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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Философия» является базовой дисциплиной, формирующей у обучаю-

щегося готовность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции. 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной (модулем) обязательной части со-

циально - гуманитарного модуля Блока 1 ОПОП ВО учебный план по направлению подго-

товки 38.03.03 - «Управление персоналом», профиль подготовки «Аудит и контроллинг пер-

сонала». 

 Данное учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Философия» предна-

значено для студентов очной и очно-заочной форм обучения по направлению подготовки ба-

калавров 38.03.03. «Управление персоналом», профиль программы «Аудит и контроллинг 

персонала». 

 Целью  освоения дисциплины «Философия» является освоение основных понятий 

философского знания, выработка представлений о специфике философии как способе позна-

ния и духовного освоения мира, о философских проблемах и способах их исследования, их 

роли в формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональной деятельно-

сти; овладение базовыми принципами, методами и приёмами философского познания и со-

временного теоретического мышления; ознакомление с основными принципами, закономер-

ностями и тенденциями развития природы, общества, человека, его познавательной деятель-

ности, и формирование на этой теоретической основе целостной философской картины мира; 

формирование навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими и науч-

ными текстами; навыков критического восприятия и оценки источников информации, уме-

ния логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; овладение приёмами ведения дискуссии, полемики, диа-

лога; способности использовать все вышеперечисленное в практической экономической дея-

тельности. 

Учебным планом на изучение дисциплины отведен один семестр на третьем курсе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), т.е. 144 часа, в том 

числе для студентов очной формы обучения: лекции – 16 часов, практические занятия -14 ча-

сов. Для студентов очно-заочной формы обучения предусмотрено 4 часа лекционных заня-

тий и 8 часов практических занятий. Практические занятия по дисциплине проводятся в 

форме семинаров.  

Результатом освоения дисциплины «Философия» является получение студентами си-

стематизированных научных знаний и формирование философского мировоззрения, разви-
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тие навыков объективного восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и спо-

собов их разрешения.  

Освоения дисциплины подразумевает формирования у обучающегося готовности ис-

пользовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. Ре-

зультатом освоения дисциплины должен быть этап формирования у обучающегося компе-

тенции, предусмотренной ФГОС ВО.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;  

Уметь:  

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным пробле-

мам философии;  

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных со-

циальных тенденций, фактов и явлений;  

Владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание  

- приемами ведения дискуссии и полемики;  

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

Дисциплина «Философия» входит в состав дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО.   

При изучении дисциплины используются знания и навыки довузовской подготовки по «Об-

ществознанию», а также получаемые студентами при изучении дисциплины «История», 

«Культурология» (на первом курсе). 

Сначала следует внимательно ознакомиться с содержанием программы и методиче-

скими указаниями. Затем необходимо изучить материал по рекомендованной литературе в 

последовательности, приведенной в настоящем учебно-методическом пособии. Неясные во-

просы целесообразно записать и выяснить у преподавателя на консультации. После изучения 

каждой темы следует ответить на вопросы для самопроверки. 

Учебным планом предусматриваются следующие формы контроля и промежуточной 

аттестации: зачет в конце третьего семестра. 

Для текущего контроля сформированы оценочные средства для поэтапного формиро-

вания результатов освоения дисциплины (текущего контроля) и промежуточной аттестации. 

Для оценки результатов освоения дисциплины используются: 
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- оценочные средства текущего контроля успеваемости; 

- оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине. 

 К оценочным средствам текущего контроля успеваемости относятся: 

- типовые тестовые задания для проведения «рубежного» контроля освоения дисциплины, 

представлены в приложении Б; 

- задания и контрольные вопросы по темам практических (семинарских) занятий; 

- написание и защита реферата /доклада (для студентов-очно-заочной формы обучения); 

 К оценочным средствам для промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой 

в форме зачета, относятся: 

- задания на практических занятиях (раздел 2); 

- контрольные вопросы, представленные в приложении А. 

 Тестовые задания имеют ряд преимуществ перед другими видами оценочных 

средств, так как они: 

- обеспечивают надёжную и комплексную оценку результатов обучения; 

- объективны, оперативны и экономичны; 

- дают возможность непосредственной фиксации результатов в ЭИОС; 

- дают возможность быстрого сравнения с заранее подготовленными эталонами ответов; 

- дают возможность компьютеризации процедуры тестирования. 

Выполнение тестового задания состоит в выборе одного или нескольких верных отве-

тов из предлагаемых вариантов ответа. Оценка по результатам тестирования зависит от 

уровня освоения студентом дисциплины и соответствует следующему диапазону (%): 

- от 0 до 40 – «неудовлетворительно»;  

- от 41 до 60 – «удовлетворительно»;  

- от 61 до 80 – «хорошо»;  

- от 81 до 100 – «отлично». 

Положительная оценка выставляется студенту при получении от 41 до 100% верных 

ответов. 

 Задания и контрольные вопросы, которые предназначены для текущего контроля на 

практических (семинарских) занятиях, представлены в разделе 2. 

Практические (семинарские) занятия, которые обязательны для студентов всех форм 

обучения, эффективны только при условии тщательной и систематической подготовки к 

ним. Учебно-методической базой для этого должны служить конспекты лекций, учебники, 

учебные пособия, а также рекомендуемая специальная научная литература. Главная задача 

практических (семинарских) занятий состоит в развитии у студентов способности самостоя-

тельно анализировать и осмысливать важнейшие философские идеи и проблемы, в формиро-
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вании у них навыков применения полученных знаний в предстоящей деятельности с учетом 

специфики своей профессиональной деятельности. 

Для успешной работы на практических (семинарских) занятиях студентам необходи-

мо выполнить следующие задания:  

- подготовить ответы на основные вопросы темы, представленные в плане каждого семинара, 

используя для этого конспекты лекций, а также информацию из учебников, учебных пособий 

и других источников;  

- проработать все вопросы для самоконтроля и контроля знаний, чтобы самостоятельно оце-

нить свой уровень освоения темы семинара; 

- выступить с докладом / сообщением на одном из семинаров (по согласованию с преподава-

телем); 

Пропущенные семинарские занятия необходимо отработать в часы индивидуальной 

работы с преподавателем, представив краткий конспект изучаемой темы, а также ответив на 

вопросы плана семинарского занятия.  

 Важной формой участия студентов в практическом занятии является подготовка ре-

ферата / доклада (типовые задания по выполнению реферата (доклада) представлена в при-

ложении Г). 

Реферат / доклад должен иметь следующую структуру: 

- вступление (введение) - это отправная идея (проблема), связанная с конкретной темой. Вве-

дение определяет тему доклада и содержит определения основных встречающихся понятий; 

- содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных тезисов. Основная 

часть строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе анализа фактов. 

Наиболее важные философские понятия, входящие в доклад, систематизируются, иллюстри-

руются примерами. Суждения, приведенные в докладе, должны быть доказательны. Доказа-

тельство - совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо положе-

ния с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Структура любого доказа-

тельства включает в себя: 

• тезис - суждение, которое надо доказать; 

• аргументы - суждения, опирающиеся на категории, которые используются при доказа-

тельстве истинности тезиса; 

• вывод - суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов. 

- заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в результате рас-

суждений. Заключение суммирует основные идеи и может быть представлено в виде сово-

купности суждений, которые оставляют поле для дальнейшей дискуссии. 
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Формы, сроки проведения и методы осуществления текущего контроля успеваемости 

у студентов очной формы обучения определяются преподавателем.  

При текущем контроле успеваемости учитывается: 

 выполнение обучающимся всех работ и заданий, предусмотренных программой дисци-

плины, для которых срок выполнения и защиты приходится на отчетный период; 

 самостоятельную работу обучающихся; 

 исследовательскую работу обучающихся; 

 посещаемость аудиторных занятий (занятий с применением ДОТ). 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по пятибалльной шкале: 

Оценка на зачете («зачтено», «не зачтено») является экспертной и зависит от уровня освое-

ния студентом тем дисциплины (наличия и сущности ошибок, допущенных студентом при 

ответе на вопрос). 

При итоговой аттестации по дисциплине учитываются оценки студента по практиче-

ским заданиям. 

 Если у преподавателя отсутствуют данные для аттестации (в случае неявки обучающе-

гося на учебные занятия и консультации по неустановленной причине и др.), то в ведомости 

выставляется оценка «не зачтено».  

 Периодичность предоставления преподавателем результатов текущего контроля успе-

ваемости студентов очной формы обучения устанавливает руководитель студенческого офи-

са института. 

 Вся информация студентам, необходимая для выполнения подготовки к практическим 

занятиям содержится в соответствующих учебно-методических пособиях. 

 Краткое описание структуры учебно-методического пособия: пособие включает в себя 

4 раздела, введение и заключение, библиографический список, а также 4 приложения. 

 Залогом успешного освоения учебных материалов дисциплины является последова-

тельное изучение разделов и тем в соответствии с представленными ниже указаниями и спо-

собность ответить на любой вопрос из перечня вопросов для самопроверки. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Содержательно структура дисциплины представлена 8 тематическими блоками (те-

мами):  

   Тема 1.  Философия, ее предмет и место в культуре. 

Цель и задачи изучения философии для современного специалиста.  Формирование мировоз-

зрения как основная задача философского знания. Философия как форма духовной культуры. 

Предмет философии. Специфика философского знания. Функции философии в современном 

обществе  Круг философских проблем в жизни современного общества. 

     Тема 2. Исторические типы философии. 

 Происхождение философии. Философия античности. Специфика средневековой философии. 

Западно-европейская философия  ХVII-ХIХ веков. Современная философия. Традиции оте-

чественной философии. 

      Тема 3. Философская онтология. 

Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития 

в философии.  Бытие и сознание. 

  Тема 4.  Теория познания. 

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Проблема 

познаваемости мира и человека. Основные формы и методы познания. Многообразие форм 

познания и типы рациональности.  Истина, оценка, ценность. 

    Тема 5. Философия и методология науки. 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания. 

Рост научного знания и проблема научного метода. Позитивистские и постпозитивистские 

концепции в методологии науки. Специфика социально-гуманитарного познания. Свобода 

научного поиска и социальная ответственность ученого. 

     Тема 6. Философская антропология. 

Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное 

(социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Человек, свобода, 

творчество. Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса. 

     Тема 7. Социальная философия и философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. 

Многовариантность  исторического развития.  Необходимость и сознательная деятельность 
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людей в историческом процессе. Динамика и типология исторического развития. Источники 

и субъекты исторического процесса. 

Тема 8. Мировые проблемы и философская футурология. 

Экологический, экономический и технический аспект глобальных и мировых проблем 

человечества. Технократизм и технофобия. Социальные и экономические проблемы 

философского осмысления отечественного и международного менеджмента. Экономические 

отношения и экономические интересы. Взаимодействие объективной и субъективной сторон 

экономической жизни общества. 

 Распределение трудоемкости освоения дисциплины по темам и видам учебной работы 

студента приведены в таблице 1 и 2. 

 Таблица 1 - Трудоёмкость освоения в очной форме обучения и структура дисциплины 

Номер и наименование темы, вид учеб-

ной работы 

Объем учебной работы, ч 

Контактная работа 
СРС Всего 

ЛК ПЗ РЭ 

Семестр – 3, трудоемкость – 4 ЗЕТ (144 час.) 

Тема 1. Философия,  ее  предмет  и место 

в культуре 
2 2 2 7 13 

Тема 2. Исторические типы философии. 2 2 2 8 14 

Тема 3. Философская онтология. 2 2 2 6 12 

Тема 4. Теория познания. 2 2 2 6 12 

Тема 5. Философия и методология 

науки 
2 2 2 6 12 

Тема 6. Философская антропология 2 2 2 6 12 

Тема 7. Социальная философия 2 1 2 7 12 

Тема 8. Мировые проблемы и философ-

ская футурология 
2 1 2 7 12 

Учебные занятия 16 14 16 53 99 

Промежуточная аттестация Зачет 45 

Итого по дисциплине 144 

 

Таблица 2 - Трудоёмкость освоения в дисциплины очно-заочной формы обучения и структу-

ра дисциплины  
 

Номер и наименование темы, вид учеб-

ной работы 

Объем учебной работы, ч 

Контактная работа 
СРС Всего 

ЛК ПЗ РЭ 

Семестр – 3, трудоемкость – 4 ЗЕТ (144 час.) 

Тема 1. Философия,  ее  предмет  и место 

в культуре 
0,5 0,5 2 9 12 

Тема 2. Исторические типы философии. 0,5 1 2 9 12,5 

Тема 3. Философская онтология. 0,5 1 2 9 12,5 

Тема 4. Теория познания. 0,5 0,5 2 10 13 

Тема 5. Философия и методология науки 0,5 0,5 2 9 12 

Тема 6. Философская антропология 0,5 1 2 9 12,5 



 11 

Номер и наименование темы, вид учеб-

ной работы 

Объем учебной работы, ч 

Контактная работа 
СРС Всего 

ЛК ПЗ РЭ 

Тема 7. Социальная философия 0,5 1 2 9 12,5 

Тема 8. Мировые проблемы и философ-

ская футурология 
0,5 0,5 2 9 12 

Учебные занятия 4 6 16 73 99 

Промежуточная аттестация Зачет  45 

Итого по дисциплине 144 

 

Обозначения: ЛК– лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; РЭ – контактная работа с преподавате-

лем в ЭИОС; СРС – самостоятельная работа студентов 

 

Тематический план, виды и трудоёмкость практических занятий представлены в табли-

це 3. 

Таблица 3 - Трудоёмкость освоения и структура практических занятий  

Номер 

темы 
Содержание (семинарского) практического занятия 

Очная 

форма, ч. 

Очно-

заочная 

форма, ч 

1 Место и роль философии в культуре 2 0,5 

2 Исторические типы философии 2 1 

3 Философская онтология 2 1 

4 Теория познания 2 0,5 

5 Философия и методология науки 2 0,5 

6 Философская антропология 2 1 

7 Социальная философия 1 1 

8 Мировые проблемы и философская футурология 1 0,5 

 

Практические задания выполняются на практических занятиях индивидуально или в 

группах (по 3-4 чел.) с целью приобретения умений применять теоретические подходы и ме-

тоды на практике для решения практических ситуаций.  

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: ТЕМАТИКА, СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

Тема 1. Семинар № 1.  Философия, ее предмет и место в культуре. 

План семинара 

1. Философия как мировоззрение и наука. 

2. Философия и нравственное сознание. 

3. Философия и эстетическое сознание. 

4. Философия и религия. 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию. 

Основные понятия: 

Филосо́фия (др.-греч. φιλοσοφία, дословно: любовь к мудрости) — особая форма познания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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мира, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-

обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности (бытия) и познания, бы-

тия человека, об отношении человека и мира. К задачам философии на протяжении её исто-

рии относились как изучение всеобщих законов развития мира и общества, так и изучение 

самого процесса познания и мышления, а также изучение нравственных категорий и ценно-

стей. К числу основных философских вопросов, например, относятся вопросы «Познаваем 

ли мир?», «Существует ли Бог?», «Что такое истина?», «Что такое хорошо?», «Что есть Че-

ловек?», «Что первично — материя или сознание?» . 

Мировоззрение— система взглядов на мир и место человека, общества и человечества в 

нем, на отношение человека к миру и самому себе, а также соответствующие этим взглядам 

основные жизненные позиции людей, их идеалы, принципы деятельности, ценностные ори-

ентации. М. является не суммой всех взглядов и представлений об окружающем мире, а их 

предельным обобщением. Понятию М. близки понятия «общая картина мира», «мировоспри-

ятие», «мироощущение», «миросозерцание», «миропонимание». 

При подготовке к 1 вопросу необходимо дать определение мировоззрению, обратить внима-

ние на системность и логическую стройность системы взглядов на мир и место человека в мире 

как важнейшие признаки мировоззрения.   Обратить внимание на различные типы мировоззре-

ний – обыденное мировоззрение, религиозное мировоззрение, научное мировоззрение и фило-

софское мировоззрение.  Задача студента выявить специфику философского мировоззрения, 

обратить внимание на рефлексивность, предельный уровень абстрактности и обобщенности 

философского мировоззрения, а также на «человекоразмерный» характер философских взгля-

дов на мир. В то же время нужно обратить внимание на научный характер философского зна-

ния (теоретичность, логичность. обоснованность, доказательность) и в тоже время уметь отли-

чать философию от науки (по предмету исследования, по методам исследования, по целям ис-

следования и т.д.).  

При подготовке ко 2 вопросу студенту необходимо определить нравственные ценности чело-

веческой деятельности, знать аксиологическую природу философского знания. Обратите вни-

мание на то, что философия непосредственно не влияет на поведение человека и на характер 

его деятельности, но формирует нравственное сознание человека систему его ценностей и 

убеждений. 

При подготовке к 3 вопросу необходимо учесть специфику эстетического отношения челове-

ка к действительности, стремление человека к преобразованию действительности по законам 

красоты, стремление к чувственного удовольствию и наслаждению.  Эстетическое сознание в 

отличие от философского (теоретического, рационального) основывается на чувственном от-

ношении (эмоционально-окрашенном) к действительности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8654
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/889
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4960
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4960
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2434
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По четвертому вопросу   студент должен показать специфическое отличие философского и 

религиозного мировоззрения. Общим для этих самых древних типов мировоззрений  является 

их гуманистический характер, целостность, «человекоразмерность».   Задача подготовки по 

данному вопросу – это выявление принципиальных отличий философии и религии, например 

таких, как  отсутствие в религиозном мировоззрении  логических обоснований и опора на пси-

хоэмоциональное и чувственное отношение к миру. Возможно также сравнение философии и 

религии по предмету познания, по целям познания, по способам  развития и роли в обществен-

ной жизни.  

Литература для подготовки к семинарскому занятию. 

1.Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

2.Философия: Учебник. Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и допол-

ненное Москва 2021 , Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чумакова 

3. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. — М,: Проспект, 2009.с.4-73 

4.. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009. С. 7.18, 120-152. 5..Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. 

Сидориной. — М.: Гардарики, 2008.с.5-11 

5. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.  — М,: Проспект, 

2009.с.5-28. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем состоит специфика философского знания? 

2. Как определяется мировоззрение? 

3. Чем отличается философское мировоззрение от научного? 

4. В чем состоит отличие философского мировоззрения от религиозного и обыденного? 

5. Онтология: в чем суть предмета? 

6. Что такое антропология? 

7. В чем состоят цели и задачи гносеологии? 

Тема 2. Исторические типы философии. Семинар №2. Современная философия 20 века. 

План семинара 

1. Экзистенциализм и проблемы человека. 

2.  Развитие философии психоанализа в ХХ веке. 

3. Аналитическая философия. 

4. Постпозитивистское понимание задач философии. 

 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию. 
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Основные понятия: 

Экзистенциали́зм (фр. existentialisme от лат. existentia — существование), также философия 

существования — особое направление в философии XX века, акцентирующее своё внима-

ние на уникальности бытия человека, провозглашающее его иррациональным, отличается, 

прежде всего, идеей преодоления (а не раскрытия) человеком собственной сущности и 

большим акцентом на глубине эмоциональной природы человека. 

Психоанализ — направление в современной философии, объясняющее роль бессознатель-

ного, иных психических процессов в жизни человека и общества. 

Постпозитивизм -  философское направление, проявляющее интерес к науке и научному 

познанию, стремление научными методами решать философские проблемы. Постпозити-

визм занимается широким кругом проблем: вопросами о возможностях логико-

методологических средств в анализе развития научного знания, о месте социально-

психологических и социальных факторов в теоретической модели  процесса  развития 

научного знания. 

При подготовке к 1 вопросу необходимо обратить внимание, что философия призвана от-

вечать на  духовные запросы своего времени. Экзистенциализм есть учение о существовании 

человека в ХХ веке, и соответственно  выявляет духовные проблемы существования челове-

ка в современном мире.  Можно выделить такие проблемы  как проблема фундаментального 

одиночества человека, проблема заброшенности и проблема «обреченности на свободу». 

Предлагаем проанализировать известное высказывание Ж.П. Сартра: « Существование чело-

века  предшествует  его сущности». Обратите внимание на такие характеристики человече-

ского существования как « тревога», « заброшенность», «ответственность».  Изучите   спе-

цифику экзистенциального понимания категории « свободы»  как самостоятельного свобод-

ного выбора в  жизненно важных (пограничных) ситуациях. 

          Подготовка ко 2 вопросу  предполагает изучение  концепции бессознательного, кото-

рая стала известной в психиатрии и психологии ХХ века, и стала мировоззренческой основой  

новой философской антропологии. Новый взгляд на природу человека и понимания его по-

ведения в психоаналитической философии предполагает изучении понятия «бессознательно-

го» как неосознаваемой человеком модели его поведения. Изучите структуру личности, раз-

работанную основателем философии психоанализа З. Фрейдом, такие элементы структуры 

как «Оно», « Я» и « Сверх-Я», их взаимодействие.  Обратите внимание на развитие психо-

аналитической философии – неофрейдизм Э. Фромма, учение о коллективном бессознатель-

ном К. Юнга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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           В 3 вопросе необходимо выявить основные темы и проблемы аналитической филосо-

фии. Важнейшей темой данного философского направления – тема исследования природы 

научного знания с точки зрения языка науки.  Изучение структуры научного знания, анализ 

научных высказываний с точки зрения их истинности и соответствия эмпирическому мате-

риалу, задача очищения языка науки от пустых по содержанию утверждений, поиск проце-

дур установления соответствия между научными утверждениями и объективной реально-

стью (процедура верификации и фальсификации) – основные задачи для подготовки по дан-

ному вопросу. 

При подготовке к 4 вопросу студент должен освоить основные принципы позитивизма, 

например, такие как опора на фактический, эмпирический материал, отказ от утверждений, 

носящих  умозрительный философский характер. В этом смысле постпозитивизм представ-

ляет собой отказ от позитивистских установок и включил философские идеи в структуру 

научного знания.  Обратите внимание на особый принцип постпозитивизма – влияние соци-

окультурных, исторических и метафизических идей на развитие науки. Изучите основные 

идеи Т. Куна (идея научной парадигмы и научной революции),  идеи И. Лакатоса ( идея фи-

лософского ядра научно- исследовательских программ) идеи П. Фейрабенда о конкуренции 

научных идей. 

Литература для подготовки к семинарскому занятию. 

1.Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. — М,: Проспект, 2009. С.149-183. 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009. С.63-106. 

3.Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 

2008.с.647-799. 

4. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.  — М,: Проспект, 

2009. С.225-339.     

5.Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

6.Философия: Учебник. Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и допол-

ненное Москва 2021 , Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чумако-

ва. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем специфика духовной ситуации 20-21 века?? 

2. Какие проблемы поднимает философия экзистенциализма? 

3. В чем состоит основная идея психоанализа? 

4. Что такое позитивизм? 
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5. Какие проблемы мировоззрения решает аналитическая философия? 

Тема 2. Исторические типы философии. Вопросы для самостоятельной работы: Фило-

софия в России. 

1. «Русская философия» или «философия в России»: дискуссии о русской философской тра-

диции. 

2. Особенности критики и рецепции европейской философии в традиции русской философ-

ской мысли 

3. «Философия всеединства» как направление русской философской мысли 

4. «Русская идея»: прошлое и настоящее. 

Методические указания по  выполнению самостоятельной работы: 

Основное понятие:  

Русская идея — совокупность понятий, выражающих историческое своеобразие и особое 

призвание русского народа.; философский термин, введенный Вл.С.Соловьевым.  Широко 

использовался русскими философами в кон. 19 и 20 в. (Е.Н.Трубецкой, В.В.Розанов, Вяч. 

Иванов, С.Л.Франк, Г.П.Федотов, И.А.Ильин, Л.П.Карсавин и др.) для интерпретации рус-

ского самосознания, культуры, национальной и мировой судьбы России, ее христианского 

наследия и будущности, путей соединения народов и преображения человечества.  

Изучение 1 вопроса семинара предполагает знакомство с основными  этапами (русская 

предфилософия, философия \российского просвещения, период систем и философия ХХ века 

в России ) и школами русской философии.  Обратите внимание на специфику русской фило-

софской мысли, а именно идею всеединства, софийности, соборности.  Сущность дискуссии 

о русской философской традиции заключается в споре о своеобразии русской философской  

мысли, о наличии специфических только для России духовных запросов и ответов на них. 

При изучении этого вопроса обратите внимание на Русскую Идею, ее основный смысл и зна-

чение для формирования  русской философии. 

При подготовке ко 2 вопросу обратите внимание на влияние  европейской философской 

мысли (гегельянство, кантианство) на становление русской философии 19 века.  Необходимо 

отметить, что,  русская философская мысль  творчески интерпретировала многие западноев-

ропейские философские идеи, подвергла серьезному критическому анализу европейский ра-

ционализм (панлогизм), отсутствие целостного и цельного мировоззрения (критика отвле-

ченных начал), снижение нравственного начала в умозрительных теоретических построени-

ях. 

Изучение 3 вопроса предполагает освоение студентами  специфического  русского философ-

ского понятия «всеединства». При всем разнообразии понимания термина «всеединства» у 

разных философов возможно дать обобщенное  его звучание : «Всеединство есть признание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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неправоты всего отдельного» (Н. Федоров). Обратите внимание на разнообразные аспекты 

понятия всеединства- онтологический, гносеологический, социальный. 

При подготовке к 4 вопросу  необходимо осмыслить  сущность термина « Русская идея». 

Обратите внимание на многообразие смыслов. которые вкладывают различные русские фи-

лософы в это понятие. Исследуйте спор между западниками и славянофилами о смысле и 

предназначении России в мировой истории, изучите концепцию  трех  путей истории  чело-

вечества - центростремительный, центробежный, компромиссный (В. Соловьев). Обратите 

внимание на формирование концепции  евразийства. 

Литература для выполнения самостоятельной работы: 

1. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009. С. 57-63. 

2. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 2008. 

С.337-365. 

3.  Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.  — М,: Про-

спект, 2009. С.197-219. 

4. Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

5. Философия: Учебник. Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и до-

полненное Москва 2021, Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чума-

кова. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем специфика духовной жизни России в 20 веке? 

2. Какие идеи стоят в центре русской философской мысли? 

3. В чем состоит основная идея космизма? 

4. Что такое философия всеединства? 

5. Какие проблемы мировоззрения решает дискуссия западничества и славянофильства? 

Тема 3. Философская онтология. Семинар № 3. Движение, пространство и время. 

План семинара 

1. Понятия, взаимосвязь и базовые концепции пространства, времени и движения 

2. Специфика биологической формы движения, пространства и времени 

3. Специфика социальной формы движения, пространства и времени. 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию. 

Основные понятия: 

Мате́рия (от лат. materia — вещество) — физическое вообще, в отличие от психического и 

духовного. В классическом значении всё вещественное, «телесное», имеющее массу, протя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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жённость, локализацию в пространстве, проявляющее корпускулярные свойства. В материа-

листической философской традиции категория «материя» обозначает субстанцию, обладаю-

щую статусом первоначала (объективной реальностью) по отношению к сознанию (субъек-

тивной реальности); материя отражается нашими ощущениями, существуя независимо от них 

(объективно). 

Движение — объективный способ существования материи, её абсолютный неотъемлемый 

атрибут, без которого она не может существовать и который не может существовать без неё; 

согласно данному мировоззрению движение абсолютно, а покой относителен, так как явля-

ется движением в равновесии. 

Изучение 1 вопроса  предполагает изучение понятия материи и  атрибутивных свойств ма-

терии. Движение определяется в классической философии как способа существования мате-

рии. Необходимо изучить такие характеристики движения как абсолютность, противоречи-

вость, материальность, виды движения .Особое внимание стоит уделить отличию понятий 

изменение и развитие, их специфические отличия. Примените знания диалектического мето-

да для характеристики движения. Изучите понятия « пространства» и « времени» как формы 

существования материи, покажите единство пространства - времени. Изучите особенности 

субстанциональной  и реляционной концепций пространства и времени. 

Во втором вопросе необходимо  обратить внимание на биологическую трактовку понятия « 

жизнь». Изучить такие характеристики жизни как способ существования систем, которым 

присущи обмен веществ(особый вид движения ), внутренняя активность, раздражимость. са-

морегуляция и др. Обратите внимание на многообразие форм ( пространство)существования 

жизни – от простейших, до развитых организмов и биоценозов и длительность, конечность 

биологических систем. 

Подготовка к третьему  вопросу предполагает  изучение  сущности истории человеческого 

общества как особой специфической формы движения материальных систем. Главное при 

подготовке – изучение сущности  материалистического понимания истории. Материалисти-

ческое понимание истории включает в себя следующие аспекты : первичность общественно-

го бытия  и вторичность общественного сознания, признание ведущей роли материальных 

отношений в системе общественных отношений, зависимость политических и идеологиче-

ских отношений от экономической основы развития  общества, а также преобладание мате-

риальных потребностей в системе потребностей человека. Выделите специфические призна-

ки  развития общественных систем в отличие от природных систем. Обратите внимание на 

сложную диалектику и противоречивое взаимодействие  материальных и духовных отноше-

ний в обществе. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
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 Литература для подготовки к семинарскому занятию 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. — М,: Проспект, 2009. С.422-451. 

2.Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009. С. 152-203 

3. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 

2008.с.366-392. 

6.  Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.  — М,: Про-

спект, 2009. С.398-444. 

7. Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

8. Философия: Учебник. Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и до-

полненное Москва 2021 , Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чума-

кова. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем специфика онтологической проблемы? 

2. Каковы основные свойства материи? 

3. В чем состоит специфика социальной формы движения материи? 

4. Что тако абсолютность движения и относительность движения? 

5. Каковы основные формы движения материи? 

Тема 3. Философская онтология. Вопросы для самостоятельной работы:. Законы диа-

лектики и принципы синергетики. 

1. Диалектика количественных и качественных изменений 

2. Единство и борьба противоположностей, их соотношение в развитии 

3. Отрицание с позиций диалектики и синергетики. Спиралевидная модель развития. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы: 

Основное понятие: 

Диалектика — признанная в современной философии теория развития всего сущего и осно-

ванный на ней философский метод. 

Диалектика теоретически отражает развитие материи, духа, сознания, познания и других ас-

пектов действительности через: 

• законы диалектики; 

• категории; 

• принципы. 

Главная проблема диалектики — что такое развитие? 

Подготовка к семинарскому занятию включает в себя изучение категориального аппарата 
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диалектики и синергетики. Диалектика как философская теория развития  включает в себя 

следующие  принципы: 

Принцип системности.  Для понимания этого принципа необходимо изучить  следующие 

категории : целое и часть, система и элемент, единичное, особенное и всеобщее, структура и 

функция, содержание и форма, сущность и явление. 

Принцип развития. Для понимания этого принципа необходимо изучить категории: проти-

воречие и противоположность, количество и качество, мера и скачок, возможность и дей-

ствительность, необходимость и случайность, категорию отрицания. 

Принцип детерминизма. При изучении этого принципа особое внимание уделите таким ка-

тегориям как причина и следствие, содержание и форма. 

Синергетика как новое направление в научной методологии дополняет категориальный ап-

парат философии новыми  понятиями, выработанными в современном естествознании. 

Необходимо изучить следующие принципы синергетики: 

Принцип сложности, открытости и нестабильности систем. Обратите внимание на срав-

нительный анализ закрытых систем и открытых систем. 

Принцип нелинейности развития. Обратите внимание на многовариантность путей разви-

тия системы, сложность прогнозирования возможных моделей ее развития. 

При подготовке к первому вопросу  следует изучить сущность закона взаимного перехода 

количественных изменений в качественные,  выучить определения категорий « количество» 

и « качество», понять смысл употребления таких понятий, как « мера» и « скачок», сравнить 

понятия «революция» и « эволюция».  Следует привести несколько примеров из  развития 

любых систем, которые бы наглядно  продемонстрировали  универсальный и всеобщий ха-

рактер этого закона диалектики и основных принципов синергетики. 

При подготовке ко второму вопросу необходимо понять смысл закона единства и борьбы 

противоположностей, который утверждает, что источником развития любых систем являют-

ся внутренние противоречия между элементами  их структуры. Следует изучить категорию « 

противоречие»,  показать отличие противоречия от противоположности, уметь выявлять  

единство и борьбу противоположных тенденций и элементов  в системе. Следует привести 

примеры, иллюстрирующие действие этого закона. 

При подготовке к третьему вопросу обратите внимание на отличие диалектического отри-

цания от метафизического,  на категорию « двойного отрицания». Следует также продемон-

стрировать действие этого закона, выявляя стадии отрицания отрицания и спиралевидный 

характер развития системы. 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

1.Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. — М,: Проспект, 2009.с.5210565, с.431-475. 
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2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009. С. 152-188. 

3. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 

2008.с.366-392. 

4.  Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.  — М,: Про-

спект, 2009. С.404-422. 

5.Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

6. Философия: Учебник. Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и допол-

ненное Москва 2021 , Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чумако-

ва. 

Вопросы для самопроверки 

1. В  чем состоит специфика  диалектической картины мира? 

2. Что является источником развития согласно закону единства и борьбы противоположно-

стей? 

3. В чем состоит основная идея закона отрицания отрицания? 

4. Что такое философия детерминизма? 

5. Какие проблемы мировоззрения решает дискуссия о метафизическом и диалектическом 

отрицании? 

Тема 3.  Философская онтология. Вопросы для самостоятельной работы: Картины ми-

ра в разных видах мировоззрения. 

1. Религиозная картины мира 

2. Картины мира в античной философии 

3. Картины мира европейского Средневековья и Нового Времени 

4. Современные научные картины мира 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы. 

Основное понятие: 

Карти́на ми́ра — совокупность, основанных на мироощущении, мировосприятии, миропо-

нимании и мировоззрении, целостных и систематизированных представлений, знаний и мне-

ний человека (мыслящего субъекта) о мире, а также о познавательных и творческих возмож-

ностях, смысле жизни и месте человека в нём. В любой картине мира преобладающими яв-

ляются те идеи (обыденного, религиозного, философского, научного и эстетического созна-

ния), которые соответствуют ценностным представлениям и смыслу жизни отдельного чело-

века. свою собственную личную картину мира.  

При подготовке к семинарскому занятию следует изучить понятие « картина мира» как си-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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стему представлений, понятий и утверждений, которые лежат в основе мировоззрения людей 

различных исторических эпох. 

Изучение первого вопроса предполагает изучение сущности мифа, основных принципов 

мифологического знания  о мире. Обратите внимание на такие характеристики мифа как ан-

тропоморфизм, синкретизм, образность, преобладание чувственного переживания над раци-

ональным мышлением. Изучая специфику религиозной картины мира следует обратить вни-

мание на принцип удвоения мира – мира природного. Естественного и мира трансцендентно-

го 

При подготовке ко второму вопросу необходимо  изучить основные философские идеи ан-

тичной философии, которые были положены в основу картины мира Древней Греции. Сле-

дует обратить внимание на процесс формирования монистической картины мира, поиск 

Единого начала мира, становление идеи первоначала всего сущего.   Изучите основные  фи-

лософские школы стихийного материализма ( милетская философия, атомистическая фило-

софия, идеи Гераклита).  Также следует иметь представление о формировании идеалистиче-

ской картины мира, которая строится на идее двоемирия –  чувственно-воспринимаемого 

мира и мира умопостигаемого (например,  идеи Платона о мире вещей и мире идей). Изучите 

реалистическую картину мира, созданную Аристотелем. 

При подготовке к 3 вопросу  следует учесть, что социокультурным условием формирования 

картины мира в Средневековье   в Европе стало повсеместное распространение христиан-

ства.  Поэтому основными принципами средневековой европейской философской картины 

мира стали принципы креационизма, монотеизма, трансценденции.  Идея сотворения мира 

Богом, создание человека по образу и подобию Бога, стала центральной в философии Сред-

невековья. Исследуя специфику картины мира в Новое Время, следует учесть, что ее форми-

рование тесно связано с развитием науки механики, поэтому ее главное отличие – механи-

цизм. В механистической картине мира мир представляется как машина (Декарт), как гро-

мадный механизм ( Ньютон), функционирующий согласно законам механики. Тем не менее, 

обратите внимание, что в эпоху развития немецкой классической  философии представление 

о картине мира кардинально меняется – появляются идеи мира как организма, обладающего 

саморазвитием, внутренними источниками становления, переходящего в новые формы. В 

этот же период формируется диалектико-материалистическая картина мира. 

При изучении  четвертого  вопроса используйте материал для  подготовки к семинарскому 

занятию № 5, поскольку современная картина мира представляет собой синтез диалектико-

материалистической традиции в философии с идеями синергетики. В основе современной 

картины мира лежит принцип системности, принцип саморазвития, принцип глобального 

эволюционизма. Следует обратить внимание на то, что современная картина мира является 
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результатом взаимодействия многих наук, как естественных, так и гуманитарных. 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

1. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009.с.165-168. 

2. Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет 

правосудия. М. РАП. 2019 

3. Философия: Учебник. Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и до-

полненное Москва 2021 , Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чума-

кова. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные элементы философской картины мира? 

2. Какие идеи стоят в центре синергетической парадигмы? 

3. В чем состоит особенность религиозной картины мира? 

4. Что такое философская диалектико-материалистическая картина мира? 

5. Какие проблемы мировоззрения решает дискуссия  гуманитарной и естественно-научной 

картины мира? 

Тема 4. Теория познания. Семинар № 4. Сознание. 

План семинара 

1. Генезис сознания. Основные концепции сознания в современной философии. 

2. Мышление и язык. Естественные и искусственные языки. Искусственный интеллект. 

3. Самосознание, самопознание и личность. Структура самопознания. 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию 

Основное понятие: 

Созна́ние — состояние психической жизни индивида, выражающееся в субъективном пере-

живании событий внешнего мира и жизни самого индивида, а также в отчёте об этих собы-

тиях. Сознание может пониматься в более широком или более узком смысле. Так, например, 

с точки зрения теории отражения сознание в узком смысле — «высшая, свойственная только 

людям и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном и целенаправлен-

ном отражении действительности, в предварительном мысленном построении действий и 

предвидении их результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании поведения 

человека .  

При подготовке к первому вопросу следует учесть, что сознание – это одно из основных 

понятий философии. Запомните следующее философское определение сознания: «Сознание 

– это высшая, свойственная только людям и связанная с речью функция мозга, заключающа-

яся в обобщенном и целенаправленном отражении объективной действительности». Суще-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)


 24 

ствует несколько подходов к пониманию сущности и генезиса сознания – теория отражения, 

теория идеального, социальная и психологическая концепции происхождения сознания. Об-

ратите внимание на когнитивную теорию сознания, которая исследует связь образов, поня-

тий, мыслей с объектами действительности. 

При подготовке ко второму вопросу следует изучить имманентную связь языка и мышле-

ния. Обратите внимание на то. Что сущность языка выявляется в его двуединой функции: 

служить средством общения и орудием мышления.  Язык и сознание образуют единство: в 

своем существовании они предполагают друг друга. Но их единство противоречиво, созна-

ние материализуется и является нам в языке, но сам язык – явление социокультурное, исто-

рическое. Обратите внимание, что язык – это основная знаковая система. Язык  

 Это по сути своей естественная знаковая система. Но возникают и искусственные языки. 

Эти языки стали основой создания информационных систем, которые кодируют информа-

цию посредством специально созданных знаков. Это  создало условия для создания специ-

альных технических устройств, которые получили название искусственный интеллект. 

Необходимо сравнить работу компьютера и других кибернетических устройств и работой 

человеческого сознания (мышления). 

Изучение третьего вопроса  должно быть направлено на выяснение понятия личность, т.е.  

такого этапа в развитии человека, когда он осознает себя, выделяет себя среди других людей, 

вырабатывает  «принцип Я». Самосознание – это не только различение себя от другого чело-

века. Но и осознание человеком своих действий, мотивов, целей, интересов, своего особого 

социального статуса. Обратите внимание на понятие «рефлексия», как способности личности 

размышлять о самом себе. 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

1.Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. — М,: Проспект, 2009. С.234-250. 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009.с.215-227 

3.Темнюк. Н. А. Философия. Ч. I, II. Калининград: Изд-во КГТУ, 2009.с.120-136. 

4. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.  — М,: Проспект, 

2009.с.27-63. 

5.Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

6.Философия: Учебник. Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и допол-

ненное Москва 2021 , Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чумако-

ва. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Почему сознание определяется как высшая форма отражения объективной реальности? 

2. Какие идеи стоят в центре изучения связи мозга и сознания? 

3. В чем состоит особенность самосознания личности? 

4. Что такое философская герменевтика как учении о понимании? 

5. Какова связь языка и мышления? 

Тема 4.  Теория познания. Вопросы для самостоятельной работы: Диалектика процесса 

познания. 

1. Чувственная сторона познания и ее формы. 

2. Абстрактное мышление и его формы. 

3. Диалектика взаимосвязи чувственного и абстрактного в познании. 

4. Практика как основа, процесс и цель познания. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы: 

Основные понятия: 

Познание -  совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и 

закономерностях объективного мира. Познание является основным предметом гносеологии 

(теории познания). 

Чувственное познание – начальная ступень познания, формирующаяся в процессе непо-

средственного взаимодействия субъекта с внешними предметами; субъективный образ объ-

ективного мира, полученный посредством органов чувств (зрения, слуха и др.), которые яв-

ляются «продуктами всемирной истории», а не только (и не столько) результатом биологиче-

ской эволюции человека.  Органы чувств в процессе познания выполняют  особую роль: 1) 

они являются единственным каналом, который непосредственно связывает человека с внеш-

ним миром; 2) они отражают преимущественно внешние стороны и связи объекта в нагляд-

ной форме;  3) без них человек не способен ни познавать, ни мыслить (их потеря затрудняет 

и осложняет познание, но не прекращает  его возможностей; 4) они дают минимум информа-

ции, необходимой для познания объектов. Чувственное познание осуществляется в  трёх 

 взаимосвязанных формах: ощущении, восприятии, представлении. 

Рациональное познание – это мышление человека, дающее возможность проникнуть в 

сущность предметов, вещей и явлений. Мышление позволяет расширить границы чувствен-

ного познания, так как закономерные связи недоступны чувственному познанию. Они пости-

гаются только мышлением. Формы рационального познания (мышления) – понятие, сужде-

ние и умозаключение. 

При подготовке к первому вопросу следует иметь в виду, что процесс познания представля-

ет собой восхождение от чувственного созерцания к абстрактному мышлению и от него к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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практике. Чувственное познание  есть необходимый элемент познавательной деятельности, 

обладающий своей спецификой. Выучите специфические характеристики чувственного по-

знания,  такие как образность,  субъективность, предметность, гетерогенность, изоморфизм, 

непосредственность и др. Продумайте, какую информацию о внешнем мире и о человеке 

может дать только чувственное познание, а какую информацию чувства не могут дать чело-

веку.  Изучите основные формы чувственного познания : ощущение, восприятие, представ-

ление. Выявите их специфику. 

Изучение второго вопроса предполагает исследование специфики абстрактного мышления, 

а именно, таких его характеристик как объективность, опосредованность,  абстрактность, 

всеобщность , связь с языком .  Так же , как и в первом вопросе, необходимо выявить специ-

фическую информацию, которую нам дает уровень абстрактного мышления. Объясните, в 

чем ценность рационального уровня познания для человека, какую информацию об объектах 

познания оно может дать. А какую принципиально дать не может. Рекомендуем вспомнить 

теорию познания И. Канта, который основательно исследовал специфические формы рацио-

нального познания: понятие, суждение, умозаключение. 

Изучив первый и второй вопросы можно приступить к подготовке к третьему вопросу о 

диалектике чувственного и рационального в познании.    Подготовка к этому вопросу подра-

зумевает демонстрацию единства и противоречивости чувственной информации и понятий-

ного знания. Проиллюстрируйте примерами  противоречие (диалектику) между чувствами и 

разумом, покажите истоки этих противоречий.  В то же время изучение диалектики чув-

ственного и рационального предполагает выявление роли чувственной (например, опытной) 

информации в изменении суждений об объектах, и  наоборот, как мысли людей (например, 

ученых) изменяют представления об объектах, меняют их восприятие. 

Изучая четвертый вопрос, выучите определение практики, выявите ее специфические чер-

ты, такие как опредмечивание, распредмечивание, отчуждение. Покажите роль практики в 

процессе познания. Особое внимание обратите на  то, что практика формирует цели познава-

тельной деятельности, практика создает возможности и способы познания на данном исто-

рическом этапе развития познания, практика является единственным абсолютным и всеоб-

щим критерием истинности и достоверности знания. Приведите примеры из истории науки 

или обыденного познания, демонстрирующие ведущую роль практики в процессе познания. 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

1.Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. — М,: Проспект, 2009. С.183-234, 261-310. 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009.с.227-260. 
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3.Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 2008. 

С.392-410. 

4. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.  — М: Проспект, 

2009. С.444-469. 

5.Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

6.Философия: Учебник. Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и допол-

ненное Москва 2021, под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чумакова. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные формы чувственного познания? 

2. Какие специфические свойства мышления вы можете назвать? 

3. В чем состоит принципиальное отличие рационального и чувственного познания? 

4. Что такое философская диалектико-материалистическая концепция практики? 

5. Какие проблемы мировоззрения решает дискуссия  рационализма и эмпиризма? 

Тема 5. Философия и методология науки. Семинар № 5. Научное познание: структура и 

методы. 

План семинара 

1. Универсальные методы познания: анализ и синтез, индукция и дедукция. 

2. Методы и формы эмпирического исследования: факт, наблюдение и эксперимент, сравне-

ние, измерение, описание, систематизация, обобщение и др. 

3. Методы и формы теоретического исследования: идеальные объекты, гипотеза, закон, тео-

рия, объяснение, прогнозирование. 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию 

Основные понятия: 

Научное познание — это вид и уровень познания, направленный на производство истинных 

знаний о действительности, открытие объективных законов на основе обобщения реальных 

фактов 

Научный метод — это система регулятивных принципов, приёмов и способов, с помощью 

которых достигается объективное познание действительности в рамках научно-

познавательной деятельности 

 При подготовке к  первому вопросу следует изучить специфику научного познания, вы-

явить такие специфические черты научного познания  как теоретичность, методологию, осо-

бый язык науки и другие признаки. Обратите внимание на проблему критериев научности 

знания. Каждая наука вырабатывает свою методологию. Изучите понятие метода как способа 

познания, который на  данном этапе познания выступает как норма научности. Изучите ти-
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пологию методов, обратите внимание на выделение специально-научных, общенаучных и 

универсальных (философских) методов. К универсальным методам познания  относятся ме-

тод анализа как способ разложения сложных объектов на составные части, необходимые для 

решения определенных научно-познавательных задач.   Синтез как универсальный метод по-

знания представляет собой обратную процедуру, в результате которой создаются новые зна-

ния об объекте познания. Обратите внимание на «парный», взаимодополняющий характер 

универсальных методов. Чтобы изучить метод  индукции и дедукции необходимо вспомнить 

тему « Философия Нового времени», изучить специфику индуктивного метода, разработан-

ного Ф. Бэконом и особенности дедуктивного метода, созданного Р. Декартом. 

При подготовке ко второму вопросу  важно вспомнить характеристики эмпирического 

уровня познания. Обратить внимание на специфику факта, которая состоит в его  теоретиче-

ской  нагруженности, показать возможность многообразия интерпретаций факта.  Необходи-

мо  показать работу конкретных методов эмпирического познания, таких как наблюдение, 

эксперимент и др.  Важно видеть возможности и границы применения этих методов. Уметь 

привести примеры из истории науки , иллюстрирующие эти методы в реальном научном по-

иске. 

При подготовке к третьему вопросу  нужно выявить специфику теоретического уровня по-

знания, его возможности  в изучении объективного мира. Изучите  метод идеализации, по-

средством которого создаются «теоретические конструкты», позволяющие создавать теоре-

тическое описание объекта. Выучите определение теории как ведущей формы развития  

научного знания в современной науке,  необходимо иметь представление о структуре науч-

ной теории (совокупность принципов, законов, понятий, правил логического следования). 

Необходимо уметь охарактеризовать принципиальные отличия теории от гипотезы, проде-

монстрировать  переход от гипотезы к  теории на примере истории конкретных наук. 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

1.Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. — М,: Проспект, 2009. С.370-422. 

2. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 2008. 

С.410-427. 

3. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.  — М,: Проспект, 

2009. С.608-643. 

4.Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

5.Философия: Учебник.Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и допол-

ненное Москва 2021. Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чумакова. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные критерии научности знания? 

2. Какие идеи стоят в центре  современной философии науки? 

3. В чем состоит особенность эмпирических методов исследования? 

4. Что такое научная парадигма? 

5. Какие теоретические методы вы можете назвать? 

Тема 6. Философская антропология. Семинар № 6. Антропосоциогенез.  Природа и 

сущность     человека. 

План семинара 

1. Человек, индивид, личность. Проблема типологии личности. 

2. Личность и массы. Диалектика свободы и необходимости. 

3. Социальные ценности и социализация личности. 

4. Личность в эпохи социальных катастроф. 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию 

Основные понятия: 

Антропосоциогенез - термин, принятый для обозначения проблемы происхождения и эво-

люции человека, становления Homo sapiens как вида в процессе формирования общества. 

Проблематика А. относится к естественнонаучным и социо-гуманитарным дисциплинам. 

Человек - это социально-биологическое существо, воплощающее собой высшую ступень в 

эволюции жизни и являющееся субъектом общественно-исторической деятельности  

Ли́чность — понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рас-

смотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя индиви-

дуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и 

предметной деятельности. Под «личностью» могут понимать или человеческого индивида 

как субъекта отношений и сознательной деятельности («лицо» — в широком смысле слова), 

или устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих индивида как члена 

того или иного общества или общности 

При  подготовке к первому вопросу необходимо  изучить основные проблемы философской 

антропологии, выделить основные подходы к философскому осмыслению человеческого бы-

тия.   Изучите многообразие подходов к изучению человека, особое внимание обратите на 

понимание сущности человека как родового существа, как особого явления в мире. С другой 

стороны философия изучает человека как отдельное существо (индивид). Важно отметить 

также  понятие личности, которое подчеркивает социальную сущность человека, социокуль-

турную обусловленность его существования. Исследуя проблему типологии личностей сле-

дует иметь в виду , что   в социально философских и антропологических исследованиях су-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


 30 

ществует много типологий, в зависимости от целей и задач философского исследования. 

Приведите в качестве примера   выбранную вами типологию личности, покажите критерии и 

основания, которые лежат в ее основе, покажите для каких целей и задач философского ис-

следования человека эта типология создана. 

При подготовке ко второму вопросу  необходимо изучить понятие массы, проанализировать 

влияние массы на личность и личность на массы. Задумайтесь над вопросом о роли личности 

(лидера) в общественной жизни, о роли масс в историческом процессе. Выучите понятие ка-

тегорий « свобода» и « необходимость», продемонстрируйте на фактах из истории и совре-

менной общественной жизни диалектику ( единство и  борьбу) свободы необходимости. По-

думайте над вопросом:   Можно ли быть свободным в современном обществе или человек по 

необходимости обязан подчиниться социальным условиям  существования? 

Подготовка  к третьему вопросу  подразумевает изучение процесса включения человека в 

общественную жизнь, изучение  способов приобретения индивидом социальных качеств, 

освоение им норм и правил поведения. Покажите действия конкретных социальных институ-

тов, обеспечивающих процесс социализации личности.  Особое внимание следует обратить 

на  социальные ценности, которые человек приобретает в процессе жизни. Подумайте о про-

блемах, с которыми сталкивается человек в процессе социализации, о сложностях и проти-

воречиях в процессе освоения социальных ценностей. Подумайте над вопросом:  Любые ли 

социальные ценности может принять человек, каково соотношение индивидуальных, лич-

ностных ценностей и ценностей общества? 

При подготовке к четвертому вопросу  необходимо подумать о  деформациях  и отклонени-

ях в поведении личности в эпоху социальных  перемен ( революции, войны и др.). Подумай-

те о том, что помогает личности сохранить себя, свою систему ценностей в т.н. «погранич-

ных ситуациях».  Для изучения данного вопроса желательно вспомнить  идеи экзистенци-

альной философии, понятие свободного выбора, экзистенции. заброшенности. 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

1. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009. С.422-427.263-291. 

2. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 2008. 

С.560-584. 

3.  Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.  — М,: Про-

спект, 2009. Сю586-608. 

4. Антюшин  С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 
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5. Философия: Учебник .Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и до-

полненное Москва 2021 , Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чума-

кова. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные идеи теории антропосоциогенеза? 

2. Какие идеи стоят в центре современной теории личности? 

3. В чем состоит особенность современной антропологии? 

4. Что такое личность? 

5. Какие проблемы мировоззрения решает дискуссия  о сущности человека? 

Тема 6. Философская антропология. Вопросы и  методические указания по выполне-

нию самостоятельной работы.  Смысл жизни:  философские подходы к пониманию сущ-

ности  человека 

1. Проблема смысла жизни в истории философии. 

2. Смысл и ценность жизни. Жизнь, смерть, бессмертие. 

3. Смысл жизни в системе ценностей человека. Добро и зло. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы: 

Основные понятия: 

Смысл жи́зни — философская и духовная проблема, имеющая отношение к определению 

конечной цели существования, предназначения человечества, человека как биологического 

вида, а также человека как индивидуума, одно из основных мировоззренческих понятий, 

имеющее огромное значение для становления духовно-нравственного облика личности. 

Смерть (ги́бель) — прекращение, полная остановка биологических и физиологических про-

цессов жизнедеятельности организма. В медицине изучением смерти занимается танатоло-

гия. Смерть всегда несла некий отпечаток таинственности и мистичности. Непредсказуе-

мость, неизбежность, неожиданность и подчас незначительность причин, приводящих к 

смерти, выводили само понятие смерти за пределы человеческого восприятия, превращали 

смерть в божественную кару за греховное существование либо в божественный дар, после 

которого человека ожидает счастливая и вечная жизнь. 

При   подготовке   к первому вопросу необходимо  исследовать понятие « смысл жизни». 

При всей сложности его определения, следует учесть общекультурное толкование смысла 

жизни как цели и назначения человеческого бытия, закономерностей существования челове-

ка, направленности его  действий. Следует обратить внимание на то, что в разные эпохи раз-

вития философии и в разных философских учениях, смысл жизни понимался противоречиво. 

Например, в эпоху космоцентризма  (античная философия), смысл жизни виделся в приоб-

щении к Космосу, в Средневековье – в приобщении к Богу и т.д.  Возможно исследовать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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взгляды отдельных философов, которые своеобразным образом понимали смысл жизни. 

Объясните их взгляды социально-историческими условиями  их жизни. 

Вопрос о смысле жизни также может пониматься как субъективная оценка прожитой жизни 

и соответствия достигнутых результатов первоначальным намерениям, как понимание чело-

веком содержания и направленности своей жизни, своего места в мире, как проблема воздей-

ствия человека на окружающую действительность и постановки человеком целей, выходя-

щих за рамки его жизни. В этом случае подразумевается необходимость найти ответ на во-

просы: 

 «В чём состоят жизненные ценности?» 

 «Что является целью жизни?» (либо наиболее общей целью жизни человека как такового) 

 «Зачем (для чего) жить?». 

При подготовке ко второму вопросу  самостоятельно определите, в чем состоит смысл жиз-

ни, в чем ценность жизни. Следует вспомнить известный принцип «благоговения перед жиз-

нью» А. Швейцера.  Изучите  философский подход к понятие «смерть». Подумайте над во-

просом о ценности идеи бессмертия для  человека. Покажите социокультурный и личност-

ный смысл идеи бессмертия в современной жизни. 

При подготовке к третьему вопросу  проанализируйте систему ценностей человечества и 

личности, покажите иерархию ценностей, дайте сравнительный исторический анализ смены 

систем ценностей в процессе  общественного развития.  Ответьте на вопрос: Почему  нрав-

ственные ценности, являются общечеловеческими, обладают исторической устойчивостью. 

Сохраняются в процессе истории? Дайте определение «добру» и «злу», покажите на приме-

рах из истории и личного жизненного опыта критерии различения добра и зла. 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

1.Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 2008. 

С.626-647. 

2. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.  — М,: Проспект, 

2009.с.586-605. 

3.Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики, 1999.  С.308-333 

4.Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

5.Философия: Учебник. Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и допол-

ненное Москва 2021. Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чумакова. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные проблема философских воззрений на смысл жизни человека? 

2. Какие идеи стоят теории ценностей? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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3. В чем состоит особенность религиозной трактовки смысла жизни? 

4. Как решает проблему смысла жизни диалектико-материалистическая философия? 

5. Какие проблемы мировоззрения решает дискуссия  о смысле жизни? 

Тема 7. Социальная философия. Семинар № 7. Материальное и духовное: соотношение 

детерминант деятельности. 

План семинара 

1. Проблема соотношения общественного бытия и общественного сознания 

2. Человек в структуре материального производства. Диалектика производительных сил и 

производственных отношений 

3. Духовное начало как фактор общественного развития 

Методические указания по подготовке к семинарскому занятию 

Основные понятия: 

Материальное — всё, что принадлежит действительности (объективной реальности), и 

отображается ощущениями субъекта, существуя независимо от них. 

Духовная сфера представляет собой самую возвышенную сферу жизнедеятельности обще-

ства и человека. 

Здесь рождается и реализуется дух, духовность; рождаются духовные потребности, развер-

тывается производство идей и их потребление. Возникая как подсистема социума, духовная 

жизнь достраивает его сверху. 

Духовная жизнь — это сфера общественной жизни, связанная с производством и распреде-

лением духовных ценностей, удовлетворением духовных потребностей человека. 

При подготовке к первому вопросу необходимо уяснить содержание понятий «обществен-

ное бытие» и общественное сознание».  Обратите внимание на структуру общественного бы-

тия, выделите основные материальные отношения, образующие общество, объясните, поче-

му существует общество как совокупность людей, чем обеспечивается целостность обще-

ственной системы. Также необходимо изучить систему идеологических (духовных) отноше-

ний, которые складываются на определенных уровнях развития общества. Проследите диа-

лектическую связь между развитием общественного производства и уровнем развития науки, 

морали, политики, искусства и других форм общественного сознания. Проиллюстрируйте на 

примере из истории и фактов общественной жизни взаимообусловленность и взаимодей-

ствие общественного бытия и общественного сознания. Определите материальные факторы  

деятельности людей в обществе и духовные факторы, также продемонстрируйте их сложную 

и противоречивую связь на примере любых форм деятельности человека. 

При подготовке ко второму вопросу изучите понятие материального производства, его 

структуру ,  выявите единство и взаимосвязь элементов системы материального производ-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/72651/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/chelovek.html
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ства. Дайте определение, что такое производительные силы и производственные отношения. 

Объясните, почему человек является основной производительной силой, в чем смысл орудий 

труда и техники в материальном производстве. Исследуйте понятие науки как производи-

тельной силы. При изучении производственных отношений особое внимание уделите отно-

шениям собственности, объясните  важность этих отношений для понимания общественных 

процессов и событий. Обратите внимание на особое место отношений распределения в со-

временном обществе. 

При подготовке к третьему вопросу  изучите смысл понятий духовность, духовные отноше-

ний, духовные ценности и потребности. Объясните, какое значение в развитии общества иг-

рает духовный фактор деятельности. Например, проследите значение религиозных отноше-

ний в истории общества, роль науки как духовного фактора общественного прогресса. Необ-

ходимо  особое внимание уделить  изучению таких духовных начал в обществе как право и 

мораль. Выясните, смогло ли общество существовать и развиваться без нравственных  и пра-

вовых отношений.  Рассмотрите значение и смысл искусства в развитии общества, покажите 

на примерах из истории и жизни современного общества назначение художественной и 

творческой деятельности человека. 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

1. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009. С.297-304,381-405. 

2. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 2008. 

С.445-537 

3. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.  — М,: Про-

спект, 2009. С.495-520. 

4. Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

5. Философия: Учебник.Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и допол-

ненное Москва 2021. Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чумакова. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое общественное бытие? 

2. Какие основные свойства материальной сферы жизнедеятельности общества? 

3. В чем состоит особенность духовной жизни общества? 

4. Что такое способ производства материальных благ? 

5. Какие проблемы мировоззрения решает дискуссия о соотношении общественного бытия и 

общественного сознания? 
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Тема 7.   Социальная философия.  Вопросы и методические указания по выполнению 

самостоятельной работы. Свобода, ответственность и насилие. 

1. Понятие свободы и его эволюция в истории мировой и отечественной философии 

2. Личность и массы: свобода и необходимость. «Восстание масс» 

3. Проблема отчуждения и идея самоосвобождения индивида. 

4. Морально-ценностный и социально-правовой аспекты отношения к насилию и ненаси-

лию (свободному согласию). 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы. 

Основные понятия: 

Свобо́да — идея, отражающая такое отношение субъекта к своим действиям, при котором он 

является их определяющей причиной и они непосредственно не обусловлены природными, 

социальными, межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовыми факторами]. 

Существует множество различных определений свободы. В философии свобо́да — возмож-

ность проявления субъектом своей воли на основе осознания законов развития природы и 

общества]. 

Наси́лие, — преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или 

в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, ре-

зультатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные 

повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода 

ущерб. 

Ненаси́лие — система ценностей, этическая и социальная концепция и практика, состоящая 

в неприятии насилия и отказе от использования насилия для достижения любых целей. 

При подготовке  к первому вопросу необходимо изучить сущность философского понимания 

свободы. Обратите внимание на разнообразие подходов к пониманию, что такое свобода? 

Выделите основные подходы: моральный, правовой, политический, рационалистический и др. 

Выявите основную проблему, которая стоит в центре философских размышлений о свободе, а 

именно  противоборство двух мировоззренческих позиций – фатализма и волюнтаризма. 

Продемонстрируйте на примерах из личного жизненного опыта взаимосвязь волевых устрем-

лений человека (свобода воли) и   жизненной необходимости. Поясните смысл понятия « вы-

бор» для осуществления свободы человека. 

При подготовке ко второму вопросу необходимо проследить связь понятия личность и поня-

тия свободы. Объясните, почему личность невозможно представить без свободы, какую роль 

в становлении личности играет такие свободы, как политические, правовые, моральные и т.д. 

Продумайте смысл понятия « восстание масс», объясните  процессы деформации личности, 

«растворенности» личности в массах и  подчиненности личности массовому сознанию и вли-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-iphras-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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янию масс.  Обратите внимание на социально-исторические условия  существования лично-

сти в различные эпохи общественного развития.   Выясните специфику современности, кото-

рая дает основания философам рассуждать о  преобладании массы в жизни общества, о де-

персонализации личности и других проблемах, препятствующих  развитию личности в совре-

менном обществе. 

Изучение третьего вопроса  предполагает изучение понятия отчуждения как специфической 

особенности человеческой деятельности. Обратите внимание на марксистскую трактовку от-

чуждения, выделите специфику религиозного отчуждения, экономического отчуждения и по-

литического отчуждения.  Объясните в чем  причины противопоставления результатов дея-

тельности человека   целям и мотивам деятельности. Выявите проблемы человеческой дея-

тельности, которые создают условия для отчуждения.  Продумайте, какие пути освобождения 

человека от всех форм отчуждения предлагают различные философские учения. 

При подготовке к четвертому вопросу   необходимо  исследовать понятия насилия, изучить 

разнообразные формы насилия, с которыми сталкивается человек в своей жизни.  Продумайте 

(объясните на примере событий современной истории) правовые и моральные основания для 

применения насилия над человеком  или социальной группой.  

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

1.Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. — М,: Проспект, 2009. С. 565-580 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009. С.297-312. 

3.Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 

2008.с.445-487 

4. Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

1. Философия: Учебник.Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и допол-

ненное Москва 2021. Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чумакова. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные концепции свободы? 

2. Что такое внешняя свобода? 

3. Каковы основные черты внутренней свободы личности? 

4. Что такое насилие и назовите его формы проявления? 

5. Какие проблемы мировоззрения решает дискуссия  между этикой ненасилия и концепцией  

борьбы со злом? 
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Тема 7. Социальная философия. Вопросы и методические указания по выполнению са-

мостоятельной работы  

Модели исторического процесса 

1. Формационный подход к анализу этапов исторического развития 

2. Цивилизационные концепции исторического развития 

3. Проблема смысла истории и направленности исторического процесса 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы. 

Основные понятия: 

Общественно-экономическая формация - стадия общественной эволюции, характеризую-

щаяся определённой ступенью развития производительных сил общества и соответствую-

щим этой ступени историческим типом экономических производственных отношений, кото-

рые зависят от неё и определяются ею. В основе каждой формации лежит определённый спо-

соб производства. Производственные отношения, взятые в их совокупности, образуют сущ-

ность данной формации. Системе данных производственных отношений, образующих эко-

номический базис формации, соответствует политико-юридическая и идеологическая 

надстройка. В структуру формации органически входят не только экономические, но и все 

социальные отношения между общностями людей, которые существуют в данном обществе 

(например, социальными группами, народностями, нациями и т. п.), а также определённые 

формы быта, семьи, образа жизни. Коренной причиной перехода от одной стадии обще-

ственной эволюции к другой является несоответствие между возросшими к концу первой 

производительными силами и сохраняющимся типом производственных отношений. 

Цивилиза́ция (от лат. civilis — гражданский, государственный): 

1. общефилософское значение — социальная форма движения материи, обеспечивающая её 

стабильность и способность к саморазвитию путём саморегуляции обмена с окружающей 

средой (человеческая цивилизация в масштабе космического устройства); 

2. историко-философское значение — единство исторического процесса и совокупность ма-

териально-технических и духовных достижений человечества в ходе этого процесса (челове-

ческая цивилизация в истории Земли); 

3. стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением определённого 

уровня социальности (стадия саморегуляции и самопроизводства при относительной незави-

симости от природы, дифференцированности общественного сознания); 

4. локализованное во времени и пространстве общество. Локальные цивилизации являются 

целостными системами, представляющими собой комплекс экономической, политической, 

социальной и духовной подсистем и развивающиеся по законам витальных циклов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Одним из первых термин «цивилизация» в научный оборот ввёл философ Адам Фергюсон, 

который подразумевал под термином стадию в развитии человеческого общества, характери-

зующуюся существованием общественных страт, а также городов, письменности и других 

подобных явлений. Предложенная шотландским учёным стадиальная периодизация мировой 

истории (дикость — варварство — цивилизация) пользовалась поддержкой в научных кругах 

в конце XVIII — начале XIX века, но с ростом популярности в конце XIX — начале XX века 

плюрально-циклического подхода к истории, под общим понятием «цивилизации» всё боль-

ше стали подразумеваться «локальные цивилизации». 

При подготовке к первому вопросу  необходимо изучить понятие «общественно-

экономическая формация»,   выявить смысл употребления данного понятия  для понимания 

истории общества. Обратите внимание на структуру формации, проиллюстрируйте на при-

мерах из истории  взаимосвязь и взаимообусловленность базиса и надстройки как основных 

элементов структуры формации.  Сформулируйте закон смены общественно-экономических 

формаций, покажите революционный и эволюционный аспекты исторического процесса.  

Определите причины и механизмы смены общественно-экономических формаций. Покажите  

проблемы формационного подхода, какие явления в   истории общества не объясняются с 

точки зрения формационного подхода. 

Подготовка  второго вопроса подразумевает изучения понятия «цивилизация», выявление 

смысла употребления данного понятия для изучения истории. Покажите методологические и 

мировоззренческие преимущества использования цивилизационного подхода для понимания 

происходящих в обществе процессов и событий.  Используйте знания из курса « Культуро-

логия», в котором рассматриваются различные культурологические учения, развивающие 

цивилизационный подход к пониманию исторического процесса. ( О. Шпенглер, А. Тойнби, 

Н.Я. Данилевский и др.). Особое внимание обратите на методологические и мировоззренче-

ские преимущества цивилизационного подхода по сравнению с формационным подходом.   

Например, объясните, почему цивилизационный подход позволяет учитывать национальное 

своеобразие  исторического процесса у разных народов, а с позиций формационного подхода  

национальные особенности  не учитываются? 

Подготовка второго вопроса предполагает изучение различных подходов к пониманию 

сущности и результатов взаимодействия цивилизаций. Особое внимание в современной ли-

тературе уделяется  процессам взаимодействия восточных цивилизаций и западных цивили-

заций. Продумайте положительные результаты этого взаимодействия, обратите внимание на 

негативные последствия этих процессов. Объясните природу  проблем, с которыми сталки-

вается современное общество в выборе путей своего развития. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 39 

Изучая третий вопрос, продумайте идеи современных философов и ученых о будущем че-

ловечества. Обратите внимание на оптимистические сценарии будущего, продумайте основ-

ные аргументы этих учений.  Изучите пессимистические прогнозы сценариев  будущего, вы-

явите мировоззренческие основания для таких представлений о сценарии развития человече-

ства. 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

1.Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 2008. С. 

428-445. 

 2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009.с.381-405 

3. Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики, 1999.  С.718-720, с.503-509. 

4. Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

5. Философия: Учебник.Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и допол-

ненное Москва 2021.Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чумакова. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные общественно-экономической формации? 

2. Какие идеи стоят в центре цивилизационной концепции исторического процесса? 

3.Что такое базис и его основные элементы? 

4.Какую роль играет надстройка? 

5. Какие проблемы мировоззрения решает дискуссия формационной и цивилизационной 

концепцией исторического процесса? 

Тема 8. Мировые проблемы и философская футурология. Вопросы и методические ука-

зания по выполнению самостоятельной работы. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

1. Глобальные проблемы современности в контексте взаимодействия цивилизаций. 

2. Восток  -  Запад: единство  различие сценариев общественного развития. 

3. Будущее человечества. Сценарии  развития человечества. 

Методические указания  по выполнению самостоятельной работы: 

Основные  понятия: 

Футуроло́гия (от лат. Futurum — будущее и греч. Λόγος — учение) — прогнозирование бу-

дущего, в том числе путём экстраполяции существующих технологических, экономических 

или социальных тенденций или предсказания будущих тенденций. Методы изучения тесно 

роднят футурологию с историей и прогнозированием, а интерес к будущему — с научной 

фантастикой. Прогнозировать будущее пытались все философы, пророки и религиозные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
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мыслители с древних времён: Платон, Аристотель, библейские пророки, Исайя, Иоанн Бого-

слов, Нострадамус и пр. Первые попытки научных прогнозов относятся к концу XIX века: 

«Германия в 2000 году» (1891) Георга Эрманна, «Будущая война и её экономические послед-

ствия» (1897) Ивана Станиславовича Блиоха, «Набросок политической и экономической ор-

ганизации будущего общества» (1899) Густава де Молинари, «Предвосхищения» (1901) Гер-

берта Уэллса. В 1920-30-е годы пользовалась влиянием книга Джона Холдейна «Дедал, или 

Наука и будущее» (1924).Термин «футурология» предложил социолог Осип Флехтхайм 

(Ossip K. Flechtheim) в 1943г. 

Глобальные проблемы современности — это совокупность социально-природных про-

блем, от решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивили-

зации. Эти проблемы характеризуются динамизмом, возникают как объективный фактор 

развития общества и для своего решения требуют объединённых усилий всего человечества. 

Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются 

всех стран. 

При подготовке к первому вопросу необходимо определить специфические проблемы жиз-

ни  современного общества, возникающие  в результате взаимодействия цивилизаций.  Объ-

ясните сущность глобальных проблем современности, покажите, какие именно проблемы 

связаны с процессами глобализации.  Обратите внимание на  стратегии решения глобальных 

проблем современности в философской литературе. 

Подготовка второго вопроса предполагает изучение различных подходов к пониманию 

сущности и результатов взаимодействия цивилизаций. Особое внимание в современной ли-

тературе уделяется процессам взаимодействия восточных цивилизаций и западных цивили-

заций. Продумайте положительные результаты этого взаимодействия, обратите внимание на 

негативные последствия этих процессов. Объясните природу  проблем, с которыми сталки-

вается современное общество в выборе путей своего развития. 

Изучая третий вопрос, продумайте идеи современных философов и ученых о будущем че-

ловечества. Обратите внимание на оптимистические сценарии будущего, продумайте основ-

ные аргументы этих учений.  Изучите пессимистические прогнозы сценариев  будущего, вы-

явите мировоззренческие основания для таких представлений о сценарии развития человече-

ства. 

Литература для подготовки к семинарскому занятию 

1.Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 2008. С. 

427-445. 

 2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009.с.381-405 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://de.wikipedia.org/wiki/Ossip_K._Flechtheim
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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3. Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики, 1999.  С.718-730. 

4.Антюшин С. С. Философия: Курс лекций. Российский государственный университет пра-

восудия. М. РАП. 2019 

5.Философия: Учебник.Издательство "Проспект". Издание третье, переработанное и допол-

ненное Москва 2021 , Под редакцией доктора философских наук, профессора А. Н. Чумако-

ва. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные глобальные проблемы современности? 

2. Какие идеи стоят в центре современной футурологии? 

3. В чем состоит особенность глобальных экономических проблем? 

4. Каковы идеи оптимистических сценариев будущего человечества? 

5. Какие проблемы мировоззрения решает дискуссия о сущности глобальных проблем и спо-

собов их решения? 

Основная литература 

1.  Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. — М,: Проспект, 2009. 

2.  Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия — М.: Высшее 

образование, 2009. 

3.  Канке В. А. Философия для технических специальностей. – М.: Омега-Л, 2010. 

4.  Темнюк. Н. А. Философия. Ч. I, II. Калининград: Изд-во КГТУ, 2009. 

5. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина и Т.Ю. Сидориной. — М.: Гардарики, 2008. 

6.  Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина.  — М,: Про-

спект, 2009. 

Дополнительная литература 

1. Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики, 1999. – 816 с. 

2. Четверикова  Н. А. Философия: учеб. пособие. – Калининград, 2006. 

3. Философия. Курс лекций / под ред. В.Л. Калашникова. – М.: Владос, 2003. – 383 с. 

4. Философия: учеб. пособие / под ред. В.П. Кохановского. – Р-н-Д: Феникс, 2003. – 576 стр. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

  

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 

 Изучение дисциплины «Философия» осуществляется в форме учебных занятий под 

руководством профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подго-

товки студентов. 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: лек-

ционное занятие, семинарское занятие, индивидуальная или групповая консультация препо-

давателя, деловая игра, дискуссия, доклады, научные сообщения и их обсуждение и т.д. При 

проведении учебных занятий используются элементы классических и современных педаго-

гических технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения. 

Предусматриваются следующие формы работы студентов: 

- прослушивание лекционного курса; 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- участие в семинарских занятиях; 

- выполнение рефератов по проблематике изучаемого курса с опорой на специальную лите-

ратуру. 

Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается использовать 

визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражаю-

щих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из документальных и худо-

жественных фильмов по теме лекции. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, промежуточной и итого-

вой аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в 

ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; сформирован-

ности у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в 

подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по их корректировке; совершенство-

ванию методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индиви-

дуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обу-

чающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения рубежного контроля уровня усвоения знаний с помощью ком-

пьютерных тестовых заданий, представленных в приложении Б; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий (темы докладов / ре-

фератов представлены в приложении Г); 

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 
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- по результатам отчёта обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, 

проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

 Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться 

поэтапно и служит основанием для промежуточной аттестации по дисциплине. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине в конце её изучения осуществляется в ходе 

проведения экзамена. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

 РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студента занимает важной место в освоении дисциплины. Ко-

личество часов, отводимых на аудиторные занятия по философии, делает невозможным 

охват всех предлагаемых тем и вопросов на занятиях и предполагает в качестве ведущей дея-

тельности студента очной и заочной формы обучения – самостоятельную работу. Поэтому, 

необходимо, правильно организовать самостоятельную работу, сделать ее систематической и 

целенаправленной. Изучение философии предполагает понимание, вдумчивое исследование, 

осмысленное конспектирование прочитанного материала, поскольку именно понимание обу-

словливает возможность запоминания материала и способность изложения результатов изу-

чения темы. 

           Самостоятельная работа включает в себя работу в ЭИОС. Обратиться к рекомендуе-

мым учебным материалам и к тем, которые будут прикреплены в системе ЭИОС, а не сти-

хийно искать ответы на вопросы в интернете. Интернет – это источник положительной ин-

формации, если вы читаете философские труды авторов, первоисточники или научные ста-

тьи и исследования специалистов в области изучаемой темы. Чтобы не запутаться в огром-

ном философском материале, который требует для своего понимания больших интеллекту-

альных усилий, времени и специальной подготовки, необходимо:  

1. Четко выявить цели и задачи изучаемой темы;  

2. Составить конспект   первоисточников или научных статей по данной тематике;  

3. Составить словарь философских терминов, необходимых для изучения темы. Помните, что 

философия – специфический предмет, требующий комплексного подхода к своему освоению 

и предварительной гуманитарной подготовки, хотя бы на уровне школьных курсов по исто-

рии и обществознанию.  

В процессе самостоятельной работы обратите внимание: осмысление и понимание фи-

лософских терминов в единстве всех ее проявлений – основная задача философии. Поэтому 

самостоятельная работа включает в себя составление глоссария, словаря философских тер-

минов, понятий и категорий.  Философия в отличие от частных наук (математики, физики, 
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биологии и др.) изучает не часть реальности, не отдельные стороны, свойства и отношения, 

присущие различным предметам и явлениям мира, а реальность во всех ее частях и моментах 

без исключения, предмет философии – весь комплекс проблем в системе «мир – человек».  В 

связи с этим, следует учесть, что первые занятия как бы закладывают фундамент Вашего по-

следующего понимания философии. Поэтому, после того как Вы уяснили суть рассматрива-

емой проблемы на основе адаптированных учебных пособий, можно приступать к изучению 

дополнительной литературы, хрестоматий, где собраны именно отрывки из текстов филосо-

фов, и вы сможете уже более глубоко познакомиться с философскими идеями, вопросами, 

дискуссиями по той или иной проблеме.  При подготовке к занятиям и самостоятельном изу-

чении философии, написании контрольной работы следует соблюдать систематичность и по-

следовательность в работе, отвечать строго на вопрос, начинать с дефиниций (определений), 

а далее наполнять содержание ответа, обозначая этапы, структуру, виды и т.д. в соответствии 

с логикой темы.  

Необходимо сначала внимательно ознакомится с темой занятия. Затем, найти в реко-

мендуемом списке литературы учебные пособия, конспект лекций и соответствующие разде-

лы, внимательно прочитать их. Осваивать изучаемый материал следует по частям в соответ-

ствии с предлагаемой в учебно-методическом пособии схемой изучения материала. Если Вы 

не уяснили предыдущий материал, то изучение последующего может быть затруднено. По-

этому не меняйте последовательность в ответах на вопросы контрольной работы, последова-

тельность в изучении тем. В противном случае, философия предстанет перед вами набором 

разрозненных непонятных элементов, нагромождением идей и понятий, из которых трудно 

что-либо понять и которые трудно систематизировать. Поэтому, чтобы понять, особое вни-

мание уделите главным вопросам темы, запомните основные понятия.  Встречающиеся в 

тексте незнакомые слова понять и проверить их значение по философскому словарю и зане-

сите данное понятие и категорию в свой личный философский словарь. Не освоив категори-

ально-терминологический аппарат философии, вы не сможете осмыслить и понять ее про-

блемы, научиться грамотно рассуждать, излагать и аргументировать свою мировоззренче-

скую позицию. При организации самостоятельной работы важно проконтролировать свое 

знание философской терминологии, продемонстрировать умение объяснить значение терми-

на. 

Для самостоятельной работы также в данном пособии представлены тестовые задания 

(приложение В), которые выступают в качестве оценочных средств для самоконтроля. Боль-

шинство тестовых заданий также направлено на проверку качества освоения философского 

категориального аппарата.  
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Также формой самостоятельной работы является поиск ответов, зафиксированных в пись-

менной текстовой форме, на контрольные вопросы для самопроверки, представленные в 

планах семинарских занятий (раздел 2 данного учебно-методического пособия по изучению 

дисциплины). 

В целом, изучая философию, необходимо:  

1. освоить категориально-терминологический аппарат дисциплины;  

2. запомнить этапы развития философии, их временные границы, особенности и значение 

каждого из них. 

3. запомнить ярких представителей философии того или иного этапа, связать исторический 

контекст, время с их идеями, понять логику развития философских идей, дискуссий, эволю-

цию мировоззренческих концепций; 

4. ознакомиться с различными взглядами на ту или иную проблему, постараться понять 

насколько аргументирована, доказательна та или иная концепция, точка зрения;  

5. постараться понять, отметить практическую ценность идей и концепций, провести анало-

гию с собственной жизнью (если это возможно); 

6. в определенной мере аргументированно отстаивать и излагать собственную позицию, точ-

ку зрения по тому или иному вопросу. 

4.1 Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. К зачету допус-

каются студенты, положительно аттестованные по результатам текущего контроля, в том 

числе: 

- положительно аттестованные по результатам тестирования; 

- получившие положительную оценку по результатам выполнения практических заданий; 

   Оценка («зачтено» или «не зачтено») является экспертной и зависит от уровня освое-

ния студентом тем дисциплины.  

Критерии оценивания промежуточной аттестации по дисциплине. 

Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя системы оценок: 

1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2) «зачтено», «не 

зачтено»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок в пятибалль-

ную систему.  

 4.2 Методические материалы, определяющие процедуры использования оценоч-

ных средств 

            Представленные в приложении А контрольные вопросы для проведения промежуточ-

ной аттестации компонуются в билеты по 2 вопроса, относящиеся к различным темам и не 

менее чем двух разделов дисциплины. На усмотрение преподавателя зачет может быть про-
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веден в письменной, устной или комбинированной форме. При наличии сомнений в отноше-

нии знаний и умений студента преподаватель может (имеет право) задать дополнительные 

вопросы. 

Шкала итоговой аттестации по дисциплине, то есть оценивания результатов освоения 

дисциплины, основана на четырехбалльной системе. 

Оценка «зачтено» выставляется при соблюдении следующих условий: 

1) это развёрнутый, аргументированный ответ, в котором подробно изложена тема вопроса, 

раскрыты причинно-следственные связи, верно определены философские термины и поня-

тия, показан необходимый уровень обобщения и осмысления философского материала. По-

казано умение анализировать различные точки зрения на философские проблемы. Приведён 

полный фактический материал, раскрывающий содержание вопроса. Использованы все ди-

дактические единицы ГОСТ, имеющие отношение к данному вопросу.  

2) посещения лекций, практических занятий, участие в работе семинаров, выполненные 

письменные задания – реферат, подготовлен глоссарий. 

3) если студент успешно выполнил все элементы текущего контроля; 

4) если студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагал ответы 

на вопросы билета, обосновывая их в числе прочего и знаниями из общеобразовательных 

дисциплин, умеет делать обобщения и выводы, владеет основными терминами и понятиями, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использовал в ответе материал дополнительной литературы, правильно обосновывает приня-

тое решение, владеет умениями, связанными с работой с учебной литературой по дисци-

плине; дал правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «зачтено» также выставляется при соблюдении следующих условий: 

1) точно дана общая характеристика вопроса, обозначены основные понятия и персоналии, 

сделаны выводы; 

2) посещения лекций, практических занятий, участие в работе семинаров, выполненные 

письменные задания – реферат, подготовлен глоссарий; 

3) если студент успешно выполнил все элементы текущего контроля; 

4) если студент грамотно и по существу излагал ответ на вопросы билеты, не допуская суще-

ственных неточностей, но при этом его ответы были недостаточно обоснованы, владеет ос-

новными терминами и понятиями, правильно применяет теоретические положения при ана-

лизе проблемных ситуаций, использует в ответе материал только основной литературы; при 

ответе на дополнительные вопросы допускал неточности и незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется при соблюдении следующих условий: 
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1) дана неполная, неглубоко осмысленная характеристика темы, использован не весь матери-

ал, раскрывающий сущность явления.  

2)  не систематические посещения лекций, практических занятий,  неактивное участие в ра-

боте семинаров,  не выполненные письменные задания. 

3) если студент не выполнил все элементы текущего контроля; 

4) если студент при ответе на вопрос продемонстрировал знания только основного материа-

ла, но не усвоил его деталей, допускал неточности, использовал недостаточно правильные 

формулировки, испытывает затруднения при анализе проблемных ситуаций, сложных вопро-

сов курса; использовал при ответе только лекционный материал; знает основные термины, 

но их применение вызывает затруднения; при ответе на дополнительные вопросы допускал 

ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется в случае, если студент не смог продемонстрировать 

в полной мере компетентность, предусмотренную в рамках изучения курса, нет понимания 

сущности поставленных вопросов; если студент не смог объяснить смысл написанного им 

при подготовке к ответу текста; не ориентируется в терминологии дисциплины; не может от-

ветить на дополнительные вопросы. 

Компетенции в той части, в которой они должны быть сформированы в рамках изуче-

ния дисциплины, могут считаться сформированными в случае, если студент получил на эк-

замене положительную оценку.  

4.3 Методические указания по выполнению реферата 

      Особое место в процессе самостоятельной работы студентов очно-заочной формы обу-

чения занимает подготовка и защита реферата (тематика рефератов приведена в приложе-

нии Г). Это - исследование одной из программных тем дисциплины, которое представляет 

собой обзор различных источников информации, сопоставление нескольких позиций по 

определенной проблеме, анализ теоретического наследия какого-либо автора в рамках вы-

бранной темы. В отличие от контрольной работы, реферат требует сравнительно большей 

творческой работы, самостоятельности, навыков критического восприятия и обобщения ин-

формации в процессе изучения соответствующей литературы.  

Тема реферата выбирается по последней цифре номера зачетной книжки или по со-

гласованию с преподавателем, а его объем должен составлять 15-20 с. печатного текста.     

После выбора темы следует изучить необходимую литературу, составить план рефе-

рата. В кратком введении определяются основные цели реферата, обосновывается актуаль-

ность изучаемой темы, могут быть оговорены границы рассматриваемых проблем. Далее 

раскрываются плановые вопросы темы, после чего делается заключение и приводится список 
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изученной литературы, в котором по каждой позиции указывается автор, название работы, 

издательство, год издания, количество страниц в книге или ссылка на конкретные страницы. 

Важно изложить в реферате основные теоретические положения и подтвердить их 

примерами из истории и современной жизни. Доказательства должны быть аргументирован-

ными и основываться на достоверных фактах. Реферат необходимо излагать своими словами, 

с пониманием материала и всех категорий, которые используются в нем. Реферат сдается на 

проверку (рецензирование) преподавателю и, если учтены все требования, допускается к за-

щите.  

Защита реферата представляет собой собеседование по вопросам плана в часы инди-

видуальной работы преподавателя, либо краткое сообщение (8-10 мин) на семинаре. По ито-

гам защиты выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Критерии оценки: 

- реферат будет зачтен, если студент демонстрирует в процессе защиты знание основных во-

просов темы и отвечает на дополнительные вопросы в пределах данной темы.  

- реферат не будет зачтен, если в процессе защиты студент допускает принципиальные 

ошибки в ответе на основные вопросы темы, не отвечает на дополнительные вопросы и без 

текста не способен изложить краткое содержание реферата.  

Результаты выполнения и защиты реферата учитываются при проведении промежу-

точной аттестации по дисциплине. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Философия - предмет достаточно сложный и вместе с тем интересный, основополагаю-

щий в гуманитарной подготовке бакалавриата любого профиля.  

Всякий, кто впервые соприкасается с философским знанием, не может не изумиться 

тому, сколь глубоко и всесторонне оно построено, охватывая объем мудрости человечества, 

созданной в течение двух с половиной тысяч лет. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Философия»: 

 - освоение основных понятий философского знания, выработка представлений о спе-

цифике философии как способе познания и духовного освоения мира, о философских про-

блемах и способах их исследования, их роли в формировании ценностных ориентаций в со-

циальной и профессиональной деятельности; 

 - овладение базовыми принципами, методами и приёмами философского познания и 

современного теоретического мышления; 

- ознакомление с основными принципами, закономерностями и тенденциями развития 

природы, общества, человека, его познавательной деятельности, и формирование на этой 

теоретической основе целостной философской картины мира; 
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 - формирование навыков работы с оригинальными и адаптированными философски-

ми и научными текстами; навыков критического восприятия и оценки источников информа-

ции, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; овладение приёмами ведения дискуссии, поле-

мики, диалога; способности использовать все вышеперечисленное в практической экономи-

ческой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Предмет и функции философии: исторические и современные трактовки. 

2. Структура философии: круг и специфика философских проблем. 

3. Место и роль философии в культуре. 

4. Философия и мировоззрение. Особенности философского мировоззрения. 

5. Основной вопрос философии. 

6. Философия и нравственное сознание. 

7. Философия и религия, философская и религиозная картины мира. 

8. Генезис философии. Исторические типы философии. 

9. Философия Древнего Китая и Древней Индии. 

10. Античная философия. 

11. Философия эпохи Средних веков. 

12. Философия эпохи Возрождения. 

13. Философия Нового времени. 

14. Немецкая классическая философия. 

15. Русская философия и этапы ее развития. 

16. Неклассическая западная философия XIX-XX веков: течения позитивизма, экзистенциа-

лизм, аналитическая философия. 

17. Сциентизм и антисциентизм в современной философии. 

18. Проблема единства мира в современной науке на основе теории универсального эволю-

ционизма. 

19. Бытие мира как выражение его единства.  Монистическая и плюралистические концеп-

ции бытия. 

20. Основные подходы к определению структуры бытия. Системность бытия. 

21. Природа как предмет философского осмысления. 

22. Понятие материального и идеального в истории философии. 

23. Материя как философская категория. Современная наука о строении материи. 

24. Пространство и время в истории философии и современной картине мира. Реляционная 

и субстанциональная концепции пространства и времени. 

25. Особенности биологического и социального пространства – времени. 

26. Диалектика как всеобщий метод системного познания бытия. 

27. Закон взаимосвязи количественных и качественных изменений. 

28. Закон противоречивости и взаимодействия противоположностей. 

29. Закон отрицания отрицания. 
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30. Диалектика философских категорий: сущность и явление, содержание и форма; единич-

ное, особенное и общее. 

31. Детерминизм и индетерминизм. Диалектика причины и следствия. 

32. Диалектика возможности и действительности, необходимости и случайности. Динамиче-

ские и статистические закономерности, вероятность. 

33. Сознание, его происхождение, структура и функции. Сознательное и бессознательное. 

34. Мышление, его особенности и формы. Мышление и язык. Проблема искусственного ин-

теллекта. 

35. Специфика философского подхода к познанию. Познание как деятельность. 

36. Чувственное и рациональное познание, их основные формы. 

37. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

38. Проблема истины и её роль в познании. Истина и заблуждение. Философские концепции 

истины. 

39. Практика как философская категория. 

40. Методы научного  познания. 

41. Формы научного познания. 

42. Специфика познания социальной действительности. 

43. Теория и основные требования к ней. 

44.  Идеалы и нормы научного познания. Наука и техника. 

45.  Научные и технологические революции. Смены типов рациональности. 

46.  Проблема человека в философии. Основные подходы к определению происхождения и 

сущности человека. 

47. Проблема соотношения телесного и духовного, биологического и социального в челове-

ке. 

48. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Основные философские теории и лич-

ности. Проблема взаимоотношений личности и общества. 

49. Понятие социума¸ общества и истории. Структура общества как системы.  

50. Гражданское общество и государство. 

51. Человек в системе социальных связей. Человек в мире культуры. 

52. Личность и массы в историческом процессе. 

53. Гуманизм как основание ценности мира личности. Роль насилия и ненасилия в истории  

и человеческом поведении. 

54. Проблема свободы и ответственности личности в философии. 

55. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека. Основные подходы к решению 

вопроса о смысле и ценностях жизни. 
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56.  Человек в структуре производства. Диалектика производительных сил и производствен-

ных отношений. 

57. Мораль, справедливость, право и их диалектика. 

58. Роль науки и техники в современной культуре и жизни общества. 

59. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

60. Базис и надстройка и их диалектика. 

61. Общественный прогресс, его формы и критерии. 

62. Глобальные проблемы современности, их происхождение, критерии и роль в социальном 

процессе, пути их решения. 

63. Общественный прогресс в сценариях будущего. Техногенное, индустриальное и постин-

дустриальное общество. 

64. Типы будущего и основные методы прогнозирования будущего. 
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                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

(для проведения «рубежного» контроля освоения дисциплины) 

Вариант 1 

1. Философия изучает:  

а) природу и общество 

б) человека во всем многообразии его существования 

в)  идеологические отношения 

г)  наиболее общие законы развития природы, общества и мышления. 

2. Из названных понятий   философским понятием материи является:  

а) природа  

б) материальные потребности человека 

в) самоорганизующаяся система 

г) объективная реальность 

3.  Из мыслителей Древнего мира  стихийными материалистами являются:   

а) Аристотель 

б) Эпикур 

в) Платон 

г) Пифагор 

4. Диалектика   как   учение   определяется: 

а)  учение о гармонии противоположных начал 

б) учение о двойственной природе всего сущего 

в)  учение о единстве и борьбе противоположностей 

г)  учение о  стихийных природных процессов 

5. Основателем объективного идеализма является: 

а) Гераклит 

б) Демокрит 

в) Ксенофан 

г) Платон 

6. Философский рационализм     это:  

а) учение о возможности рационального выбора 

б) утверждение логики   как основы   познания 

в) утверждение о ведущей роли разума в научном познании 

г) уровень  разумности человека 

7. Из перечисленных примеров рассуждения   выберите  материалистическое суждение: 

а) тело есть тюрьма души 
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б) я мыслю, следовательно существую 

в) мир есть комплекс моих восприятий 

г)  в основе исторического развития общества лежит способ производства материальных 

благ. 

8. Русская Идея - это: 

а) идея всеединства и критики отвлеченных начал 

б) идея построения коммунистического общества 

в) идея  вечного мира 

г)   идея политии как идеального устройства общества 

9. Сциентизм – это   мировоззренческая позиция, согласно которой:  

а)  наука и нравственность несовместимы 

б)  наука не является  абсолютной формой познания 

в) наука есть форма  общественного сознания, которая дает полное и исчерпывающее знание 

о мире;  

г) в процессе развития наука опровергает свои утверждения 

10. Диалектическим противоречием является:  

а) столкновение противоположных суждений 

б) спор по поводу определенных проблем 

в) взаимообусловленность и взаимоотрицание противоположных сторон 

г)   способ мышления « с одной стороны… с другой стороны». 

11. Термин «Философия»  первоначально означал:__________________ 

12.  Соответствие знаний объекту исследования     __________________ 

13.  Автором знаменитого высказывания «Я знаю, что ничего не знаю…:» является 

__________________ 

14. К  духовной сфере жизни общества  относятся:_____________________ 

15.  Закон смены общественных формаций сформулировал _________________ 

 

Вариант 2 

1.    Онтологией  называется философская наука о: 

а) бытии 

б) смысле жизни человека 

в) о смысле и назначении истории 

г)  о законах познавательной деятельности 

2. К ранней античности относятся следующие философские школы:  

а)  школа  Сократа 
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б) школа Платона 

в) Элейская философия 

г) школа Аристотеля 

3. Из перечисленных   философов  России к славянофилам относились: 

а) Н.Г. Чернышевский 

б) В.Г. Белинский 

в) Г.В. Плеханов 

г) А.С. Хомяков 

4. Одним из главных свойств  материи является:  

а) движение 

б) физическая сила 

в) простота 

г) масса 

5. Из  нижеперечисленных философов выберите представителя немецкой классической 

философии: 

а) М. Хайдеггер 

б) Л. Витгенштейн 

в) И. Кант 

г) Ф. Ницше 

6. К основным  направлениям философии ХХ века относятся: 

а) западничество 

б) материализм 

в) экзистенциализм 

г) патристика 

7.  Философская герменевтика изучает общество как: 

а) социокультурную коммуникацию 

б) закономерную смену общественно-экономических формаций 

в) диалектику материального и духовного в жизни общества 

г) систему материальных отношений 

8. Философское мировоззрение: 

а) система взглядов на мир. основанных на личном опыте. 

б) система взглядов на мир, основанная на общественном мнении 

в) система взглядов. основанная на религиозных традициях 

г)  система взглядов на мир, основанная на теоретическом уровне  изучения      историческо-

го наследия. 
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9. К теоретическим методам научного исследования относятся: 

а) описание 

б) наблюдение 

в)  идеализация 

г) эксперимент 

10. Философ, создавший идею коммунистического общества:  

а) Платон 

б) Аристотель 

в) К. Маркс 

г) Ф.Ницще 

11.   Философская наука о познании называется ________________________ 

12. Автором известного высказывания «Я мыслю, следовательно существую..» являет-

ся: ____________________________ 

13.Перечислите законы диалектики ________________________________________ 

14.  Назовите важнейшие глобальные проблемы развития современного общества( не 

менее 2)________________________________________________________________________ 

15. К эмпирическим методам исследования относятся (назовите не менее 

3)___________________________________________________________________________ 

Вариант 3 

1. Раскройте смысл высказывания «движение от мифа к логосу»: 

а) на смену мифу приходит научное мышление 

б) на смену мифу приходит философское мышление 

в) сознательный отказ от мифологии 

г) формируется наука логики 

2. Философы, которые  развивали  философский эмпиризм:  

а) Р. Декарт 

б) Ф. Бэкон 

в) Г. Гегель 

г)  И. Кант 

3. Атрибутивным свойством материи является: 

а) сила притяжения 

б) раздражение 

в) отражение 

г) познание 
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4. Философский идеализм - это: 

а) учение о сверхъестественных сущностях 

б) учение о душе человека 

в) учение о духовных идеальных началах всего сущего 

г)  учение об идеях человеческого разума 

5. Формирование  русского космизма связано с творчеством: 

а) А.И. Герцена 

б) Н.А. Федорова 

в) Ф.М. Достоевского 

г) В.Г. Белинского 

6.Основной функцией философии является: 

а) мировоззренческая 

б) функция объяснения 

в) идеологическая 

г) воспитательная 

7. Субъективный идеализм – это: 

а) учение об определяющей роли человеческого сознания в   деятельности человека 

б) учение об определяющей роли бессознательного в    деятельности человека 

в) учение о сознании человека как основе всего сущего 

г) учение о поиске идеального человека 

8. Термин «философия» ввел: 

а) Аристотель 

б) Фалес 

в) Платон 

г) Эпикур 

9. К законам диалектики относятся: 

а) закон всемирного тяготения 

б) закон сохранения энергии 

в) закон эволюции 

г) закон отрицания отрицания 

10. К  экзистенциальной философии относятся идеи: 

а) идея свободного выбора 

б) идея фатализма 

в) идея первенства практики в познании 

г) идея первенства законов логики 
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11. Философская наука о человеке называется ________________________________ 

12. Автором известного изречения «Все течет, все изменяется, в одну и ту же реку нель-

зя войти дважды»  является ____________________________________________ 

13. Учение о бессознательном создал _________________________________________._. 

14.   Впишите верное слово: «Личность есть  ансамбль _____________отношений».  

15.   Абсолютным критерием истинности научного знания является _____________. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

(для самостоятельной работы и самоконтроля) 

 

Вариант 1 

1.  Предмет философии − это: 

а) человеческая психика 

б) духовная жизнь общества 

в) характер человека 

г) человек и его отношения с миром 

д) объективная реальность 

2. Мировоззрение − это: 

а) представление о родственной связи с животными или растениями 

б) научное исследование окружающей среды 

в) отношения между людьми 

г) наиболее общие идеи по поводу человека и его места в мире 

д) феномен первобытной культуры 

3. В философии под идеализмом понимают: 

а) свойство человеческого характера 

б) философское направление, обосновывающее первичность духовного над материальным 

в) возвышенные представления о реальности 

г) учение о человеке 

д) учение об идеальности мира 

4. Направление, выводящее познание из чувственных восприятий, − это: 

а) сенсуализм 

б) рационализм 

в) материализм 

г) натурализм 

д) идеализм 

5. Дуализм − это учение о: 

а) двойственности реального мира 

б) самостоятельном существовании материального и идеального 

в) раздвоении личности 

г) противоположности материи и сознания 

д) двойственности мышления человека 
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6. Разделом философского знания об обществе является: 

а) философия политики 

б) философия истории 

в) социология 

г) философская антропология 

д) социальная философия 

7. Апейрон − это первооснова всего сущего в философии: 

а) Пифагора 

б) Анаксимена 

в) Анаксимандра 

г) Фалеса 

д) Демокрита 

8. Софисты: 

а) были сторонниками материализма 

б) учили о возможности и необходимости достижения счастливой жизни 

в) учили, что любая истина относительна 

г) были поклонниками божественной мудрости 

д) учили о главенствующей роли огня 

9. Категория «бытие» охватывает: 

а) растительный мир 

б) только материальный мир 

в) только духовный мир 

г) как материальный, так и духовный мир 

д) животный мир 

10. Учение о бытии − это: 

а) диалектика 

б) гносеология 

в) антропология 

г) онтология 

д) аксиология 

11. Критерием истины является: 

а) суждение 

б) абсолютная идея 

в) опыт 

г) умозаключение 

https://eios.klgtu.ru/mod/url/view.php?id=10343
https://eios.klgtu.ru/mod/url/view.php?id=10343
https://eios.klgtu.ru/mod/url/view.php?id=10343
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д) практика 

12. Гносеология − это учение о: 

а) бытии 

б) человеке 

в) душе человека 

г) ценностях 

д) познании 

13. Ценность – это: 

а) характерный признак того или иного объекта 

б) конкретное свойство вещи 

в) структура мироздания 

г) то, что обладает значимостью и смыслом для человека 

д) конкретная материальная вещь 

14. Философская теория ценностей – это: 

а) социальная философия 

б) онтология 

в) праксеология 

г) аксиология 

д) гносеология 

15. Скептицизм − это философское направление: 

а) считавшее, что мир есть остывший мировой огонь 

б) признающее конечность мироздания 

в) утверждающее познаваемость мира 

г) ставящее под сомнение возможность познания мира 

д) не занимающееся проблемами познания 

 

Вариант 2 

1. Сократ вошёл в историю философии как: 

а) человек, совершивший антропоцентристский поворот в философии 

б) сторонник скептицизма 

в) философ, утверждающий, что любая истина только относительная 

г) субъективный идеалист 

д) видный материалист 

2. В центре философии Эпикура находится концепция: 

а) что смерть не имеет к нам отношения 

https://eios.klgtu.ru/mod/url/view.php?id=10343
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б) об идеальном государстве 

в) о бытии 

г) об абсолютной идее 

д) о познании 

3. Философия стоиков утверждает: 

а) дуализм мира 

б) существование мира чистых сущностей 

в) необходимость принимать свою судьбу, какая бы она ни была 

г) безграничность человеческого существования 

д) бессмысленность всего существующего 

4. Пифагор утверждал, что: 

а) все в мире состоит из атомов 

б) все понятия заключены в самом человеке 

в) мир есть гармония чисел 

г) все в мире состоит из воды 

д) бытие есть единая неделимая сущность 

5. Философия Платона и Аристотеля − это: 

а) продолжение философии софистов 

б) продолжение натурфилософии 

в) закат античной философии 

г) направление раннегреческой философии 

д) завершение классического периода греческой философии 

6. Номинализм в средневековой философии противостоит: 

а) натурализму 

б) скептицизму 

в) реализму 

г) эмпиризму 

д) рационализму 

7. Фома Аквинский − это: 

а) средневековый европейский философ 

б) основоположник английского эмпиризма 

в) видный представитель эпохи Возрождения 

г) основоположник европейского рационализма 

ж) основатель школы киников 

 

https://eios.klgtu.ru/mod/url/view.php?id=10343
https://eios.klgtu.ru/mod/url/view.php?id=10343
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8. Френсис Бэкон являлся представителем: 

а) эмпиризма 

б) номинализма 

в) реализма 

г) рационализма 

д) агностицизма 

9. Основателем психоанализа является: 

а) Маркузе 

б) Фрейд 

в) Юнг 

г) Адлер 

д) Фромм 

10. «Воля к жизни» − основной тезис философии: 

а) Гегеля 

б) Ницше 

в) Кьеркегора 

г) Шопенгауэра 

д) Фейербаха 

11. Философия жизни – это: 

а) разновидность позитивизма 

б) разновидность рационализма 

в) разновидность экзистенциализма 

г) разновидность эмпиризма 

д) учение, считающее, что реальность постигается интуицией 

12. Позитивизм − это направление: 

а) утверждающее позитивный характер философии 

б) критикующее познаваемость мира 

в) провозглашающее интеграцию философии и науки 

г) критикующее систему научного знания 

д) отрицающее философию как самостоятельную отрасль знания 

13. В основе философии славянофилов лежит идея: 

а) любви к славянской нации 

б) поклонение всему западному 

в) неизбежности развития России по западному пути 

г) самобытного развития России 

https://eios.klgtu.ru/mod/url/view.php?id=10343
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д) быстрой индустриализации России 

14. В основе русской религиозной философии XIX века лежит: 

а) философия Чаадаева 

б) учение западников 

в) философия Герцена 

г) философия Ломоносова 

д) учение славянофилов 

15. Основной тезис западников – это: 

а) у России собственный путь развития 

б) основой духовной жизни России должно быть православие 

в) желательность развития России по западному пути 

г) основой духовной жизни России является самодержавие 

д) Запад прошёл высшую точку развития 

 

Вариант 3 

1. Натурфилософия − это: 

а) одна из философских категорий 

б) синоним материализма 

в) способ познания объективного мира 

г) философия природы 

д) субъективный взгляд на мир 

2. Характерной идеей средневековой философии является: 

а) антропоцентризм 

б) теоцентризм 

в) гелиоцентризм 

г) скептицизм 

д) космоцентризм 

3. Теодицея – учение, которое: 

а) доказывает бытие Бога 

б) оправдывает Бога 

в) несёт Божье Откровение 

г) успокаивает человека 

д) подтверждает разумность человека 

4. Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворён Богом из ничего, 

называется: 

https://eios.klgtu.ru/mod/url/view.php?id=10343
https://eios.klgtu.ru/mod/url/view.php?id=10343
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а) креационизм 

б) монотеизм 

в) деизм 

г) политеизм 

д) теизм 

5.  Главной для философии Нового времени является проблема: 

а) отношения материально и идеального 

б) бытия 

в) человека 

г) метода научного познания 

д) Бога 

6. Утверждение «Я мыслю, следовательно, существую» выражает у Рене Декарта: 

а) существование Бога 

б) промежуточный вывод между «Бог существует» и «мир существует» 

в) представление о единственности Декарта как познающего существа 

г) конечный вывод, завершающий все познание 

д) первое и самое очевидное знание 

7. Индуктивный метод познания означает: 

а) движение в рассуждении от единичного к общему 

б) интуитивное познание 

в) движение в рассуждении от общего к частному 

г) опытное познание 

д) нисхождение от абстрактного к конкретному 

8. Основателем рационализма Нового времени является: 

а) Готфрид Вильгельм Лейбниц 

б) Френсис Бэкон 

в) Рене Декарт 

г) Джон Локк 

д) Бенедикт Спиноза 

9. Термин «субстанция» обозначает: 

а) отдельное материальное явление 

б) первооснову мира 

в) дух 

г) материю 

д) бытие 
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10. Существование множества исходных оснований и начал бытия утверждает: 

а) монизм 

б) плюрализм 

в) деизм 

г) релятивизм 

д) дуализм 

11. Последовательность состояний отражает категория: 

а) возможности 

б) материи 

в) необходимости 

г) времени 

д) пространства 

12. Форма бытия материи, выражающая её протяжённость, структурность, сосуще-

ствование и взаимодействие элементов во всех материальных системах: 

а) качество 

б) движение 

в) время 

г) пространство 

д) количество 

13. Понимание всего существующего как совокупности ощущений свойственно: 

а) диалектическому материализму 

б) субъективному идеализму 

в) механистическому материализму 

г) объективному идеализму 

д) стихийному материализму 

14. Агностицизм − это философское направление: 

а) утверждающее возможность познания мира 

б) отрицающее возможность познания мира 

в) отрицание ценностей 

г) не занимающееся проблемами познания 

д)  разновидность идеализма 

15. Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в позна-

нии, выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию: 

а) скептицизм 
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б) эмпиризм 

в) иррационализм 

г) абсолютизм 

д) рационализм 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 

1. Специфика философского   исследования мира. 

2. Предмет философии и его эволюция в истории философской мысли. 

3. Онтология: специфика идей и проблем. 

4. Гносеология : основные  направления  и трактовки процесса познания. 

5. Антропология как философское учение о человеке. 

6. Аксиология как философская наука. 

7. Структура философии: круг и специфика философских проблем. 

8. Философия и мировоззрение. Особенности философского мировоззрения. 

9. Философия религии. Великие философы о сущности религии и ее значении в жизни чело-

века и общества. 

10. Философия и религия: единство и различие. 

11. Эстетическое отношение к действительности. 

12. Философия и искусство: грани взаимодействия. 

13. Этика как наука о  нравственном сознании. 

14. Философия Древнего Востока. 

15. Ранняя античность: специфика идей и проблем. 

16. Философское учение Платона и его мировоззренческое значение. 

17. Сущность аристотелизма. 

18. Философия  в эпоху  теоцентризма. 

19. Эмпиризм Нового Времени и его особенности. 

20. Рационализм Декарта и сущность картезианства. 

21. Классическая немецкая философия 

22. Русская философия ХIХ-ХХ вв. 

23. Марксизм как философское учение .Значение философско-экономических  идей К. Марк-

са. 

24. Позитивизм  в современной западной философии. 

25.Герменевтическое направление современной западной философии 

26. Материализм как основа современного научного мировоззрения. 

27.Идеалистические трактовки бытия и их мировоззренческое значение. 

28. Диалектико-материалистическая картина мира. Законы, принципы. Категории. 

29.Проблема человека в философии. 

30.Социальная философия как методология исследования  современного общества. 
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31. Социально-философские идеи и их мировоззренческое значение для современной эконо-

мической науки. 

32.Основные гносеологические проблемы современной теории познания. 

33  Истина как мировоззренческая проблема. 

34.Роль практики в научном познании и профессиональной подготовке. 

35. Глобальные проблемы современного общества: сущность, причины и пути решения. 

36. Технократические  сценарии будущего как основа мировоззрения современного экономи-

ста. 

37. Философия как ядро современного экономического знания. 

38. Философские аспекты проблематики развития человеческого капитала. 

39.Философия о сущности собственности и ее роли в жизни человека и общества. 

40.Экономика как объект философского исследования. 
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