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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Формирование у будущих специалистов аналитического мышления, 

умения соотносить общее и особенное, часть и целое. Овладение главными 

идеями различных философских школ, расширение общей компетенции и 

эрудиции студентов. 

Философия формирует основы научного мировоззрения студентов 

высшего учебного заведения. Она связана с такими науками как логика, 

история, психология, культурология, политология. Важным является 

осознание студентами места и роли философии в системе современного 

гуманитарного знания. Изучение основных этапов истории мировой 

философской мысли способствует формированию духовной культуры 

учащихся, создает условия для развития их общих познавательных 

компетенций. Особое место в ходе изучения дисциплины отводится 

определению объекта, предмета, методов, целей и задач современной 

философии, анализу основных междисциплинарных связей между 

философией и частными науками. Знакомство с историей отечественной 

философии позволяет студентам получить более адекватное представление о 

России как поликультурном пространстве, об основных тенденциях 

интеллектуальной жизни общества прошлого и настоящего. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП, требования к знаниям, умениям 

и навыкам студента 

 

Дисциплина «Философия» принадлежит к базовой части Блока 1 

программы бакалавриата, согласно ФГОС ВО. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

- Знать:_основы современной философии, имена, главные 

произведения и идеи классиков мировой философии.  

- Уметь:_применять полученные знания в практике, пользоваться 

философскими категориями в ходе объяснения взаимодействия 

системы «человек-мир».  

Владеть: способностью выражать свою мировоззренческую 

позицию, логически ясно и понятно формулировать свои мысли. 

 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
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3. Учебно-тематический план дисциплины (с указанием общей 

трудоемкости и количеством часов, отводимых на различные разделы и 

виды учебной деятельности)  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 4 зачетные 

единицы (144 часа).  

 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности, 

и трудоемкость (в часах) 

К
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я
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

С
Р

С
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

1 Предмет и функции философии  1 2 3 1 7 3 

2 Философия древнего Востока 1 2 3 1 7 3 

3 Античная философия 1 2 3 1 7 3 

4 
Философия средних веков и эпохи 

Возрождения 
1 2 3 2 8 3 

5 Философия Нового времени 1 2 3 2 8 3 

6 Немецкая классическая философия 1 2 3 2 8 3 

7 Западная философия 19-20 вв. 1 2 3 2 8 3 

8 Философская культура России 1 2 3 2 8 3 

9 Онтология и гносеология 1 2 3 2 8 3 

10 Социальная философия 1 4 3 2 10 5 

11 Философия науки 2 4 5 2 13 6 

12 Философская антропология 2 4 5 2 13 6 

13 Философия сознания 2 4 5 2 13 6 

14 Философия истории 2 4 5 2 13 6 

15 Философия культуры 2 4 5 2 13 6 

 Итого:  20 42 55 27 144 62 

 Форма промежуточной аттестации - экзамен 
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4. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ 

Понятие философии, основные подходы к философскому знанию. 

Философия как наука, рефлексия, не совпадающая с другими науками ни по 

объекту, ни по методам исследования (Кант, Фихте, Гегель). Философия как 

творчество, учение о смысле жизни и судьбе человека (Н. Бердяев). 

Философия – это ничья Земля между теологией и наукой (Б. Рассел). 

Структура философского знания: философская онтология или учение о 

бытии, гносеология или философское учение о познании; философская 

антропология – учение о человеке; философия истории; социальная 

философия и т.д. 

Метафизика как основа философской онтологии и метод философского 

исследования. Гносеология и истина. Диалектика как метод философского 

исследования. Функции философии: мировоззренческая, идеологическая, 

аксиологическая, онтологическая, гносеологическая. 

(1, 2, 3, 10, 32) 

 

Тема 2. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

Особенности древнеиндийской религиозной философии. Ведизм. 

Брахманизм. Философия Упанишад. Проблема жизни и смерти. Космология 

и космогония. Идея о разделении духовного и телесного начал человека, о 

примате духовного. Концепция бесконечной цепи перерождений. Закон 

кармы – кардинальное положение индийской философской мысли. Высшая 

эманация. Брахман, Атман, Пуруша. Индийские философские системы – 

Астика и Настика. Основы философии буддизма. 

Философия Древнего Китая. Философские и этические взгляды 

Конфуция. 

Основные философские идеи Лао-Цзы. Даосизм – учение Лао-Цзы о Дао-

пути вещей.  

(1, 2, 6, 10, 31, 39) 

 

Тема 3. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Общая характеристика античности. Античные цивилизации: Древняя 

Греция, эллинизм, Древний Рим. Картина мира древнего грека: космос – боги 

– человек. 

Греческое просвещение. Софисты и Сократ. Формирование 

антропологической проблематики. 

Софисты. Этический и гносеологический релятивизм. Протагор. 

«Человек есть мера всех вещей». Софистика. 

Сократ. Жизнь и смерть. Этический рационализм. Знание как 

добродетель. «Познай самого себя». Майевтика. 

Классическая греческая философия: Платон, Аристотель. Платон: Жизнь 

и творчество. Объективный идеализм – теория идей. Бытие подлинное и не 

подлинное. Гносеология и социальная философия. 
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Аристотель: критика Платона. Онтология: учение о форме и материи, 

учение о причинах. Разум как инструмент познания. Учение о категориях. 

Учение о государстве. Идея неподвижного первоначала. Классификация 

наук. Вклад Аристотеля в развитие различных наук. 

Этические теории античности как модели поведения. Сократические 

школы: киники и киренаики. Эпикуреизм. Стоицизм. 

Позднеантичная философия. Неоплатонизм. Плотин. Эманация 

божественного первоначала: Единое – Ум – Душа. 

Итоги развития античной философии. Античная философия и философия 

средневековья. 

(1, 2, 6, 10, 32) 

 

Тема 4. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ 
Общая характеристика эпохи средневековья. Феодально-организованная 

агрикультура. Иерархизированность общества. Социально-политическая, 

идеологическая, культурная роль римско-католической церкви. 

Христианство как духовный стержень европейской культуры. Истоки 

христианства. Борьба с другими религиями. Библия как священная книга 

христиан. Картина мира средневекового человека: «великая цепь бытия» и 

место человека в ней. Символизм средневекового мышления.  

Средневековая философия как синтез религиозного откровения и 

античной философии. Важнейшие религиозно-философские идеи Библии: 

монотеизм, теоцентризм, творение, откровение, грехопадение, искупление. 

Христианское осмысление античной философии.  

Апологетика, патристика, схоластика. Виды философствования и 

основные религиозно-философские проблемы.  

Спекулятивная философия: «положительная» и «отрицательная» 

теология.  

Рациональная философия: проблема соотношения веры и разума, 

концепция двух истин, проблема универсалий. 

Общая характеристика эпохи Возрождения. Социально-экономические и 

политические изменения европейского общества. Итальянское Возрождение. 

Научная революция. Реформация. Основные черты культуры Ренессанса. 

Гуманизм как философия. Антисхоластический характер мировоззрения. 

Антропоцентризм и новое понимание человека. Обращение к традициям 

античности. 

Социальная философия: Н. Макиавелли. «Государь». Политика и мораль. 

Цель и средства в политике. Социальные утопии: Т. Мор «Утопия». Т. 

Кампанелла «Город Солнца».  

Натурфилософские концепции: Пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Н. 

Кузанский: «Об ученом незнании», совпадение противоположностей, 

космология.  

(1, 2, 6, 10, 32) 
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Тема 5. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Общая характеристика эпохи. Падение авторитета церкви, секуляризация. 

Интенсивное развитие науки. Картина мира Нового времени: деизм, 

механицизм, рационализм, оптимизм. 

Ф. Бэкон: жизнь и деятельность. Произведения: «Новый Органон», 

«Новая Атлантида». Разделение науки и религии, цели познания. Метод 

индукции. Теория «призраков-идолов». 

Р. Декарт: жизнь и творчество. «Первоначало философии», «Рассуждение 

о методе», «Правила для руководства ума». Дуализм. Правила метода и 

методическое сомнение.  Врожденные идеи. Мир как машина. Параллелизм 

души и тела. Метод дедукции. Субстанция мыслящая и субстанция 

протяженная. 

Философия Просвещения. XVIII в. 

Просвещение как культурно-идеологическое движение. Основные черты 

идеологии Просвещения. Антиклерикализм, деизм и атеизм. 

Антиабсолютизм. Французское Просвещение. «Энциклопедия» и 

энциклопедисты: Д. Дидро, Д. Аламбер, П. Гольбах, К. Гельвеций. 

Вольтер. Идеи «просвещенного правления». Утверждение принципа 

свободомыслия и борьба за веротерпимость. Деизм и «социальный 

аргумент». 

Ж.-Ж. Руссо. Человек в «естественном состоянии» и рассуждения о 

неравенстве. Общественный договор и социально-правовой идеал. Право 

народа на восстание, республика и суверенитет народа.  

Просветительский материализм и его связь с естествознанием. Проблема 

происхождения человека. Сознание как свойство материи.  

(1, 2. 6, 10, 32) 

 

Тема 6. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Понятие «немецкая классическая философия». Философские 

направления, связанные с именами И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. 

Гегеля. Основные особенности и черты немецкой классической философии, 

условия формирования. 

И. Кант. Докритический период его философии, концепция строения 

Вселенной. Критический период. Критика для Канта – это границы 

возможностей познавательных способностей человека. Основные 

произведения. Метафизическая, трансцендентальная философия Канта. 

Основные черты гносеологии Канта. Способности познания – чувственность, 

рассудок, разум, продуцирование необходимого и всеобщего знания. Теория 

суждений Канта. Априорные синтетические суждения. Основные черты 

этического учения И. Канта, категорический императив. Социально-

политические идеи Канта: учение об автономии личности, о либерализме, о 

формах государственного устройства. 

Философия И.Г. Фихте. «Наукоучение» как теоретическая философия. 

Диалектика Я и не – Я: три «основоположения». Субъективный идеализм и 

антитетическая диалектика. 
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Философия истории: исторические эпохи. Утопия «закрытого торгового 

государства». 

Философия Ф.В.И. Шеллинга. Натурфилософия как обоснование 

идеальной сущности природы. «Система трансцендентального идеализма». 

Натурализация диалектики: тождество, полярность, борьба 

противоположностей. 

Философия Г.В.Ф. Гегеля. Философия и частные науки, их назначение и 

различие. «Энциклопедия философских наук». Система и метод в философии 

Гегеля. Объективный идеализм. Понятие абсолютной идеи и абсолютного 

духа. Этапы саморазвития абсолютной идеи и соответствующие ей разделы 

философского знания: наука логики, философия природы, философия духа. 

Тождество бытия и мышления – исходный пункт философии Гегеля. 

Диалектика как теория развития и метод познания. Единство диалектики, 

логики и теории познания. Категории как ступени развития идеи и ступени 

познания. Триада: тезис – антитезис – синтез. Законы диалектики. Принцип 

восхождения от абстрактного к конкретному. Единство исторического и 

логического. Философия истории. «Хитрость Разума». 

(1, 2, 6, 10, 21, 32) 

 

Тема 7. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ 19-20 ВВ. 
Философия марксизма как продолжение традиций классической 

философии. Социально-политические условия формирования марксизма. 

Диалектический и исторический материализм. Основные произведения К. 

Маркса и Ф. Энгельса. Материалистическое понимание истории. Основные 

законы и категории исторического материализма. Теория общественно-

экономических формаций.  

Философия иррационализма. С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. 

Уход от реалистических традиций классиков, от рационализма. Наиболее 

яркие направления иррационалистической философии – экзистенциализм, 

интуитивизм, феноменология. 

Исходный пункт экзистенциалистского философствования, 

определяющий его содержание, – категория «существования» (экзистенция). 

Основные направления: немецкий экзистенциализм (Хайдеггер, Ясперс) и 

французский (Сартр, Камю). Русское направление (Шестов, Бердяев). 

Философия, бытие, человек как общий вопрос – самораскрытие 

человеческого бытия. Осознание собственной сущности через состояние 

потрясенности и потерянности. Основные ситуации нашего существования – 

пограничные ситуации. Подлинная сущность человека и экзистенция. 

Пограничные ситуации. 

К. Ясперс и Ж-П. Сартр. Основные философские идеи. Интуитивизм А. 

Бергсона. Основные идеи его философии: сущность мира иррациональна, 

таково его постижение, возвышение интуиции над разумом, интроспективное 

психологическое исследование как метод философского исследования, 

«длительность» – основа бытия и сущность вещей. Связь биологизма, 
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мистики и спиритуализма. Феноменология Э. Гуссерля. Главные идеи 

феноменологии Э. Гуссерля. 

(1, 2, 6, 10, 32) 

 

Тема 8. ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ 

Общая характеристика и основные черты русской идеалистической 

философии. Философское осмысление состояния духовности и социально-

политических процессов в России во второй половине XIX в. теологами и 

светскими представителями отечественного идеализма. 

Философские аспекты дискуссии между славянофилами и западниками. 

Философские идеи в художественном творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого.  

«Философия общего дела» Н.Ф. Федорова. «Философская система» В.С. 

Соловьева как  обоснование идеи «универсального синтеза науки, 

философии, религии»; онтологические, гносеологические и социально-

этические аспекты «положительного всеединства»; учение о 

богочеловечестве; софиология; теократическая утопия; религиозно-

мистический взгляд на судьбы Запада, Востока, России; основные принципы 

нравственного учения. 

Н.А. Бердяев. Эволюция мировоззрения от «легального марксизма» к 

религиозному иррационализму и мистике; онтологический смысл учения 

мыслителя о свободе; проблемы веры и знания, истины, творчества и 

объективизации, рационального начала в гносеологии философа; концепция 

личности как основа христианской антропологии и антроподицеи; 

социальная философия и этика; Русская философия 20 века: философские 

аспекты евразийства; Философия И.А. Ильина, А.А. Зиновьева. 

(1, 2, 5, 6, 10, 32) 

 

Тема 9. ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ 
Проблема бытия в истории философии. Основные формы бытия. Понятие 

духа, сознания и материи. Понятие субстанции. «Субстанция мыслящая» и 
«субстанция протяженная». Проблема соотношения сознания и материи. 
Пространство, время, движение как атрибуты материи. Единство и 
многообразие мира. Научная, философская и религиозная картины мира. 
Противоречивость бытия. Диалектика и ее значение в познании бытия. 
Принципы и законы диалектики.  

Гносеология как раздел философии. Проблема познаваемости мира. 

Многообразие гносеологического опыта. Донаучное, научное и ненаучное 

(паранаучное) знание. Мистицизм в познании. Сенсуализм и рационализм. 

Типы рациональности. Интуитивное и дискурсивное познание. Истина и ее 

критерии. Классическая, прагматическая и когерентная теории истины. 

Специфика научного познания. Познание как социальный процесс. 

Особенности социального познания. Категории философии как ступени 

познания. Диалектика как универсальный метод познания. 

(2, 8, 10, 11, 32) 
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Тема 10. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Социальная философия как раздел современной философии. Основные 

теории, объясняющие сущность общества. Общество как 

самоорганизующаяся система. Проблема системообразующих факторов: 

природно-географическая среда, материальное производство, наука, религия, 

взаимодействие людей. Общество как органическая целостность. Структура 

общества и общественные отношения.  Экономическая, политико-правовая, 

социальная и духовная сферы общества. 

Отношения социальной дифференциации и интеграции. Социальная 

структура общества. Понятие социальной общности. Социальные классы. 

Социальные и социально-демографические группы. Этнические общности. 

Проблема социального отчуждения. 

(2, 4, 9, 10, 20, 32) 

 

Тема 11. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Социальные функции науки. Основные принципы научного познания. 

Строение и динамика научного знания. Постпозитивизм о проблеме развития 

научного знания. Научно-технический прогресс, его возможности и 

перспективы. Логика, методология и методы научного познания. Наука и 

проблема гуманизма. 

(2, 31, 32, 34) 

 

Тема 12. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Философская антропология в системе знания. Философия о 

происхождении человека. Социальное и биологическое в человеке.  

Психофизическая проблема. Человек как личность. Структура личности. 

Личность и свобода. Свобода как сущностная характеристика личности. 

Феномен «бегства от свободы». Проблемы отчуждения и насилия в контексте 

существования личности. Смысл человеческой жизни как предмет 

философствования. Жизнь и смерть. Экзистенциализм: человек и абсурд. 

Виды и движущие силы социальных изменений. Эволюция и революция.  

(4, 8, 10, 11, 32) 

 

Тема 13. ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ 
Основные теории сознания. Сознание и бессознательное. Сознание как 

интегральный способ выражения отношения человека к миру и самому себе.  

Структура сознания. Ощущение, восприятие, представление. Образное и 

понятийное мышление. Рациональное и иррациональное. Сознание и язык. 

Эмоционально-волевая сфера и сознание. 

Общественное и индивидуальное сознание. Общественная психология и 

общественная идеология. Формы общественного сознания. 

(4, 8, 10, 11, 32) 
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Тема 14. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

Проблема направленности исторического процесса. Формационный и 

цивилизационный подходы к анализу исторического процесса.  О.Шпенглер 

о ходе исторического процесса.  

Историософия 20 века: А. Тойнби, К. Ясперс, Л. Гумилев. Философия 

истории и футурология. Происхождение и сущность глобальных проблем 

современности. 

(4, 8, 10, 11, 32) 

 

Тема 15. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 
Понятие культуры и цивилизации. Многозначность понятия культуры. 

Культура как противостояние энтропии. Философия культуры о 

существовании культурных универсалий. Классическая и неклассическая 

модели культуры. Постмодернистская модель культуры. Человек как творец 

и творение культуры. 

Многообразие цивилизационных типов. Евроцентристская интерпретация 

цивилизации. Отечественные и зарубежные мыслители о соотношении 

культуры и цивилизации: Н.Я. Данилевский и О. Шпенглер о цивилизации 

как «смерти культуры». Противопоставление культуры и цивилизации в 

философии Н. Бердяева. 

(2, 4, 10, 34) 
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5. Планы практических занятий 

 

№ 

раздела 

Тема  Объем, 

час. 

Содержание занятия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Предмет философии 

Философия Востока 

Античная 

философия 

Средние века 

Возрождение 

Новое время 

НКФ 

Западная 

философия 19-20 

веков 

Русская философия 

Онтология 

Гносеология 

Социальная 

философия 

Философия науки 

Антропология 

Философия 

сознания 

Философия истории 

Философия 

культуры 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Конспект 

Семинар 

Контрольная работа 

Семинар 

Контрольная работа 

Семинар 

Семинар 

Семинар 

Семинар 

Контрольная работа 

Семинар 

Контрольная работа 

Семинар 

Семинар 

Семинар 

 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

Темы 
Наименование темы Всего 

часов СРС 

 

Форма 

отчетности 

студентов 

1 Предмет и функции философии 3 Конспект  

2 Философия древнего Востока 3 Конспект 

3 Античная философия  3 Конспект 

4 Философия средних веков и эпохи 

Возрождения 

 

3 Конспект 

5 Философия Нового времени 

 

3 Контрольная 

работа 

6 Немецкая классическая философия 3 Тестирование 
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7 Западная философия 19-20 вв. 3 Контрольная 

работа  

8 Философская культура России 3 Конспект  

9 Онтология и гносеология 3 Устный опрос 

10 Социальная философия 3 Конспект 

11 Философия науки 5 Конспект 

12 Философская антропология 5 Конспект 

13 Философия сознания 5 Конспект 

14 Философия истории 5 Конспект 

15 Философия культуры 5 Контрольная 

работа  

Итого:           55 

 

7. Образовательные технологии, используемые в преподавании 

дисциплины 
 

При изучении учебной дисциплины «История», получении знаний и 

формировании компетенций могут быть использованы следующие 

образовательные технологии и формы преподавания: 

1) Проблемная лекция. Такая лекция начинается с вопросов, с 

постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо 

решить. Проблемные вопросы отличаются от непроблемных тем, что скрытая 

в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы 

решения в прошлом опыте нет.  

С помощью проблемной лекции обеспечивается усвоение студентами 

теоретических знаний, развитие теоретического мышления, формирование 

познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего бакалавра. 

В отличие от содержания информационной лекции, которое 

предлагается преподавателем в виде известного, подлежащего лишь 

запоминанию материала, на проблемной лекции новое знание вводится как 

неизвестное для студентов. Полученная информация усваивается как 

личностное открытие еще неизвестного для себя знания. Что позволяет 

создать у студентов иллюзию "открытия" уже известного в науке. 

Проблемная лекция строится таким образом, что познания студента 

приближаются к поисковой, исследовательской деятельности. Здесь 

участвуют мышление студента и его личностное отношение к усваиваемому 

материалу. 

Лекция строится таким образом, чтобы обусловить появление вопроса 

в сознании студента. Проблемная ситуация возникает после обнаружения 

противоречий в исходных данных учебной проблемы. Для проблемного 

изложения отбираются важнейшие разделы курса, которые составляют 

основное концептуальное содержание учебной дисциплины, являются 
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наиболее важными для будущей профессиональной деятельности и наиболее 

сложными для усвоения студентами. 

 Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить 

внимание студентов на отдельных аспектах темы, так и проблемные. 

Студенты, продумывая ответ на заданный вопрос, получает возможность 

самостоятельно прийти к тем выводам и обобщения, которые преподаватель 

должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность 

обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия материла 

студентами. 

2) Лекция-визуализация. Данный вид лекции является результатом 

нового использования принципа наглядности, содержание данного принципа 

меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и 

методов активного обучения.  

Лекция - визуализация учит студентов преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них 

профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 

значимых, существенных элементов содержания обучения. 

3) Лекция-беседа. Лекция-беседа, или “диалог с аудиторией”, является 

наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного 

вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 

лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 

изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. 

4) Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель 

при изложении лекционного материала не только использует ответы 

студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в 

интервалах между логическими разделами. 

Дискуссия - это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный 

обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 

деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю 

управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 

некоторых студентов. Так же можно предложить студентам 

проанализировать и обсудить конкретные ситуации, материал. По ходу 

лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде 

ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам 

коротко обсудить, затем дать краткий анализ, выводы и лекция 

продолжается. 

5) Написание эссе. Эссе представляет собой небольшой прозаический 

текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения студента на 

заданную преподавателем тему. 

6) Решение задач.  
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При решении задач следует выделять несколько этапов. Как правило 

это:  

- выявление спорного правоотношения; 

- определение содержания спорного правоотношения; 

- определение нормативно-правовой базы, регламентирующей спорное 

правоотношение; 

- сопоставление требований нормы права с фабулой дела; 

- формулировка решения задачи. 

7) Решение тестов. Тестовые задания должны быть компетентностно-

ориентированными и могут быть представлены в различных вариациях: 

- тестовые задания множественного выбора с одним или несколькими  

правильными ответами из предложенного набора ответов;  

- тестовые задания множественного выбора на установление 

соответствия; 

- тестовые задания множественного выбора на установление 

последовательности; 

- тестовые задания с конструируемым ответом: с кратким 

регламентируемым ответом или  же со свободным изложением (с 

развернутым ответом в произвольной форме).  

8) Решение кейсов. Под кейсами понимается техника обучения, 

использующая описание реальных юридических и социальных ситуаций. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

базируются на реальном фактическом материале, или же приближены к 

реальной ситуации.  

9) Подготовка презентаций. 

10) Составление таблиц и схем. 

11) Ролевая игра. Один из методов активного обучения, в основе 

которого обычно лежит межличностная, конфликтная ситуация. Студенты-

участники игры примеряют на себя определенные роли и в процессе 

диалогового общения пытаются разрешить конфликт. Хотя действия 

студентов-игроков строго не регламентируются, при разрешении конфликта 

они должны опираться на действующие законы и стандарты. 

 

8. Критерии оценки результатов обучения 

 
Критерии оценки результатов обучения представляет собой 

дифференциацию оценки знаний студента по бально-рейтинговой системе. 

 

Профессиональный 

уровень “5” 

(отлично) 

85-100 

Ответ хорошо структурирован; 

полное понимание исследуемого вопроса; 

полный и глубокий анализ конкретного 

вопроса; 

критическое использование теории и 

рекомендуемого материала для чтения; 
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расширение и углубление лекционного 

материала; 

аргументированная логика; 

продуманность, творческий и 

оригинальный подход к освещению 

вопроса; 

иллюстративность массой примеров и 

данных 

Продвинутый  

уровень “4” 

(хорошо) 

70-84 

Хорошая организация, но ряд 

несущественных упущений в плане 

содержания; 

умение аргументировать и использовать 

примеры; 

некоторое расширение и углубление 

лекционного материала; 

использование соответствующих 

концептуальных моделей 

Базовый уровень “3” 

(удовлетворительно) 
60-69 

Удовлетворительный уровень, есть ряд 

существенных упущений; слабые места в 

стилевом оформлении, структуре и 

анализе; 

в основном базируется на лекционном 

материале; 

информация представлена четко, но 

отсутствует оригинальность в ее 

изложении 

Минимальный  

уровень “2” 

(неудовлетворительно) 

35-59 

Неудовлетворительное выполнение; 

частичное понимание проблемы; 

несмотря на наличие ряда весьма удачных 

мест, работа характеризуется отсутствием 

тщательного анализа; 

неадекватность примеров 

Минимальный  

уровень “1” 

(неудовлетворительно) 

0-34 

Отсутствие понимания вопроса, работа не 

структурирована и не соответствует 

требованиям; 

наличие серьезных ошибок и 

несоответствий 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программы дисциплины 
 

Текущий контроль успеваемости студентов. 
Текущий контроль успеваемости – это установление уровня знаний, 

умений, владений студентов по отношению к объему и содержанию разделов 
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(модулей, частей) учебных дисциплин, представленных и утвержденных в 

учебных планах и учебных программах.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется через комплекс 

испытаний студентов в виде устных и письменных опросов, коллоквиумов, 

контрольных работ, проверки домашних заданий, защиты отчетов, 

компьютерного и бланочного тестирования. Возможны и другие виды 

контроля по усмотрению кафедры, обеспечивающей учебный процесс по 

данной дисциплине, в том числе, контроль посещаемости занятий. 

В систему текущего контроля рекомендуется вводить необязательные 

мероприятия, позволяющие повысить семестровый рейтинг, например, 

участие в олимпиадах, научное исследование, участие в научных 

конференциях с докладом по теме изучаемого предмета и т.д. с назначением 

определенных баллов, прибавляемых к семестровому рейтингу по 

дисциплине. При этом рейтинг не должен превышать 100 баллов. 

Для текущего контроля успеваемости на кафедрах, осуществляющих 

учебный процесс, создаются и периодически актуализируются банки тестов, 

заданий, программы компьютерных проверок и т.п. материалы.  

Виды и сроки проведения мероприятий текущего контроля 

устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация студентов – это установление уровня 

знаний, умений, владений обучаемых, как показателя уровня освоения 

требуемых компетенций, по отношению к объему и содержанию учебной 

дисциплины. 

Оценка промежуточной аттестации студента по дисциплине 

формируется на основании семестрового рейтинга текущего контроля и 

рейтинга экзаменационного испытания. Экзаменационное испытание 

проводится в сроки, устанавливаемые в соответствии с утвержденными 

учебными планами, календарными учебными графиками и приказами.  

Преподаватель имеет право принять у студента экзамен только при 

наличии первичных документов по учету результатов промежуточной 

аттестации. Первичными документами являются экзаменационные 

ведомости, индивидуальные разрешения на сдачу экзамена. Все первичные 

документы должны передаваться в деканат преподавателем лично не позднее 

следующего дня после проведения испытания промежуточной аттестации.  

По результатам промежуточной аттестации студенту, кроме итогового 

рейтинга по 100-балльной шкале, выставляется итоговая отметка: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При аттестации на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» 

студент считается получившим положительную оценку и прошедшим 

промежуточную аттестацию. Положительные оценки и соответствующие 

рейтинги заносятся в первичные документы и зачетные книжки студентов. 

Записи в зачетных книжках студентов должны осуществляться только после 

оформления первичных документов. 
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Оценки «неудовлетворительно» проставляются только в первичные 

документы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине или непрохождение промежуточной аттестации в установленные 

сроки признаются академической задолженностью. Студенты обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Виды и сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации 

устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины. 

 

10. Комплект оценочных средств по дисциплине 

 

Примерная тематика рефератов 
1. Проблема основного вопроса философии 

2. Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

3. Мировоззрение, его структура и исторические типы 

4. Философия Древнего Востока 

5. Философия Древней Греции и Рима 

6. Философия Средневековья 

7. Философская мысль эпохи Возрождения 

8. Философия 17 века (проблема субстанции, рационализм и эмпиризм) 

9. Философия эпохи Просвещения 

10. Немецкая классическая философия 

11. Философия марксизма 

12. Позитивизм и неопозитивизм 

13. Софийная линия в западноевропейской философии второй половины 19 – 

20 вв.: 

философия жизни и экзистенциализм 

14. Отечественная философская мысль эпохи средневековья 

15. Русская философия первой половины 19 века (западники и славянофилы) 

16. Отечественная философия второй половины 19 – начала 20 вв. 

17. Русский космизм 

18. Категория бытия в истории философии 

19. Материя и ее атрибуты 

20. Движение как способ существования материи. Многообразие его форм 

21. Пространство и время как формы существования материи 

22. Структурная организация материи. Единство и многообразие мира 

23. Диалектика и ее альтернативы 

24. Законы диалектики и их проявления в пожарном деле 

25. Категории диалектики. Их значение для теории и практики  

26. Понятие методологии, метода и методики 

27. Детерминизм и причинность. Причины и следствия в пожарном деле 

28. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция форм отражения 

29. Сознание, его происхождение и сущность 

30. Сознание и самосознание 

31. Познание как предмет философского анализа 
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32. Чувственное познание и его формы 

33. Рациональное познание и его формы 

34. Проблема истины в философии 

35. Понятие практики в философии. Виды практики в пожарном деле 

36. Специфика познания общества 

37. Система методов технического познания 

38. Происхождение и природа техники 

39. Основные направления в философии техники 

40. Этапы развития техники 

41. Природа как объект философского исследования 

42. Человек в информационном обществе 

43. Техника и этика 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Какое из ниже перечисленных определений философии первоначальное? 

а) Душа культуры 

б) Учение о мудрости 

в) Любовь к мудрости 

г) Форма теоретического мировоззрения 

 

2. В чем заключается основной вопрос философии? 

а) О формировании способности к логическому мышлению 

б) Об отношении духа к природе, сознания к материи, мышления к бытию. 

в) О развитии научной мысли. 

г) Об отношении философии к религии. 

 

3. Согласие с какими из нижеследующих положений означает агностицизм? 

а) Процесс познания бесконечен. 

б) В мире существуют не познаваемые человеком «вещи в себе». 

в) Все наши знания только гипотеза и таковыми останутся. 

г) Человек никогда не сможет до конца исчерпать всех тайн природы. 

 

4. Бытие – это: 

 а) природные процессы; 

 б) субъективная и объективная реальность; 

 в) совокупная реальность; 

 г) все вышеперечисленное 

 

5. Материя есть философская категория для обозначения: 

а) атомов; 

б) вещества; 

в) субъективной реальности; 

г) объективной реальности 
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6. Что представляет собой сознание? 

а) Субъективный образ объективного мира. 

б) Свойство, присущее всем живым существам. 

в) Физиологический процесс. 

г) Пассивное, зеркальное отражение объективной реальности. 

 

7. Что такое диалектика? 

а) Это метод объяснения развивающегося мира. 

б) Это методология преобразующей деятельности человека. 

в) Совокупность принципов, категорий и законов. 

г) Это логика и методология созидательной творческой деятельности. 

Д) Все перечисленное 

 

8. Укажите, какую из ступеней для принятия соответствующей формы 

проходит противоречие: 

а) тождество; 

б) различие; противоположность; 

в) противоречие; 

г) все вышеперечисленное. 

 

9. Что характерно для диалектического отрицания? 

а) разрушение старого; 

б) циклический характер; 

в) смена формы бытия; 

г) внутренняя связь и преемственность между старым и новым. 

 

10. Какие из перечисленных факторов являются решающими в период 

становления человека: 

а) трудовая деятельность; 

б) возникновение языка; 

в) нравственные отношения; 

г) все вышеперечисленное. 

 

 

11. Как К. Маркс характеризовал сущность человека? 

а) как абстрактное мышление; 

б) как совокупность общественных отношений; 

в) как взаимоотношения человека и общества; 

г) как совместная деятельность нескольких индивидов. 

 

12. Как соотносятся между собой проблемы „природа человека“ и „смысл 

жизни“? 

а) Обе проблемы раскрывают предназначение человека. 

б) Тождественны между собой. 

в) Совпадают друг с другом. 
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г) Нет правильного ответа. 

 

13. Что является целью познания? 

а) Объект познания. 

б) Преобразование предметного содержания в содержание сознания. 

в) Истина. 

г) Социальные ценности. 

 

14. Что такое истина? 

а) Это разультат соглашения между учеными. 

б) Это правда. 

в) Это соответствует мысли той реальности, которую она отражает. 

г) Это реально существующие явления (дом, дерево, экономика, 

деятельность человека и т.д.) 

 

15. Выберите, какая из функций научной теории объединяет отдельные 

достоверные знания в единую целостную систему: 

а) объяснительная; 

б) синтетическая; 

в) методологическая; 

г) практическая. 

 

22. Что отличает общество как систему от других систем? 

      а) Уровень производства. 

      б) Политическое устройство. 

      в) Духовные и материальные связи людей. 

      г) Экономические отношения. 

 

23. Какой из законов диалектики рассматривает преобразование сущности 

предмета в  

     форме „скачка“? 

     а) Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений. 

     б) Закон единства и борьбы противоположностей. 

     в) Закон отрицания отрицания. 

     г) Все перечисленные. 

 

24. Какие из соотношений  имеются в виду, когда мы говорим о природе, как 

о предмете  

     философского осмысления? 

     а) Человек и природа. 

     б) Природа и общество; человек и общество. 

     в) Природа - человек - общество. 

     г)  Человек и космос. 

 



 

 

 

22  

25. В каком из исторических типов философии природа воспринималась как 

полнота бытия? 

а) В Средневековой философии. 

б) В Античной философии. 

в) В философии Нового Времени. 

г) В Марксистской философии. 

 

26. Какие из перечисленных ниже явлений относятся к общественному 

бытию с точки зрения материалистической модели? 

     а) Производственные отношения. 

     б) Мораль. 

     в) Географическая среда. 

     г) Производительные силы. 

 

27. Кто ввел в научный оборот понятие „общественно-экономическая 

формация“? 

      а) М. Вебер. 

      б) Г. Гегель. 

      в) К. Маркс. 

      г) П. Сорокин. 

 

28. Какие из перечисленных явлений, согласно М. Веберу, относится к 

плюралистической факторной модели? 

а) все нижеперечисленное; 

б) экономика; 

в) право; мораль; 

г) религия. 

 

29. Выберите суждение, в котором содержится характеристика народа как 

смоциальной общности: 

а) народ - это все население данной страны; 

б) народ - это трудящиеся классы; 

в) народ - это форма общности людей, связанных культурой, языком, 

происхождением; 

г) народ - это прогрессивно мыслящие классы, слои общества. 

 

30. Что такое культура общества? 

а) Природа, обработанная особым образом в целях удовлетворения тех 

или иных потребностей; 

б) Человеческая деятельность, распространенная на общественные 

отношения; 

в) То, что создано и создается человеком  как материальное, так и 

духовное. 

г) Результат человеческой деятельности. 
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31. Выберите наиболее полную трактовку культуры. Культура - это: 

а) духовная жизнь общества; 

б) образование, широкий кругозор; 

в) совокупность созданных человеком материальных и духовных 

ценностей; 

г) определенный уровень цивилизации. 

 

32. Выберите правильное суждение, характеризующее цивилизацию: 

а) цивилизация - это синоним культуры и общества; 

б) цивилизация - это материальная культура; 

в) цивилизация - это ступень развития общества, где взаимоотношения 

между различными сторонами жизни регулируются при помощи 

выработанных норм, установок, законов; 

г) цивилизация - это мировое сообщество государств и народов. 

 

33. Какой ответ на вопрос о том, каково соотношение понятий „человек“ , 

„личность“ будет правильным: 

а) человек и личность - это тождественные понятия; 

б) человек - это антропологическое понятие, а личность - социальное; 

в) личность - это социальное качество индивида; 

г) человек становится личностью, когда овладевает культурой и моралью. 

 

34. Как называется учение о ценностях? 

а) Гносеология. 

б) Аксиология. 

в) Пантеизм. 

г) Онтология. 

 

35. Какие сферы современной жизни затрагивает проблема соотношения 

человечества с живой и неживой  сферами планеты? 

а) Экономика. 

б) Политика. 

в) Мораль. 

г) Все перечисленные сферы. 

 

36. Одна из характеристик человека как индивидуального феномена, 

отражающего его социальную сущность, это... 

а) личность; 

б) индивид; 

в) человек; 

г) гражданин. 

 

37. Что является основной ценностью антропогенной цивилизации? 

а) Человек. 

б) Техника. 
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в) Природа. 

г) Взаимодействие человека с природой и техникой. 

 

38. Для какой сферы жизни общества характерны глобальные проблемы 

человечества? 

а) экономической; 

б) социальной; 

в) политической; 

г) для всех перечисленных. 

 

39. Что понимается под стратегией человека? 

а) Характер действий различных цивилизаций; 

б) Деятельность нескольких социальных групп; 

в) Деятельность отдельных индивидов; 

г) Совместная деятельность различных цивилизаций и социальных групп. 

 

40. Что такое онтология? 

а) Наука о мышлении. 

б) Наука о ценностях. 

в) Наука о бытии. 

г) Наука о познании. 

 

41. В какую эпоху вопросы методологии научного знания становятся 

центральными? 

а) Античность. 

б) Средневековье. 

в) Возрождение. 

г) Новое время. 

 

 

42. Как называется философия Р. Декарта? 

а) Субъективный идеализм. 

б) Трансцендентальный  идеализм. 

в) Деизм. 

г) Материалистическая концепция. 

 

43. Что означает сенсуализм? 

а) Гносеологическое направление в философии, основным положением 

которого является утверждение о том, что все знания человек  получает 

из ощущений; 

б) В чувствах мир дан непосредственно; 

в) Доказательство бытия бога. 

г) Учение о логосе. 
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44. Кому из философов принадлежит следующее выражение: „Душа человека 

при рождении является чистым листом бумаги и только опыт пишет на 

нем свои имена“? 

а) Платон. 

б) Д. Локк 

в) И. Кант 

г) К. Маркс. 

 

45. Представителям какого философского направления принадлежит учение 

о том, что все знания человек получает из опыта? 

а) Рационализм 

б) Дуализм 

в) Сенсуализм 

г) Номинализм 

 

46. Что является творцом природы в философии Гегеля? 

а) Дух 

б) Бог 

в) Абсолютная идея 

г) Материя. 

 

47. Выберите выражение, свойственное философии А. Шопенгауэра: 

а) Воля к власти 

б) Либидо 

в) Воля к жизни 

г) Экзистенция 

 

48. Какая основная проблема в философии экзистенциализма? 

а) Бытие человека в мире 

б) Гносеологическая 

в) Метафизика 

г) Феноменология. 

 

49. Какой основной принцип в философии Ф. Ницше? 

а) Воля к жизни 

б) Всеединство 

в) Воля к власти 

г) Соборность 

 

50. В чем назначение человека, согласно Н. Бердяеву? 

а) В мудрости 

б) В любви 

в) В спасении души 

г) В творчестве. 
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2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет, структура и функции философии 

2. Мировоззрение, его структура и исторические типы 

3. Проблема основного вопроса философии 

4. Философия Древнего Китая и Древней Индии 

5. Досократический период древнегреческой философии 

6. Философские учения Платона и Аристотеля 

7. Материализм Демокрита и Эпикура 

8. Эллинистическая и древнеримская философия 

9. Средневековая философия, ее особенности и исторические формы 

10. Философская мысль эпохи Возрождения 

11. Западноевропейская философия 17-го века. Рационализм и эмпиризм 

12. Основные идеи философии эпохи Просвещения 

13. Немецкая классическая философия 

14. Этапы становления и характерные особенности русской философии 

15. Русская средневековая философия (представители, важнейшие идеи) 

16. Русская философия 18 века 

17. Отечественная философская мысль первой половины 19-го века 

18. Философские идеи в творчестве Л. Толстого и Ф. Достоевского 

19. Философия В. Соловьева и Н. Бердяева 

20. Русский космизм 

21. Основные направления западноевропейской философии второй половины 

19-го 

– начала 20-го веков 

22. Основные идеи марксистской философии 

23. Философия экзистенциализма 

24. Позитивизм, неопозитивизм и аналитическая философия 

25. Исторические формы материалистической философии 

26. Виды идеализма, их характеристика и главные представители 

27. Проблема бытия в философии. Формы бытия. Бытие и не-бытие 

28. Философское понятие материи. Атрибуты материи 

29. Движение как атрибут материи. Формы движения материи 

30. Пространство и время как формы существования материи. Концепции 

пространства и времени 

31. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция форм отражения 

32. Сознание, его происхождение и сущность 

33. Сознание и бессознательное. Психоанализ о структуре человеческой 

психики 

34. Диалектика как теория и метод. Альтернативы диалектики 

35. Законы диалектики и их проявления в пожарном деле 
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36. Категории диалектики, их значение для теории и практики пожарного 

дела 

37. Познание как предмет философского анализа. Знание и познание 

38. Познавательное отношение и его структура. Виды средств познания 

39. Истина, ее свойства и критерии. Концепции истины 

40. Сущность и строение науки 

41. Научно-техническое познание и его особенности 

42. Философское понимание техники. Этапы развития техники 

43. Чувственное познание и его формы 

44. Рациональное познание и его формы 

45. Формы и методы эмпирического познания 

46. Основные формы и методы теоретического познания 

47. Природа, ее сущность и структура. Сущность и признаки жизни 

48. Диалектика природы и общества. Экологическая проблема, ее сущность и 

происхождение 

49. Общество как социальная система. Основные сферы общественной жизни 

50. Общество как исторический процесс. Основные проблемы философии 

истории 

51. Движущие силы и субъекты истории. Натурализм, материализм, идеализм 

об 

источниках общественного развития 

52. Понятие духовности. Измерения духовности 

53. Понятие и содержание духовной жизни общества 

54. Духовные потребности, интересы, ценности: особенности их проявления 

в 

пожарной охране 

55. Понятие ценности. Виды ценностей 

56. Предмет философской антропологии. Сущность и существование 

человека 

57. Философия о смысле жизни, смерти и бессмертии человека 

58. Проблема любви в истории философии 

59. Проблема антропосоциогенеза и альтернативные варианты ее решения 

60. Проблема детерминант человеческого бытия. Биологическое и 

социальное в 

человеке. 

61. Содержание и соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», 

«личность» 

62. Диалектика свободы и ответственности в жизнедеятельности личности 

63. Понятие культуры, ее сущность, структура и функции 

64. Культура и цивилизация. Формационный и цивилизационный подходы к 

анализу 

общественного развития 

65. Глобальные проблемы современности, их происхождение и взаимосвязь 

66. Демографическая ситуация в России и в мире 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «История» 

включает в себя следующие средства: 

- мультимедийный проектор;   

- средства аудиовоспроизведения; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- DVD – проигрыватель; 

- книжный фонд библиотеки и компьютерный класс. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 
1. Аблеев С. Р. История мировой философии: учебник [для студентов вузов] 

/С. Р. Аблеев - М.: АСТ, 2005 - 415 с. 

2. Алексеев П. В. Философия: учебник для студентов вузов / П. В. Алексеев, 

А. В. Панин; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Философский факультет - М.: Проспект, 2012 - 604 с. 

3. Балашов Л. Е. Философия: Учебник / Л. Е. Балашов - М.: Дашков и К', 

2004 - 606 с. 

4. Барулин В. С. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов: Рек. 

МО / В.С. Барулин - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000 - 559 с. 

5. Болотоков В.Х.. Выдающиеся представители русской социально-

философской мысли первой половины ХХ века: Учеб. пособие для 

студентов вузов: Рек. МО / В.Х.Болотков, А.М.Кумыков; Предисл. А.В. 

Опалева - М.: Гелиос АРВ, 2002 - 479 с. 

6. Гриненко Г. В. История философии: учебное пособие / Г. В. Гриненко - 

М.: Юрайт-Издат, 2007 - 685 с 

7. Гуревич П. С. Философия: учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 - 399 с. 

8. Дильтей В. Сущность философии. - М.: Интрада, 2001. - 160 с. 

9. Золкин А. К. Философия: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарным специальностям / А. К. Золкин - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 

- 590 с. 

10. Ивин А. А. Основы социальной философии: [учебное пособие для вузов] / 

А. А. Ивин - М.: Высшая школа, 2005 - 440 с. 

11. Ильин В. В. История философии: История философии Древнего мира. 

Средневековье: христианская, арабская, еврейская философия. Философия 

эпохи Возрождения. Философия в Германии и во Франции в XVII-XX вв. 

Философия в России: от ее становления до наших дней: Учебник для 

студентов и преподавателей вузов / В. В. Ильин - СПб.: Питер, 2003 - 731 

с. 



 

 

 

29  

12. История русской философии: учебник для студентов вузов / Б. В. 

Емельянов [и др.] - М.: Академический Проект, 2005 - 735 с. 

13. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 1, Философия древности и 

средневековья: учебник для студентов вузов / под ред. Н. В. 

Мотрошиловой - М.: "Греко-латинский кабинет" Ю.А.Шичалина, 2000 - 

448 с. 

14. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн. 4, Философия XX в.: 

учебник для студентов вузов / под ред. Н. В. Мотрошиловой, А. М. 

Руткевича - М.: Греко-латин.кабинет Ю. А. Шичалина, 2000 - 446 с. 

15. Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки: 

Учебное пособие для студентов вузов / В. А. Канке - М.: Логос, 2004 - 327 

с 

16. Канке В. А. Философия: Исторический и систематический курс: Учебник 

для студентов вузов: Рек. МО / В. А. Канке - М.: Логос, 2006 - 375 с. 

17. Кемеров В. Е. Социальная философия: учебник для студентов вузов / В. Е. 

Кемеров - М.: Академический Проект, 2004 - 381 с. 

18. Кузнецов В. Н. Европейская философия XVIII века: учебное пособие [для 

студентов, преподавателей] / В. Н. Кузнецов; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова - М.: Академический 

Проект, 2006 - 541 с. 

19. Лебедев С. А. Философия науки: словарь основных терминов: [около 500 

основных терминов] / С. А. Лебедев - М.: Академический Проект, 2004 - 

317 с. 

20. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. – М.: 

2001. – 256 с. 

21. Любутин К. Н. История западноевропейской философии: [учебное 

пособие для студентов гуманитарных факультетов] / К. Н. Любутин, Ю. К. 

Саранчин - М.: Академический Проект, 2005 - 799 с. 

22. Марков В.В. Философия: учебник для вузов. М., 2011. 

23. Миронов В.В. Философия: учебник для вузов. М., 2011. 

24. Рузавин Г. И. Методология научного познания: учебное пособие для 

студентов и аспирантов вузов / Г. И. Рузавин - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 - 

287 с. 

25. Сабиров В. Ш. Философия: - М.: Гардарики, 2006 - с. 

26. Сергейчик Е.М. Философия истории: Учеб.пособие / Е.М.Сергейчик - 

СПб.: Лань, 2002 - 608 с. 

27. Современная западная философия: учебное пособие для студентов 

гуманитарных специальностей вузов / под общ. ред. Т. Г. Румянцевой - 

Минск: Высшая школа, 2000 - 493 с. 

28. Солопов Е. Ф. Философия: Учебное пособие для студентов вузов / Е. Ф. 

Солопов - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004 - 398 с. 

29. Спиркин А.Г. Философия. Учебник для вузов. - М., 2004. – 736 с. 

30. Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 744 с. 

31. Философия: (Полный курс): Учебное пособие для студентов вузов / Под 

ред. А. Н. Ерыгина - М.: МарТ, 2004 - 702 с. 
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32. Философия: учебник для студентов вузов / под общ. ред. В. В. Миронова - 

М.: Норма, 2005 - 911 с. 

33. Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. 

Сидориной - М.: Гардарики, 2005 - 828 с. 

34. Философия: учебник для студентов вузов / под ред. В. Н. Лавриненко, В. 

П. Ратникова - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 - 622 с. 

35. Философия: Учебник для студентов вузов / Санкт-Петербургский 

государственный университет; Под ред. Э. Ф. Караваева, Ю. М. Шилкова - 

М.: Юрайт-Издат, 2004 - 520 с 

36. Философия: Учебник для студентов вузов нефилософских специальностей 

/ Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Под 

ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина - М.: Академический 

Проект, 2004 - 686 с. 

37. Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980. – 404 с. 

38. Хрестоматия по философии: учебное пособие для студентов 

нефилософских факультетов вузов / Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова. Философский факультет; Сост. П.В. 

Алексеев, А.В. Панин – М.: Проспект, 2004 - 576 с. 

39. Чаттерджи С. Датта Д. Индийская философия. - М.: Селена, 1994г. – 416 с. 

 

б) дополнительная литература:  
 

1. Аристотель. Метафизика // Сочинения: В 4 т.: - М., 1975. - Т.1. – С.63-

368. 

2. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. - М.: 1989. - 607 

с.  

3. Бэкон Ф. Новый органон // Сочинения: В 2 т. - М.,1972 – Т.2. С. 5-296. 

4. Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. – М.: 2000. – 

504 с. 

5. Вольтер Философские письма // Философские соч. - М.:1989. - С. 70-

226. 

6. Гадамер Г.Г. Истина и метод. - М.: Прогресс, 1988. – 704 с. 

7. Гегель Г. Феноменология духа. - СПб.: Наука, 1999 г. – 445 с. 

8. Дао дэ цзин // Древнекитайская философия – М.: 1972. Т.1. - С.114-138. 

9. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. - М. 1995 г.  

10. Иванов А.В. Мир сознания. – Барнаул: Изд-во АГИИК, 2000. – 240 с. 

11. Ильин В.В. Критерии научности знания. – М.: Высшая школа, 1989. – 

128 с. 

12. Камю А. Бунтующий человек. - М.,1990 г. 415 с. 

13. Кант И. Критика чистого разума. - М., 1994 г. 591 с. 

14. Карманов К.Ю. Логика идеального. – СПб., 2001. – 256 с. 

15. Карсавин А.Г. Философия истории. СПб.: Комплект, 1993. – 351 с. 

16. Ларюэль М. Идеология русского евразийства. - М.: Наталис, 2004. – 

287 с. 
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17. Лосский Н.О. История русской философии. - М.: Сов. писатель, 1991 - 

480 с. 

18. Лунь-Юй. // Древнекитайская философия - М.: 1972. Т. 1. - С. 139-174. 

19. Мамардашвили М.К. Философские чтения. - СПб., 2002. 832 с. 

20. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. - М.,1988. 

21. Монтень М. Опыты. В 3 кн. Книга 2. - М.: Голос, 1992. – 560 с. 

22. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Сочинения: Кн.1. - М.,1990 г.  – С. 

3-257. 

23. Ойзерман Т.И. Философия как история философии. – СПб.: 1999. – 450 

с. 

24. Пассмор Джон Сто лет философии. - М.: Прогресс-Традиция, 1998. - 

496 с. 

25. Платон. Государство // Сочинения. - М., Мысль, 1994. - Т. 3. - С. 79-

420. 

26. Прист С. Теории сознания. - М., Идея-Пресс, 2000. - 288 с. 

27. Райл Г. Понятие сознания. - М., Идея-Пресс, 2000. – 406 с. 

28. Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства 

между людьми // Трактаты. - М.: Канон-пресс, 1998. – С.51-150. 

29. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. - Минск.: 

1998. - 1408 с. 

30. Фейербах Л. Сущность христианства // Сочинения. - М., 1995. Т.2. - С. 

5-320. 

31. Фихте И. Факты сознания. - М. 2000 г. 784 с. 

32. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. - М.,1998 г. 672 с. 

33. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. - М., 2002. – 144 с. 

34. Хайдеггер М. Время и бытие. - М.: Республика, 1993 г.- 464 с. 

35. Шеллинг Ф. Система трансцендентального идеализма // Соч. - М., 1987. 

Т. 1. 

36. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М.: Наука, 1988. – 

426 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

электронные библиотеки: 

 

электронная библиотека ИФ РАН  http://iph.ras.ru/elib.htm 

электронная библиотека ИФ СО РАН  http://philosophy.nsc.ru/ 

электронная библиотека МГУhttp://www.msu.ru/libraries/ 

электронная библиотека ТГУ http://www.tsu.ru/ 

Другие образовательные сайты: 

 

http://intencia.ru/ 

www.philosophy.ru/ 

www.gumer.info 

www.ihtik.lib.ru/ 

http://iph.ras.ru/elib.htm
http://philosophy.nsc.ru/
http://www.msu.ru/libraries/
http://www.tsu.ru/
http://intencia.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.ihtik.lib.ru/

