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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: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код, формулировка 
компетенции 

Код, формулировка индикатора Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 
этапы формирования 

компетенций, индикаторов 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 

УК-1.1 выделяет проблемную 
ситуацию, осуществляет ее 
анализ и диагностику на основе 

системного подхода 

УК-1.2 осуществляет поиск, 
отбор и систематизацию 
информации для определения 
альтернативных вариантов 
стратегических решений в 
проблемной ситуации 

УК-1.3 определяет и оценивает 
риски возможных вариантов 

Способен воспринимать 
научные знания в области 
фундаментальной 
подготовки. 
 



решений проблемной ситуации, 
выбирает оптимальный вариант 
её решения. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
 

УК-5.1 выбирает способы 
конструктивного взаимодействия 
с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

УК-5.2 демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития России 
(включая основные события, 
основных исторических 
деятелей) в контексте мировой 
истории и ряда культурных 
традиций мира (в зависимости от 
среды и задач образования), 
включая мировые религии, 
философские и этические учения 

УК-5.3 анализирует различные 
социокультурные тенденции, 
факты и явления на основе 
целостного представления об 
основах мироздания и 
перспективах его развития, 
понимает взаимосвязи между 
разнообразием мировоззрений и 
ходом развития истории, науки, 
представлений человека о 
природе, обществе, познании и 
самого себя. 

Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах, способен 
развивать и осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание на основе 
базовых национальных 
ценностей. 
 

 

 

. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

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? 

 

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме. 
Основная 1-3 

Дополнительная 1-2 

Интернет – ресурсы 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  
рассмотрениядревневосточной 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? 

 

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме. 
Основная 1-3 

Дополнительная 1-2 

Интернет – ресурсы 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. 

 

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме. 
Основная 1-3 

Дополнительная 1-2 

Интернет – ресурсы 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 проблемсредневековой 
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? 

 

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме. 
Основная 1-3 

Дополнительная 1-2 

Интернет – ресурсы 1-6 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

Тема «Философия Нового времени» 

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; 
уменияизлагать 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». 
 

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? 

 

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме. 
Основная 1-3 

Дополнительная 1-2 

Интернет – ресурсы 1-6 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. 

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? 

 

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме. 
Основная 1-3 

Дополнительная 1-2 

Интернет – ресурсы 1-6 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 

Тема «Сознание» 



Цель: рассмотреть подходы в истории философии к проблеме происхождения и 
сущности сознания; изучить структуру и функции сознания; исследовать проблему 
соотношения сознания, самосознания и бессознательного; охарактеризовать язык как 
знаковую систему, прояснить его связь с сознанием; охарактеризовать общественное 
сознание и его формы.  

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

В результате освоения темы студенты приобретают: 
знания основных подходов в философии к проблеме сознания; 

умения использовать структуру и функции сознания; 
владение навыками критического анализа ведущих философских доктрин. 

Актуальность темы (семинара) обусловлена необходимостью понимания 
природы и сущности сознания, без которого невозможна ориентация человека в мире и 
успешное преобразование человеком мира. 

 

План:  

1. Сознание: понятие, основные подходы, происхождение. 
2. Структура сознания: телесно-перцептивные, логико-понятийные, эмоциональные, 

ценностно-мотивационные компоненты.  
3. Диалектико-материалистическая концепция сознания. 

 

Теоретическая часть. 
В ответе на первый вопрос важно обозначить философский срез в проблеме 

сознания: как на основе сознания человек взаимодействует с миром, какие возможности 
оно ему предоставляет, и какую ответственность в этой связи он несет? 

Необходимо обратить внимание на три главные измерения сознания. Оно 
выступает, во-первых, как свойство высокоорганизованной материи, во-вторых, как 
продукт эволюции мира и, в-третьих, как идеальный план и программа действия 
отдельных людей или человеческих сообществ. Главная трудность исследования сознания 
состоит в том, что оно носит не вещественный, а информационный характер.  

Сознание есть функция специфического взаимоотношения человека с миром. Оно 
формируется в совместной деятельности людей, порождающей определенные 
представления о вещах и явлениях, исходные жизненные установки и нормы поведения. 

Обобщая сказанное, необходимо дать определение рассматриваемому понятию. 
Сознание – это свойственная человеку способность идеального отображения 
действительности, на основе которого осуществляется контроль поведения и управление 
деятельностью. 

Отвечая на второй вопрос: как возникло сознание, и что оно собой представляет, 
надо рассмотреть эволюцию форм отражения и раскрыть его биологические и 
социокультурные предпосылки. Следует назвать и описать формы отражения в живой 
природе, рассматривая их по мере возрастания сложности: раздражимость, 
чувствительность и психика. Сознание – это высшая форма психической деятельности, 
выводящая человека за пределы животного существования. Его биологической основой 
являются нервная система и мозг, а социокультурной предпосылкой выступают язык, 
абстрактное мышление, социальные установки, культурные нормы и процесс 
целеполагания. Очевидно, для формирования сознания недостаточно иметь здоровыми 
мозг и нервную систему. Для этого необходимы общество и культура, образующие 
социальные условия формирования, развития и функционирования сознания. Именно в 
культуре складываются различные формы постижения мира, закрепления приобретенного 
опыта и обмена информацией. Обслуживая практику, сознание формирует у человека 
необходимые для этого свойства абстрактного мышления, целеполагания, 
прогнозирования и программирования деятельности.  



Важно выделить и раскрыть те функции, которые выполняет человек на основе 
сознания. К важнейшим из них принадлежит познание явлений; их оценка; выдвижение 
целей; творчество, т.е. создание принципиально нового материального или духовного 
продукта; наконец, управление собственным поведением. 

При изучении вопроса необходимо отметить, что тезис о взаимоотношении 
сознания и языка предполагает поиск аргументов, обосновывающих положение о том, как 
представлено содержание нашего сознания. Чтобы стать доступным другим людям, оно 
должно воплотиться в предметную форму, стать чувственно воспринимаемым. Предметы, 
замещающие другие предметы и несущие информацию о них, являются знаками. 
Развитыми знаковыми системами выступают разговорные языки. Наряду с естественными 
разговорными языками существуют различные искусственные языки, создаваемые в тех 
или иных специальных целях: научные термины, азбука Морзе и т.д. Достоинство 
естественных языков состоит в том, что они способны не только оформлять, фиксировать 
и передавать мысль, но и выражать различные чувства, оказывать внушающее 
воздействие. Искусственные языки могут сжимать информацию. Они обеспечивают 
однозначность употребляемых терминов. Наделяя искусственные языки правилами 
построения и преобразования сложных высказываний, можно моделировать в знаковой 
форме различные реальные процессы. Развитие информационных технологий породило 
серьезную проблему искусственного интеллекта, «думающих» машин.  

При рассмотрении третьеговопроса необходимо отметить, что принято различать 
широкое и узкое значение понятия «сознание». В широком смысле сознание 
рассматривается как психическое отражение человеком действительности, независимо от 
того, в какой форме и на каком уровне оно осуществляется. В узком смысле это понятие 
означает только логико-понятийную форму отражения мира. 

Сознание людей состоит из множества элементов и ряда уровней, образующих 
целостную систему. Его структура имеет целостный характер: элементы сознания 
взаимодействуют между собой, от чего зависит их содержание. Наряду с мышлением в 
сознании выделяют знания, чувства, эмоции, волю и память. Различают также три уровня 
сознания: бессознательное (к нему примыкает подсознание), собственно сознание и 
сверхсознание. Существует еще и такой феномен как самосознание. Каждый элемент или 
уровень сознания играет свою роль в реализации основных его функций: получение 
информации, ее сохранение, регуляция действий, совершенствование личности, 
обеспечение коммуникации и т.д. Современная наука подтверждает мысль о 
многослойности и полиструктурности сознания. Происходит взаимодействие различных 
его элементов. Бессознательное становится осознанным и, наоборот, невостребованная в 
данный момент информация оседает в подсознании. 

Изучая этот вопрос, необходимо отметить, что невозможно постичь сущность 
сознания без учета его противоречивой двойственной природы, сочетающей 
индивидуальную и общественную стороны. Мыслит отдельный человек, обладающий 
необходимой для этого психической организацией. Но он пользуется сформированным 
народом языком, развитым культурой понятийным аппаратом, апробированными другими 
людьми в практической и познавательной деятельности методами, накопленным в смене 
поколений и коммуникации субъектов массивом знаний. Очевидно, сознание каждого 
человека не только уникально и индивидуально, но содержит также общезначимые 

элементы и признаки. В нем представлена общественная составляющая.  
Структура общественного сознания включает обыденный и теоретический 

уровни. Существенной чертой обыденного сознания является его неявный характер. Оно 
базируется на здравом смысле, чувственно-практическом опыте и естественных 
(национальных языках). На теоретическом уровне создаются идеологические системы, 
выражающие коренные интересы различных социальных групп. 

В структуру общественного сознания входят также различные формы: 
политическое сознание, правосознание, мораль, религия, искусство, наука и философия. 



Каждая из них представляет специфический способ духовного освоения 
действительности. Их разнообразие вытекает из разделения труда и дифференциации 
общественных отношений, которые эти формы отражают и обслуживают.  

 

Вопросы и задания: 
1. В чем различие философского и естественнонаучного подходов к проблеме 

сущности сознания? 

2. Охарактеризуйте основные философские подходы к проблеме сознания. В 
чем различие идеалистического и материалистического подходов к проблеме сущности и 
происхождения сознания? 

3. Каковы в себя чувственно-рациональный и эмоционально-ценностный 
уровней сознания? 

4. Сводится ли содержание бессознательного исключительно к биологической 
компоненте? Что собой представляет и каким образом доступно бессознательное по 
Фрейду? 

5. В чем сущность самосознания? Каковы его компоненты? 

6. Является ли сознание врожденным свойством человека?  
7. Как соотносятся между собой язык и сознание? Существуют ли 

«бессознательная речь» и «немая мысль? Обоснуйте ответ. 
8. Имеет ли смысл понятие «общественное сознание» ведь сознание имеют 

отдельные люди, а не общество в целом?  
9. Перечислите формы общественного сознания, раскройте их взаимосвязь и 

социальные функции. 
 

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме. 
Основная 1-3 

Дополнительная 1-2 

Интернет – ресурсы 1-6 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8 

Тема «Познание» 

Цель:получение знаний о гносеологии и основных философских подходах к 
решению проблемы познания, путях достижения истины в процессе научного познания. 

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

В результате освоения темы студент приобретает: 
знания основных уровней и форм познания,основных категорий гносеологии; 
многообразие форм человеческого познания, соотношение рационального и 
иррационального, знания и веры, истины и заблуждения. 
умения рассмотреть проблему истины и ее видов,формулировать и исследовать системно-

философскую перспективу теории познания. 
владение навыками критического анализа ведущих философских доктрин. 

Актуальность темы (семинара) обусловлена необходимостью осмысления 
познания, суть которого состоит в адекватном воспроизведении, отражении 
действительности, без которого невозможна ориентация человека в мире и успешное 
преобразование человеком мира. 

 

План:  

1. Познание как философская проблема. Виды познания. 
2. Чувственное, рациональное и интуитивное познание. Формы чувственного и 

рационального познания.  



3. Истина и заблуждение.  
4. Действительность, мышление, логика, язык. Понимание и объяснение.  
5. Вера и знание. 

 

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

основные понятия темы: гносеология, субъект, объект, предмет, цель познания, 
отражение, практика, истина, интуиция, творчество, заблуждение ошибка. 

При изучении процесса познания необходимо обратить внимание на такие 
понятия, как познание, творчество, практика. Также необходимо рассмотреть 
чувственный и рациональный этапы познания и их формы, а также проблему истины и 
заблуждения в философии и науке. При прояснении понятия научного познания следует 
ознакомиться с его структурой (проблема, гипотеза, теория), уровнями и формами. Дать 
определение науки как основной формы познавательной деятельности, уяснить этапы ее 
становления. Также следует особое внимание обратить на связь науки и техники, 
раскрыть сущность двух противоположных течений – сциентизм и антисциентизм. 

В первом вопросе необходимо определить характер гносеологических подходов к 
проблеме познания в истории философии: гносеологический оптимизм) агностицизм 
скептицизм; рассмотреть основные направления современной теории познания; раскрыть 
сущность гносеологических категорий: субъект и объект познания, условия познания, 
цель, средства и результат познавательной деятельности.  

Во втором вопросе необходимо дать развернутую характеристику структуры 
знания, рассмотреть формы чувственного (ощущение, восприятие, представление) и  
рационального (понятие, суждение, умозаключение)познания, отметить односторонность 
взглядов сенсуализма и рационализма на проблему познания.  

При ответе на третий вопрос важно заметить, что в гносеологии ведущей 
проблемой является проблема истины. Далее необходимо дать определение истины, 
указать на характерные черты истины, рассмотреть основные виды истины (конкретная, 
относительная, абсолютная); обосновать роль практики как критерия истины.  

 

 

Вопросы и задания:  
1. Раскройте этимологию понятий «гносеология» и «эпистемология». 

Покажите неразрывную связь онтологии и гносеологии. 
2. Что является творческой, мыслительной деятельностью человека? 

3. Какие направления и концепции в учении о познании вы знаете? 

4. Каковы основные доктрины сенсуализма и рационализма и в чем состоит их 
ограниченность? 

5. Какие формы чувственного и рационального познания вы знаете? 
Прокомментируйте коротко каждую из них. 

6. Что такое истина? Как вы понимаете объективность и субъективность 
истины? 

7. Докажите, что практика ставит познанию цели, формирует его социальные 
задачи. 

8. Что такое заблуждение и чем оно отличается от лжи? 

9. Какова роль интуиции в процессе познания? Каково ваше отношение к 
проблеме интуитивного знания? 

 

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме. 
Основная 1-3 

Дополнительная 1-2 

Интернет – ресурсы 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; раскрытьпринципы, 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. 

 

Список литературы, рекомендуемый к использованию по данной теме. 
Основная 1-3 

Дополнительная 1-2 

Интернет – ресурсы 1-6 

 

 

Список литературы: 
Основная 

1. Петров, В. П. Философия : учебник / В. П. Петров. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 
2022. — 584 c. — ISBN 978-5-4497-1597-5. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121135.html (дата обращения: 21.04.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/121135 

2. Саенко, Н. Р. История философии. Основные этапы : учебник / Н. Р. Саенко, Ю. В. 
Лобанова. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 137 c. — ISBN 978-5-4487-

0818-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118607.html (дата обращения: 
22.03.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/118607 

3. Шатохина, Н. П. Философия : учебно-методическое пособие для организации 
самостоятельной работы и практических занятий / Н. П. Шатохина. — Макеевка : 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. 
— 144 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120041.html (дата обращения: 
22.03.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная  
1. Философия в современном мире : учебное пособие / О. А. Донских, Л. И. Ядута, Э. 

М. Думнова [и др.] ; под редакцией О. А. Донских. — 2-е изд. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 
2021. — 468 c. — ISBN 978-5-7014-1011-2. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126998.html (дата обращения: 30.12.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Философия для бакалавров : учебное пособие для вузов / М. А. Гласер, И. А. 
Дмитриева, В. Е. Дмитриев [и др.]. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2022. — 360 с. — ISBN 978-5-507-44959-0. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254636 (дата 
обращения: 22.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Интернет – ресурсы 
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  

https://doi.org/10.23682/121135
https://doi.org/10.23682/118607
http://filosof.historic.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://www.philosophy.ru/library


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.  

 

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. 
 

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. 

 

На самостоятельную работу студентов ОФО  отводится 54 часа, для студентов 
ОЗФО  отводится 90 часов. 

 

 

1. 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. 

Задачи практического занятия: 
 закрепление, расширение и углубление знаний по психологии управления и конкретной 

теме; 



 развитие навыков постановки проблем и решения задач; 
 отработка навыков ведения дискуссии, аргументации и отстаивания своей точки зрения; 
 демонстрация обучающимися достигнутого уровня знаний; 
 формирование навыков самостоятельной работы. 

Функции практического занятия (семинара): 
 познавательная, 
 воспитательная, 
 развивающая, 
 контрольная. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Студенту необходимо научитьсяподбирать 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.  

 

 

 

 

 

 

 



3.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 
дают студенту возможность оперативной оценки своей подготовленности по данной теме и 
определения готовности к изучению следующей темы. 

 Контрольные вопросы направлены на то, чтобы студент мог проверить понимание 
понятийного аппарата учебной дисциплины, смог раскрыть причинно-следственные, 
временные связи, а также мог выделять главное, сравнивать, доказывать, конкретизировать, 
обобщать и систематизировать знания. 

 

Перечень вопросов для самостоятельной проверки знаний 

 

1. Как рассматриваются пространство и время в субстанциональной концепции? 

2.Как рассматриваются пространство и время в реляционной концепции? 

3.Перечислите принципы диалектики. 
4.Назовите основные законы диалектики. 
5.В чем суть теории ноосферы В.И. Вернадского? 

6.Дайте определение понятия «бытие». 

7.Дайте определение понятия «сознание». 

8.Дайте определение понятия «движение». 

9.Дайте определение понятия «пространство». 

10.Дайте определение понятия «время». 

11.Кому принадлежит тезис «Мыслю, следовательно, существую»? 

12.Перечислите функции философии. 
13.Какая классификация форм движения была предложена Энгельсом? 

14.Дайте определение понятия «эмпиризм». 
15.Дайте определение понятия «экзистенциализм». 
16.Какие выделяют формы бытия? 

17.Какая концепция объясняет происхождение и сущность сознания? 

18.Укажите четыре «благородные истины» буддизма. 
19.Какие уровни включает в себя научное познание? 

20.Какие теории истины существуют в гносеологии? 

21.Что такое «категорический императив» Канта? 

22.Какие выделяют этапы развития западной средневековой философии?  
23.Дайте характеристику основным направлениям философии эпохи Нового времени. 
24.Какие «идолы» (заблуждения) в познании выделил Ф.Бэкон? 

25.Что представляет собой разработанный Сократом метод познания – майевтика? 

 
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. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ 
ЗАДАНИЙ 

 

Тестирование – формавыявления 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. 

Ном
ер 

зада
ния 

Правиль
ный 

ответ 

Содержание вопроса 
Компе
тенция 

  
Форма обучения ____ОФО__ Семестр__1_, Форма 

обучения_ОЗФО____ семестр___1__ 
 

1. b 

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

b) Лао-цзы 

c) Мо-цзы 

d) Мэн-цзы 

УК -1 

2. 

1-a 

2-d 

3-b 

4-c 

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 

УК -1 



 

 

Критерии оценивания:при проверке преподаватель подсчитывает количество верных 
заданий. За каждый правильный ответ- 1 балл. 
- оценка "5" (отлично) - обучающийся уверенно и точно владеет знаниями и умениями – 

выполнение задания на 90-100%; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет знаниями и умениями, но возможны отдельные 
несущественные ошибки – выполнение задания на 80%; 
- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении знаниями и 
умениями, наличии ошибок, исправляемых с помощью преподавателя – выполнение 
задания на 70%. 
 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

1. Основная литература: 
4. Петров, В. П. Философия : учебник / В. П. Петров. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2022. — 584 c. — ISBN 978-5-4497-1597-5. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121135.html (дата обращения: 21.04.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/121135 

5. Саенко, Н. Р. История философии. Основные этапы : учебник / Н. Р. Саенко, Ю. В. 
Лобанова. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 137 c. — ISBN 978-5-4487-

0818-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118607.html (дата обращения: 
22.03.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/118607 

 

 

6. Шатохина, Н. П. Философия : учебно-методическое пособие для организации 
самостоятельной работы и практических занятий / Н. П. Шатохина. — Макеевка : 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. 
— 144 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120041.html (дата обращения: 
22.03.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная  
3. Философия в современном мире : учебное пособие / О. А. Донских, Л. И. Ядута, Э. 

М. Думнова [и др.] ; под редакцией О. А. Донских. — 2-е изд. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 
2021. — 468 c. — ISBN 978-5-7014-1011-2. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

3. 
сенсуализ

м 

Впишите название направления в философии, считающее 
единственным источником наших знаний о мире чувственный 
опыт_________________ 

УК -1 

4. Э Фромм 

Кто является автором произведений: «Иметь или быть?», 
«Человек для себя», «Искусство любить», «Бегство от 
свободы»? 

УК -1 

5. Г.Гегель 

Кто автор философского учения, в котором субстанцией 
бытия признается «Абсолютная идея»? 

__________. 

УК -1 

https://doi.org/10.23682/121135
https://doi.org/10.23682/118607


https://www.iprbookshop.ru/126998.html (дата обращения: 30.12.2022). — Режим 
доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Философия для бакалавров : учебное пособие для вузов / М. А. Гласер, И. А. 
Дмитриева, В. Е. Дмитриев [и др.]. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2022. — 360 с. — ISBN 978-5-507-44959-0. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254636 (дата 
обращения: 22.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3. Интернет-ресурсы: 
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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