше.
23. Проблема  исторической  необходимости,  отчуждения  и  свободы  человека  в

философии раннего Маркса.
24. Человек как космопланетарный феномен в структуре универсума.
25. Человек в «постчеловеческом мире».
26. Проблема судьбы как тема выбора себя.



27. Кризис современного человека: его истоки и перспективы
28. Человек как проблема для себя самого.
29. Идеологический человек» и проблема манипуляции.
30. Антропологический кризис: разрушение образа человека и угроза его 

существованию.

Итоговый продукт самостоятельной работы: текст доклада.
Средства и технологии оценки: доклад (устно).
Порядок оформления и предоставления: Доклад – это официальное сообщение,

посвященное заданной теме, которое может содержать описание состояния дел в какой-
либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ
и возможные пути решения проблемы. Доклад может быть как письменным, так и устным.

 Доклад по теме реферата должен сразу планироваться как устное выступление и
соответствовать некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст обязан
быть правильно построен и оформлен, грамотно написан и удовлетворительно раскрывать
тему  содержания,  то  для  устного  сообщения  этого  мало.  Устное  выступление  должно
хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для аудитории. Для
представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные пункты выступления
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова,
которые  помогают  логически  стройному  изложению  темы,  схемы,  таблицы  и  т.п.  Во
время  выступления  можно  опираться  на  пояснительные  материалы,  представленные  в
виде слайдов, таблиц и пр., которые относятся к рассматриваемой теме. Это поможет не
только вам ярко и четко изложить материал,  но и слушателям наглядно представить и
понять проблему, о которой идет речь в докладе.

Как правило, структура доклада выглядит следующим образом:
1.  Введение:
– указывается тема и цель доклада;
– обозначается  проблемное поле и  вводятся  основные термины  доклада,  а  также

тематические разделы содержания доклада;
– намечаются  методы  решения  представленной  в  докладе  проблемы  и

предполагаемые результаты.
2. Основное содержание доклада:
– последовательно раскрываются тематические разделы доклада.
3. Заключение:
– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций.
Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего

выступления:  не  более  семи минут.  В  данном случае  очень  важно для  докладчика  во
время сообщения уложиться во времени: если вас прервут на середине доклада,  вы не
сможете сообщить самого главного – выводов вашей самостоятельной работы. 

Большое  внимание  следует  уделить  отработке  чтения  доклада.  Написанный
черновой  вариант  следует  прочесть  кому-нибудь  вслух.  При  этом  следует  читать  не
торопясь, но и без излишней медлительности, осваивая темп будущего выступления. Если
не  удается  уложиться  в  регламент,  следует  вернуться  к  тексту  и  сократить  материал:
обычно  бывает  растянутой  вводная  часть,  выводы следует  свести  к  пронумерованным
тезисам, сделав их предельно четкими и краткими.

Для  успешной  работы  над  докладом  следует  выполнить  следующее:  серьезно
отнестись  к  выбору  темы,  освоить  навыки  подбора  литературы,  методы  работы  с
источниками.



Требования к оформлению доклада
Объем  доклада,  подготовленного  в  текстовом  редакторе  MS  Word  не  должен

превышать 5 полных страниц формата А4, включая рисунки и таблицы. Все поля – 20 мм;
шрифт – Times  New Roman,  14 pt.;  красная  строка – 10 мм; межстрочный интервал –
полуторный; перенос слов не допускается;  номера страниц не указываются.  Рисунки и
таблицы должны иметь подписи.

Заголовок доклада набирается полужирным шрифтом, строчными буквами начиная
с  прописной  буквы.  После  заголовка  на  следующей  строке  набираются  фамилия  и
инициалы каждого автора через запятую, на следующей строке – научный руководитель
или руководители, его (их) ученая степень, должность. Строкой ниже следует название и
адрес организации, от которой представлен доклад и E-mail одного из авторов.

 Название доклада, список авторов, сведения о научном руководителе, название и
адрес организации выравниваются по центру страницы. За адресом, через строку следует
текст доклада, выровненный по ширине.

Критерии оценивания компетенций
Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  материал  излагается

последовательно и грамотно, студент умеет делать необходимые обобщения и выводы;
Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  основные  требования  к  докладу

выполнены,  но  при  этом  допущены  недочёты.  В  частности,  имеются  неточности  в
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  студентом  неполно  или
непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее  понимание
вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего  усвоения
материала;  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании  терминологии,  исправленные  после  замечаний  преподавателя;  при
неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
компетенций, умений и навыков.

Оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  тема  доклада  не  раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы.

4.3. Вид самостоятельной работы студентов: подготовка  к тестированию

Тестирование  –  форма выявления  уровня  знаний,  умений,  навыков  студентов,
способ активизации их работы по усвоению учебного материала.

Тестирование  применяется  для  текущего  контроля  и  является  критериально-
ориентированным.  В  том  случае,  если  процент  ошибок  студента  превышает
критериальный  балл,  то  его  знания  нуждаются  в  коррекции.  С  помощью  тестов
определяются слабые места в его подготовке и  направления индивидуальной помощи в
освоении нового материала. 

Кроме  того,  тестирование  позволяет  выявить  причины  устойчивых  ошибок,
конкретизировать  характер  возникающих  затруднений  и  получить  выводы  о
недостаточной сформированности тех или иных компетенций. 

При подготовке к тестированию необходимо систематизировать изученный ранее
материал.  На  тестировании  пользоваться  лекциями  и  учебной  литературой  не
разрешается.

ТЕСТЫ
Кто,  из  числа  перечисленных  мыслителей,   является  основным  представителем
древнекитайской философии даосизма?
а) Кун-Фу-цзы



b) Лао-цзы
c) Мо-цзы
d) Мэн-цзы
Установите соответствие между основными моделями мира и философами, для которых
были характерны данные представления:
1 ) Атомистическая модель мира
2 ) Плюралистическая модель мира
3 ) Натуралистическая модель
4) Религиозная модель

a) Демокрит
b) Фалес
c) Августин Аврелий
d) Г.Лейбниц
Философское направление, утверждающее, что мир состоит из множества независимых
и несводимых друг к другу субстанций, называется:
а) метафизикой
b) монизмом
с) плюрализмом
d) рационализмом
Философ – автор книг «Метафизика», «Поэтика», «Политика»
а) Зенон
b) Эпикур
с) Парменид
d) Аристотель
Онтологией в философии называется учение о…
а). бытии
b). Боге
с). законах мышления
d). морали и нравственности
Кто относится к представителям  естественнонаучного течения в русском космизме?
a) В.Соловьев
b) Н.Бердяев
c) К.Циалковский
d) Н. Федоров
Пантеизм - это:
a) учение, утверждающее познаваемость мира
b) учение,  отрицающее  личного  Бога  и  приближающее  его  к  природе,  иногда
отождествляя их
c) учение о сущности познания, о путях постижения истины
d) учение о путях и возможностях познания Бога
Впишите пропущенное слово:
Афоризм «Знание – сила» принадлежит __________________
a) И.Канту
b) Г.Гегелю
c) Ф.Бэкону
d) Р.Декарту
Название  произведения   Т.  Мора,  содержащее  описание  страны  как  образца
общественного устройства - это
а) Город Солнца
b) Роман
с) Утопия



Ноосфера - это
а) трансцендентная сфера
b) божественная сфера
с) сфера разума
d) сфера жизни

Критерии оценивания: 
Оценка  «зачтено»  выставляется  студенту,  если  он  обнаруживает  полное  знание

учебного  материала,  успешно  выполняет  предусмотренные  программой  задания,
демонстрирует  систематический  характер  знаний  по  дисциплине  и  способен  к  их
самостоятельному  пополнению   и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  учебной  работы  и
профессиональной  деятельности.

Оценка  «не  зачтено»  выставляется  студенту,  если  он обнаруживает  проблемы в
знаниях  основного  учебного  материала,  допускает  принципиальные  ошибки  в
выполнении  предусмотренных  программой  заданий.  Ответы  носят
несистематизированный,  отрывочный,  поверхностный  характер,  когда  студент  не
понимает  существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует  о том, что студент не
может  дальше продолжать обучение или приступить к профессиональной  деятельности
без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Перечень основной литературы: 
1. Керимов, Т. Х.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Социальная философия : учебник / Т.

Х.  Керимов.  -  Социальная  философия,2026-04-22.  -  Электрон.  дан.  (1  файл).  -
Екатеринбург :  Издательство Уральского университета,  2018. -  304 с.  -  электронный.  -
Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-7996-2305-0

2.Коломиец,  Г.  Г.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Философия  Электронный  ресурс  /
Коломиец Г.  Г.  :  учебное  пособие  для  обучающихся  по  образовательным программам
высшего образования по всем направлениям подготовки бакалавриата. - Оренбург : ОГУ,
2018.  -  296  с.  -  Рекомендовано  учѐным  советом  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Оренбургский
государственный  университет»  для  обучающихся  по  образовательным  программам
высшего образования по всем направлениям подготовки бакалавриата. - ISBN 978-5-7410-
2093-7

3.Платонова,  С.  И.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  История  философии  Электронный
ресурс / Платонова С. И. : учебное пособие для высших учебных заведений. - Ижевск :
Ижевская ГСХА, 2020. - 188 с.

Перечень дополнительной литературы:
1.Батурин, В. К.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Философия : учебник для бакалавров /

В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - http://biblioclub.ru/. - Библиогр. в кн.
- ISBN 978-5-238-02753-1

2.Ратников,,  В.  П.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Философия :  учебник  для студентов
вузов / В. П. Ратников, Э. В. Островский, В. В. Юдин ; под редакцией В. П. Ратникова. -
Философия,2022-04-16. - Электрон. дан. (1 файл). - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 671
с. - электронный. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-
238-02531-5



Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Методические указания по выполнению   практических работ по дисциплине
«Философия»  для  студентов  направления  подготовки  _42.03.01  Реклама  и  связи  с
общественностью

2. Методические  указания по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «Философия» для студентов направления подготовки _42.03.01 Реклама и
связи с общественностью

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. http:// biblioclub.ru/  Университетская библиотека онлайн
2. http://www.filosof.historic.ru/   -  Электронная библиотека по философии
3. http://ihtik.lib.ru/  - Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика.
4. http://www.  philosophy.ru/library   –  Электронная  библиотека  Института

философии РАН 
5. http://www.  rsl.ru   – Российская государственная библиотека.
6. http://www.philosophy.ru/lib/   - Философский портал
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