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I. Организационно-методический раздел
1.1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических

знаний  и  практических  навыков  в  области  философии,  направленных  на  развитие
личности студента и способности использовать в профессиональной деятельности знание
традиционных и современных проблем истории философии.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

 формирование представления о своеобразии философского знания;

 знакомство  с  важнейшими  философскими  проблемами  и  методами  их
исследования; 

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

 выработка навыков работы с учебной, научной и собственно философской
литературой

 выработка  навыков  критического  анализа  источников  информации,
грамотного выделения и анализа философской проблематики, умения грамотно и логично
аргументировать свою позицию, ведения дискуссии, диалога.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  относится  к  Обязательной  части  блока  Б1,  изучается  в  1  семестре.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой в
1семестре.

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины, формируются на базе
навыков, приобретенных в ходе получения среднего общего образования.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки,
формируемые данной учебной дисциплиной: Античная философия, Философия Средних
веков и Нового времени, Современная зарубежная философия.

1.3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Дисциплина  является  составляющей  в  процессе  формирования  у  студента

компетенций УК-1.

I.4. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате освоения ОПОП обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код
компетенци

и

Содержание компетенции

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



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Категория
(группа)

универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

универсальной компетенции

Системное  и
критическое
мышление

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

УК-1.1.
Осуществляет критическую работу с 
информацией в соответствии с 
основными законами логики.
УК-1.2.
На основе принципа системности и 
непротиворечивости соотносит 
поставленные задачи со способами их
решения.
УК-1.3.
Устанавливает причинно-
следственные связи при выполнении 
действий по решению поставленных 
задач.



1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Код и содержание
компетенций, код

индикатора
достижения

компетенции

Этап
освоения

компетенции
*

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня)

Признаки оценки
несформированности

компетенции

Признаки оценки сформированности компетенции

минимальный средний максимальный

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач.
(УК-1.1, УК.1.2, 

УК-1.3.)

1 Не определяет 
осуществляет 
критическую работу с 
информацией в 
соответствии с 
основными законами 
логики.

С трудом 
осуществляет 
критическую работу с 
информацией в 
соответствии с 
основными законами 
логики.

В основном, 
осуществляет 
критическую работу с 
информацией в 
соответствии с 
основными законами 
логики, но допускает 
ошибки.

Осуществляет 
критическую работу с 
информацией в 
соответствии с 
основными законами 
логики без ошибок.

Не соотносит 
поставленные задачи 
со способами их 
решения на основе 
принципа 
системности и 
непротиворечивости 

На основе принципа 
системности и 
непротиворечивости 
плохо соотносит 
поставленные задачи 
со способами их 
решения.

На основе принципа 
системности и 
непротиворечивости 
соотносит поставленные 
задачи со способами их 
решения, но допускает 
ошибки.

На основе принципа 
системности и 
непротиворечивости 
соотносит поставленные 
задачи со способами их 
решения.

Не устанавливает 
причинно-
следственные связи 
при выполнении 
действий по решению 
поставленных задач.

С трудом 
устанавливает 
причинно-
следственные связи 
при выполнении 
действий по решению 
поставленных задач.

Может установить 
причинно-следственные 
связи при выполнении 
действий по решению 
поставленных задач, но 
ошибается.

Владеет всеми 
необходимыми 
навыками для 
установления причинно-
следственных связи при 
выполнении действий по
решению поставленных 
задач.

* - Формирование компетенций проходит в 3 этапа: 1-2 курс -1-й этап; 3 курс -2-й этап; 4 курс (4-5 курс -при очно-заочной и заочной формам обучения) -3-
й этап -при освоении ОПОП бакалавриата



II. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Дисциплина

/ семестр
Вид учебной работы

Лекционные и 
практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

Консульт
ации

Промежуточ
ная 
аттестация /
семестр

Контроль

Ведение в 
философию / 
1 

34 37,8 - Зачет с оц. / 
1

0.2

Всего 72

III.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1. Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам,  и  виды  контактной
работы с обучающимися

№
тем
ы

Название  темы  с  кратким
содержанием

Контактная работа с обучающимися

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

Т
ек

ущ
и

й
к

он
тр

ол
ь

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

1.   
Философия,  ее  предмет  и  место  в
культуре. 

2 -

Тест,
эссе,

творче
ские

задачи

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3)

2.
Исторические  типы  философии.
Философские  традиции  и  современные
дискуссии. 

4 -

Тест,
эссе,

творче
ские

задачи

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3)

3.
Философская онтология.

4 2

Тест,
эссе,

творче
ские

задачи

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3)

4.
Теория познания. 

2 2

Тест,
эссе,

творче
ские

задачи

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3)



5.
Философия и методология науки. 

4 2

Тест,
эссе,

творче
ские

задачи

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3)

6.
Социальная  философия  и  философия
истории.

2 2

Тест,
эссе,

творче
ские

задачи

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3)

7.
Философская антропология. 

4 -

Тест,
эссе,

творче
ские

задачи

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3)

8.
Философия  экономики  (права,
политики, социологии). 

2 2

Тест,
эссе,

творче
ские

задачи

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, 
УК-1.3)

Итого: 24 10

Содержание курса:
1. Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни современного 
человека. Мировоззрение как социокультурный феномен. Исторические типы мировоззрения. 
Предмет философии. Основные характеристики философского знания, его структура. Основной 
вопрос философии. Философия как форма духовной культуры. Место философии в общей системе
научных знаний и ее взаимосвязь с другими науками. Функции философии. Значение 
философских размышлений для самопознания и совершенствования личности, формирования у 
нее гуманистических идеалов и ценностей. Философия и экономика.

2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 
Возникновение философии. Философия древнего мира. Первые контуры философских проблем в 
Древней Индии и Китае. Переход от мифологического мировоззрения к понятийно-философскому 
мышлению. Античная философия. Материалистические и диалектические идеи в учениях ранней 
античности. Проблема первоначала. Афинская школа философии: Сократ, Платон, Аристотель. 
Эллинистическо-римская философия: стоицизм, эпикуреизм, неоплатонизм. Средневековая 
философия. Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм. Патристика и схоластика. Спор об 
универсалиях: реализм и номинализм в средневековой европейской философии. Антропоцентризм
и гуманизм в философской мысли Возрождения. Философия XVII-XIX веков. Процесс 
секуляризации и автономизации философского знания в Новое время. Эмпиризм и рационализм – 
ведущие философские направления XVII в.: Ф.Бэкон и Р.Декарт. Концепции естественного права 
и общественного договора Т.Гоббса и Д.Локка. Социальная направленность философии 
французского Просвещения (XVIII в.). Классическая немецкая философия (И.Кант, Г.Гегель, 
Л.Фейербах). Диалектика и материалистическое понимание истории в марксизме. Философский 
позитивизм. Постклассическая философия XIX - начала ХХ вв.

3. Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и 
плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. «Материя» как 
фундаментальная онтологическая категория. Современная наука о структурной и системной 
организации материи. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 



множественности во Вселенной. Движение – способ существования материи. Пространственно-
временные характеристики бытия. Представления современного естествознания о пространстве и 
времени. Специфика человеческого бытия. Специфика социального времени и пространства. 
Пространство и время как важнейшие характеристики самоопределения человека. 
Индивидуальное (биологическое) и социальное время.

4. Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 
Познание и отражение. Основные формы и методы познания. Многообразие форм познания и 
типы рациональности. Взаимосвязь чувственного и рационального в познании. Односторонность и
гносеологическая ограниченность сенсуализма, эмпиризма и рационализма. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. Познание и творчество. Проблема истины в 
философии и науке. Многообразие трактовок истины. Объективная истина. Истина, оценка, 
ценность. Истина в системе научного знания. Логическая и практическая формы доказательства 
истины. Познание и практика.

5. Философия и методология науки. Философия и наука. Структура научного знания. Проблема 
обоснования научного знания. Критерии научности знания. Закономерности и формы развития 
теоретических знаний. Гипотеза как форма развития научного знания. Построение, проверка и 
способы доказательства гипотезы. Вероятность и достоверность гипотетических знаний. 
Специфика социально-гуманитарного познания. Проблема практической реализации социально-
политических гипотез и учений. Значение гипотетического метода в экономическом 
планировании. Научная теория, ее структура и функции. Верификация и фальсификация. 
Проблема индукции. Рост научного знания и проблема научного метода. Формы и методы 
научного познания. Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. 
Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов рациональности.
Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.

6. Социальная философия и философия истории.
Философское понимание общества и его истории. Эволюция представлений об обществе в 
истории философии. Природа и общество, диалектика их взаимосвязи. Исторические этапы 
взаимодействия природы и общества. Современная экологическая ситуация, ее содержание и 
сущность. Критерии, классификация, происхождение и содержание глобальных проблем. Роль 
экономических факторов в обострении и решении глобальных проблем. Пути оптимизации и 
гармонизации отношений между обществом и природой. Концепция «ноосферы» В. И. 
Вернадского.
Общество как саморазвивающаяся система. Основные сферы жизни общества: экономическая, 
социальная, политическая, духовная. Сущность экономической сферы общества. Объективный и 
субъективный факторы экономической жизни общества и их взаимодействие. Экономическое 
сознание и проблема мотивации производственной деятельности людей. Творческий характер 
экономического сознания и его роль в осуществлении экономических преобразований.

7. Философская антропология. Человек как проблема для себя самого. Социокультурный смысл 
проблемы человека в философии. Проблема человека и ее эволюция в истории философской 
мысли. Человек и мир в современной философии. Проблема природы и сущности человека. 
Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Понятие индивида, 
индивидуальности и личности. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Человек в мире 
деятельности. Смысл человеческого бытия. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, 
творчество. Свобода и ответственность. Человек в зеркале саморефлексии. Концепция Фрейда и 
неофрейдизма. Человек в философии персонализма, экзистенциализма и философской 
антропологии. Нравственное измерение человека и его эстетическое отношение к миру. Человек в 



системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса. Человек в современном мире. 
«Массовый» и «одномерный» человек. Антиномия индивидуализма и коллективизма. Проблема 
идеала. Человек в мире повседневности. Идентификация, проблема «Я».

8. Философия экономики (права, политики, социологии). Экономика (право, политика, 
социология) как объект философского анализа. Проблемы философии экономики (права, 
политики, социологии) в истории общественной мысли. Карл Маркс о созидательной, предметной 
деятельности общественного человека. Анализ социально-экономических (правовых, 
политических, социологических) проблем в русской философии. Хозяйство как ценность, 
хозяйствующий субъект как творец культуры. Философия экономики как мировоззренческая, 
теоретико-методологическая и аксиологическая основа моделей современной экономической 
деятельности. Экономика (право, политика, социология) и информационное общество. Экономика 
(право, политика, социология) и глобализация. Правовые, политические и социологические 
проблемы глобального мира. Роль философии экономики (права, политики социологии) в 
современном социально-экономическом и духовном развитии России.

3.2.Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине.

Самостоятельная работа
Всего часов
по учебному
плану

Объем  по
семестрам

Проработка  лекций,  подготовка  к  практическим  занятиям,
выполнение эскизов.

37,8 37,8 (1)

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.1. Основная литература
.
1. Батурин В.К. Философия: учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - М.: Юнити-Дана, 2016.

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
2. Балашов,  Л.Е.  Философия :  учебник /  Л.Е.  Балашов.  -  4-е  изд.,  испр.  и доп.  -  Москва  :

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 594-597.
-  ISBN  978-5-394-01742-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870  (23.07.2019).

4.2. Дополнительная литература

1. Разин А.В. Философия: учебное пособие для студентов вузов /  А.В. Разин ; Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Философский факультет. - 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252004

2. Философия: учебник /  А.В. Аполлонов,  В.В. Васильев,  Ф.И. Гиренок и др.  ;  Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова ; под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова,
А.В. Разина. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015; То же [Электронный ресурс]. -
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252003

4.3.  Программное  обеспечение:  общесистемное  и  прикладное  программное
обеспечение:
№ Наименование ПО Реквизиты 

подтверждающего 
Комментарий

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490


документа
1 Операционная  система  Microsoft

Windows Pro версии 7/8
Номер лицензии 
64690501

2 Программный  пакет  Microsoft
Office 2007

Номер лицензии 
43509311

3 ABBY FineReader 14 Код позиции af14-
251w01-102

4 ESET  NOD32  Antivirus  Business
Edition

Публичный  ключ
лицензии: 
3AF-4JD-N6K

5 Модульная объектно-
ориентированная 
динамическая учебная среда
“LMS Moodle”

GNU  General  Public
License (GPL)

Свободное распространение,
сайт http://docs.moodle.org/ru/

6 Архиватор 7-Zip GNU  Lesser  General
Public License (LGPL)

Свободное распространение, 
сайт 
https://www.7-zip.org/

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные  системы

Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование»
https://edu.ru/. 

Электронная  библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»
http://biblioclub.ru/

4.5.  Информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/

V. Материально-техническое оснащение дисциплины 
Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений
для самостоятельной работы

Учебные  аудитории  для  проведения
учебных  занятий,  предусмотренных
программой  бакалавриата,
оснащенные  оборудованием  и
техническими средствами обучения.

Помещения  обеспечены  доступом  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к
электронным  библиотечным  системам,  оборудованы
специализированной  мебелью   (рабочее  место
преподавателя,  специализированная учебная мебель для
обучающихся, доска ученическая) а также  техническими
средствами  обучения  (компьютер  или  ноутбук,
переносной  или  стационарный  мультимедийный
комплекс, стационарный или переносной экран на стойке
для мультимедийного проектора).

Помещение  для  самостоятельной
работы

Помещение  обеспечено  доступом  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  электронную
информационно-образовательную среду ЧОУ "РХГА" и к
электронным  библиотечным  системам,  оборудованы
специализированной  мебелью   и  компьютерной
техникой.

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования

Помещение оснащенное специализированной мебелью 
(стеллажи, стол, стул). 



VI.  Специализированные  условия  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

Указанные  ниже  условия  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными  возможностями
здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости
от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов.

Обучение студентов с нарушением слуха
Обучение  студентов  с  нарушением  слуха  выстраивается  через  реализацию

следующих педагогических принципов:
  наглядности,
  индивидуализации,
  коммуникативности  на  основе  использования  информационных  технологий,

разработанного  учебно-дидактического  комплекса,  включающего  пакет  специальных
учебно-методических презентаций

 использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с
нарушением слуха.


К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести:
 замедленное и ограниченное восприятие;
 недостатки речевого развития;
 недостатки развития мыслительной деятельности;
 пробелы в знаниях;  недостатки  в развитии личности (неуверенность  в  себе и

неоправданная  зависимость  от  окружающих,  низкая  коммуникабельность,  эгоизм,
пессимизм,  заниженная  или завышенная  самооценка,  неумение управлять собственным
поведением);

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать
воспринимаемый  материал,  оперировать  образами,  сопоставлять  вновь  изученное  с
изученным ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов.
Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали,
часто опускают малозаметные, но существенные признаки.

При  организации  образовательного  процесса  со  слабослышащей  аудиторией
необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и
четче, подбирая подходящий уровень.

Специфика зрительного восприятия  слабослышащих влияет на эффективность
их  образной  памяти  -  в  окружающих  предметах  и  явлениях  они  часто  выделяют
несущественные признаки. Процесс запоминания у студентов  с  нарушенным слухом во
многом  опосредуется  деятельностью  по  анализу  воспринимаемых  объектов,  по
соотнесению нового материала с усвоенным ранее.

Некоторые  основные  понятия  изучаемого  материала  студентам  необходимо
объяснять  дополнительно.  На  занятиях  требуется  уделять  повышенное  внимание
специальным профессиональным терминам,  а  также  использованию  профессиональной
лексики.  Для  лучшего  усвоения  специальной  терминологии  необходимо  каждый  раз
писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение.

Внимание  в  большей  степени  зависит  от  изобразительных  качеств
воспринимаемого  материала:  чем  они  выразительнее,  тем  легче  слабослышащим
студентам выделить информативные признаки предмета или явления.

В процессе обучения рекомендуется использовать  разнообразный наглядный
материал.  Сложные для понимания темы должны  быть снабжены как можно большим
количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом,
играют  видеоматериалы.  По  возможности,  предъявляемая  видеоинформация  может
сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом.



Видеоматериалы  помогают  в  изучении  процессов  и  явлений,  поддающихся
видеофиксации,  анимация  может  быть  использована  для  изображения  различных
динамических моделей, не поддающихся видеозаписи.

Обучение студентов с нарушением зрения.
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем:
 дозирование учебных нагрузок;
 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих
познавательные возможности студентов;

 специальное оформление учебных кабинетов;
 организация лечебно-восстановительной работы;
 усиление работы по социально-трудовой адаптации.
Во время проведения занятий  следует  чаще  переключать обучающихся с  одного

вида деятельности на другой.
Во  время  проведения  занятия  педагоги  должны  учитывать  допустимую

продолжительность  непрерывной  зрительной  нагрузки  для  слабовидящих  студентов.  К
дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально.

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с
пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется
использовать  дополнительные  настольные  светильники.  Свет  должен  падать  с  левой
стороны или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации
людей  с  нарушениями  зрения,  способствующим  их  успешной  интеграции  в  социум,
являются информационно-коммуникационные технологии.

Ограниченность  информации  у  слабовидящих  обусловливает  схематизм
зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность.

При  слабовидении  страдает  скорость  зрительного  восприятия;  нарушение
бинокулярного  зрения  (полноценного  видения  двумя  глазами)  у  слабовидящих  может
приводить  к  так  называемой  пространственной  слепоте  (нарушению  восприятия
перспективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей.

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает
их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы.

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например,
наклоны,  резкие  прыжки,  поднятие  тяжестей,  так  как  они  могут  способствовать
ухудшению  зрения.  Для  усвоения  информации  слабовидящим  требуется  большее
количество повторений и тренировок.

При  проведении  занятий  в  условиях  повышенного  уровня  шума,  вибрации,
длительных  звуковых  воздействий,  может  развиться  чувство  усталости  слухового
анализатора и дезориентации в пространстве.

При лекционной  форме занятий  слабовидящим следует  разрешить  использовать
звукозаписывающие  устройства  и  компьютеры, как способ конспектирования,  во время
занятий.

Информацию  необходимо  представлять  исходя  из  специфики  слабовидящего
студента:  крупный шрифт  (16–18  размер),  дисковый  накопитель  (чтобы  прочитать  с
помощью  компьютера со звуковой  программой),  аудиофайлы. Всё  записанное  на доске
должно быть озвучено.

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами
то,  что  часто  выражается  мимикой и жестами.  При чтении  вслух необходимо сначала
предупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом.

При  работе  на  компьютере  следует  использовать  принцип  максимального
снижения  зрительных  нагрузок,  дозирование  и  чередование  зрительных  нагрузок  с
другими  видами  деятельности,  использование  специальных  программных  средств  для



увеличения изображения на экране или для озвучивания информации; — принцип работы
с помощью клавиатуры, а не е  помощью мыши, в том числе с использование  «горячих»
клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре.

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц,

имеющих различные двигательные патологии,  которые часто сочетаются с нарушениями
в познавательном,  речевом,  эмоционально-личностном  развитии.  Обучение студентов  с
нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной  работы,
которая должна  вестись в  следующих направлениях:  посильная медицинская коррекция
двигательного дефекта; терапия нервно-психических отклонений.

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как
сравнение,  выделение  существенных  и  несущественных  признаков,  установление
причинно-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий.

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при
овладении определенными предметно-практическими действиями.

Поражения ОДА  часто связаны с нарушениями зрения, слуха,  чувствительности,
пространственной  ориентации.  Это  проявляется  замедленном  формировании  понятий,
определяющих  положение  предметов  и  частей  собственного  тела  в  пространстве,
неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме
выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность),
начало письма и чтения с середины страницы.

Нарушения  ОДА  проявляются  в  расстройстве  внимания  и  памяти,
рассредоточенности,  сужении  объёма  внимания,  преобладании  слуховой  памяти  над
зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде  повышенной  возбудимости,
проявлении страхов, склонности к колебаниям настроения.

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после
чего  рекомендуется  10—15-минутный  перерыв.  Для  организации  учебного  процесса
необходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому
подбирать  комфортную позу для  выполнения письменных и устных работ (сидя,  стоя,
облокотившись и т.д.).

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и
письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения
занятий.  С  целью  получения  лицами  с  поражением  опорно-двигательного  аппарата
информации  в  полном  объеме  звуковые  сообщения  нужно  дублировать  зрительными,
использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы.

При работе со студентами с нарушением ОДА  необходимо использовать  методы,
активизирующие  познавательную  деятельность  учащихся,  развивающие  устную  и
письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки.

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на
его  отношение  к  окружающему  миру,  следствием  чего  является  искажение  ведущей
деятельности  и  общения  с окружающими.  У таких студентов  наблюдаются  нарушения
личностного  развития:  пониженная  мотивация  к  деятельности,  страхи,  связанные  с
передвижением и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов.

Эмоционально-волевые  нарушения  проявляются  в  повышенной  возбудимости,
чрезмерной  чувствительности  к  внешним  раздражителям  и  пугливости.  У  одних
отмечается  беспокойство,  суетливость,  расторможенность,  у  других  -  вялость,
пассивность и двигательная заторможенность.

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать  так, чтобы ваши
глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться.

Всегда  необходимо  лично  убеждаться  в  доступности  мест,  где  запланированы
занятия. 



Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства.
Если человек, имеющим такие нарушения,  расстроен, нужно спросить  его спокойно,  что
можно сделать,  чтобы помочь  ему.  Не следует  говорить  резко с  человеком,  имеющим
психические  нарушения,  даже  если  для  этого  имеются  основания.  Если  собеседник
проявляет дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно.

При  общении  с  людьми,  испытывающими  затруднения  в  речи,  не  допускается
перебивать и поправлять.  Необходимо быть готовым к тому, что  разговор с человеком с
затрудненной  речью  займет  больше  времени.  Необходимо  задавать  вопросы,  которые
требуют коротких ответов или кивка.

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами.
  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме;
  Поэтапное разъяснение заданий;
  Последовательное выполнение заданий;
  Повторение студентами инструкции к выполнению задания;
  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;
  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися;
  Составление индивидуальных планов занятий,  позитивно ориентированных и

учитывающих навыки и умения студента.

VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся,  приступающим  к  изучению  дисциплины,  целесообразно
ознакомиться со следующими нормативными документами:

 Рабочей  программой,  раскрывающей  содержание  и  последовательность
прохождения учебного материала, объем часов, виды контроля;

 Учебными, научными и методическими материалами по дисциплине.

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Лекционные занятия 
Умение  сосредоточенно  слушать  лекции,  активно  воспринимать  излагаемые

сведения  является  –  это  важнейшее  условие освоения  данной дисциплины.  Каждая из
лекций сопровождается компьютерной презентацией. Кроме того, в конце каждой лекции
с  целью  создания  условий  для  осмысления  содержания  лекционного  материала
обучающимся предлагается ответить на вопрос для размышления. Краткие записи лекций,
их конспектирование помогает усвоить материал.  Поэтому в ходе лекционных занятий
необходимо  вести  конспектирование  учебного  материала,  обращая  внимание  на  самое
важное  и  существенное  в  нем.  Имеет  смысл  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на
которых делать пометки, замечания, дополнения. Целесообразно разработать собственную
"маркографию" (значки, символы), сокращения слов.

Практические занятия 
В  ходе  подготовки  к  практическим  занятиям  необходимо  изучить  основную

литературу,  ознакомиться  с  дополнительной  литературой,  новыми  публикациями  в
периодических  изданиях:  журналах,  газетах  и  т.д.  При  этом  важно  учитывать
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Важно также опираться
на конспекты лекций.  В ходе занятия  важно внимательно слушать  выступления  своих
однокурсников.  При  необходимости  задавать  им  уточняющие  вопросы,  активно
участвовать  в  обсуждении  изучаемых  вопросов.  В  ходе  своего  выступления
целесообразно использовать как технические средства обучения, так и традиционные (при
необходимости).

Организация внеаудиторной деятельности студентов 



Внеаудиторная  деятельность  обучающегося  по данной дисциплине  предполагает
самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий
самостоятельной работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к
текущей  и  промежуточной  аттестации.  Успешная  организация  времени  по  усвоению
данной  дисциплины  во  многом  зависит  от  наличия  у  обучающегося  умения
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

Рекомендации по подготовке к зачету с оценкой
В  процессе  подготовки  к  зачету  с  оценкой  обучающемуся  рекомендуется  так

организовать  свою учебу,  чтобы все  виды работ  и  заданий,  предусмотренные рабочей
программой, были выполнены в срок. Основное в подготовке к зачету с оценкой - это
повторение всего материала учебной дисциплины. В дни подготовки к зачету с оценкой
необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, чередуя труд и отдых.
При подготовке  к  сдаче  зачета  с  оценкой старайтесь  весь  объем работы распределять
равномерно по дням,  отведенным для подготовки  к  зачету  с  оценкой,  контролировать
каждый  день  выполнения  работы.  Желательно,  чтобы  имелся  резерв  времени.  При
подготовке  к  зачету  с  оценкой  целесообразно  повторять  пройденный  материал  в
соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий,
которые выносятся на зачет с оценкой и содержатся в данной программе.

Разработчики:

 РХГА Канд. филос. наук, доцент Богатырева Л.В./
(место работы) (должность, уч.степень, звание) (подпись) (ФИО)



Приложение 1. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Проведение промежуточной аттестации регламентировано  локальным актом РХГА " О
порядке  организации  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
высшего  образования  -  программам  бакалавриата  и  программам  магистратуры  в
автономной  некоммерческой  организации  высшего  образования  "Русская  христианская
гуманитарная академия им. Ф.М.Достоевского".

Во время зачета, экзамена обучающийся может пользоваться рабочей программой
дисциплины,  предоставленной  преподавателем.  Любой  другой  вспомогательной
литературой он может пользоваться только с разрешения экзаменатора.

Использование  обучающимся  во  время  зачета,  экзамена  технических  средств
категорически запрещено.

Примерные тестовые вопросы:

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

1) Что является предметом философии?
1. Истина
2. Предельно общие понятия
3. Природа
4. Бог 
5. У философии нет предмета, только метод

2) Каков принцип души?
1. Плодиться и размножаться
2. Испытывать страсти и эмоции
3. Единение многого

3) Что такое символ?
1. форма духовного познания
2. форма рационального познания
3. форма чувственного познания

4) Смысл - это...
1. разумная форма духовного познания
2. чувственная форма духовного познания

5) Культура - это...
1. совокупность отношений к природе, обществу и Абсолюту.
2. отношение  человека  к  человеку  по  поводу  производства,  обмена,

распределения и потребления материальных благ.
3. совокупность отношений человека к самому себе.

6) Каков принцип духа?
1. Абсолютный произвол
2. Быть самотождественным и изменчивым
3. Противоречие
4. Способность к деятельности в соответствии со своей природой
5. Свобода творчества

7)  Чем  характеризуется  существование  личности  в  аспекте  временности  и
вечности?



1. Бог реализует актуальное бессмертие личности.
2. Культура  полностью  преодолевает  самый  глобальный  разрыв  времени  -

смерть, поскольку является универсальной памятью человечества.
3. Культура  обеспечивает  относительное  бессмертие  личности  -  в

человеческой памяти.

8) Древний и ветхозаветный мир характеризуется следующими особенностями.
1. Смысл жизни древнего человека  - воплощает  его судьба
2. Ветхозаветный Бог  со-вечен миру, познаваем через мир
3. В античном миросозерцании Космос вечен, неизменен, статичен.
4. Античный мир считает, что «всё происходит из ничего».

9) В чем особенность античных космогоний?
1. В  том,  что  боги  понимаются  в  античных  космогониях  как  имманентные

миру силы.
2. В свободном и творческом акте сотворения мира из ничего Первоначалом.
3. В переходе  мира  от  хаоса  к  космосу,  от  хтонического  состояния  мира к

космическому.
4. В том, что в них реализован принцип вечного возвращения: мир возгорается

и вновь затухает.

10) Укажите отличия библейско-христианского миросозерцания 
1. Библейская космогония антропоцентрична и иерархична
2. Человек это высшее творение природы
3. Библейский Бог имеет одну сущность с миром
4. Бог мог не творить мир, но сотворил его своей волей из небытия по любви
5. Бог -это демиург, оформляющий  первоматерию

11)  Основные  концепты  христианского  миросозерцания  включает  в  себя
следующие положения:

1. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом 
2. Воскресение – это победа над искаженной телесной, душевной и духовной

природой, осуществленная Христом
3. Искупление от греха спасает душу, но не тело
4. Природа Христа - это богочеловеческая природа, в которой Бог и человек

существуют неслиянно и не раздельно
5. Грехопадение произошло в силу того, что зло в мире уже было, и человек

ему приобщился
6. Творение  человека  было  по  образу  и  подобию  Бога,  т.е.  разумного,

свободного и творческого

12) Укажите историософские концепты христианского миросозерцания
1. Конечная цель мировой истории - Богочеловечество,  т.е.  единство Бога и

личностей в искупленном и спасенном мире
2. Грехопадение  повлияло  на  дальнейшую историю человечества,  т.к.  через

него в творение вошла смерть духовная и физическая
3. Воплощенный Бог осуществляет возвращение всего творения к Богу
4. Мир, по Апокалипсису, будет уничтожен
5. В Воплощении Бог начинает новое творение

13) Что не относится к философскому методу?
1. Вера



2. Медитация
3. Себя мыслящее мышление
4. Созерцание
5. Молитва
6. Разум

14) Какие учения обязательно входят в структуру философского знания?
1. Гносеология (учение об истинном познании)
2. Этика (учение об истине жизни)
3. Онтология (учение об истинно сущем)
4. Теология (учение о Боге)
5. Идеализм

15) Когда философия возникает как феномен культуры, а не только как явление
человеческой субъективности?

1. Когда  будут  наличествовать  следующие  предпосылки:  социально-
экономическая,  интеллектуальная культура, индивидуально-личное начало,
развитая техника.

2. Когда  будут  наличествовать  следующие  предпосылки:  социально-
экономическая,  интенсивность  религиозной жизни,  индивидуально-личное
начало.

3. Когда человек испытывает чувство удивления.
4. Когда  будут  наличествовать  следующие  предпосылки:  социально-

экономическая,  интенсивность  религиозной  жизни,  интеллектуальная
культура, индивидуально-личное начало, зрелая культура.

5. В Древней Греции в VII-VI вв. до н.э.

16) В чем ошибочность типических (тривиальных) определений сознания?
1. Они утверждают, что сознание так же реально, как и его носитель.
2. Они не указывают на то, что сознание есть не вещь, а чистый процесс.
3. Они  указывают  только  на  один  из  аспектов  деятельности  сознания  -

отражение.
4. Они  подменяют  определение  сознания  указанием  на  его  материальный

носитель мозг.

17) Исключите неверные характеристики сознания.
1. Сознание имеет свою пространственно-временную конфигурацию.
2. Сознание  это  наиболее  сомнительная  реальность  в  сравнении  с  внешним

миром или богом в аспекте их существования.
3. Сознание  это «мост» между сферой свободы -  субъективности,  и  сферой

необходимости - объективности.
4. Сознание – это система субъект-объектных отношений.

18) Укажите формулу сознания.
1. Субъект-знание-Объект
2. Субъект-знание-Субъект
3. Субъект-Объект

19) Какие структуры сознания выделяются в психоанализе?
1. сознательное
2. бессознательное
3. сверхсознательное



20) Какие формы чувственности выделяет И.Кант?
1. сверх-я, я и оно
2. сознательное и бессознательное
3. пространство и время

21) Сознание - это...
1. субъективно-объективная реальность
2. субъективная реальность.
3. объективная реальность

22) Понятием подсознательного объясняется...
1. мир идеального.
2. мир духовного.
3. мир страстей, душевный мир.

23) Понятие духовного и Духа в собственном смысле появляется...
1. в античности
2. в Средние Века
3. в новое время

24) Каковы особенности процессов в бессознательном?
1. Они совершаются в сфере вытесненной информации.
2. Они  представляют  собой  "автоматизированные”  процессы,  тем  самым

являются основанием для интуиции.
3. Они полностью не контролируются сознанием.
4. Они более простые, атомарные по сравнению с сознательными процессами.
5. Они интенсивнее сознательных процессов.

25) Как Б.Спиноза определяет понятие свободы?
1. способность к действию в соответствии с природой другого
2. способность к действию в соответствии с собственной природой
3. способность к действию

26) Что такое философия, согласно Г.В.Ф.Гегелю?
1. дух эпохи, выраженный в мыслях
2. интеллектуальная любовь к Богу
3. познание истины путем разума

27) Дух, согласно философии Г.В.Ф.Гегеля, постижим...
1. разумом
2. духом
3. чувством

28) Укажите основные принципы материалистического воззрения на мир.
1. Душа смертна.
2. Материя создана Богом.
3. Бога нет.
4. Бог есть принцип бытия.
5. Материя вечна.
6. Душа бессмертна, но безлична.



29)  На какой  из  представленных  вопросов   спиритуализм и идеализм  отвечают
противоположно?

1. на вопрос, Кто есть Бог.
2. на вопрос, бессмертна ли человеческая душа.
3. на вопрос, свободен ли человек по сути.

30) Процесс познания - это движение...
1. от простого к сложному.
2. от явления к сущности.
3. от души к телу.
4. от абстрактного к конкретному.

31) Перечислите уровни познания.
1. духовный
2. материальный
3. разумный
4. чувственный

32)  Каковы  мифологические  персонификации  сил,  действующих  в
бессознательном?

1. Тантал
2. Сизиф
3. Гамбринус
4. Танатос
5. Эрос

33) Назовите формы чувственного познания.
1. образ
2. представление
3. символ
4. ощущение
5. восприятие

34) Назовите формы рационального познания
1. понятие
2. категория
3. представление
4. восприятие
5. символ

35) Назовите формы духовного познания.
1. экзистенциал
2. смысл
3. символ
4. категория
5. понятие

36) Перечислите характеристики чувственного познания.
1. синкретично
2. непосредственно
3. единично
4. опосредовано



5. отвлеченно

37) Перечислите характеристики рационального познания.
1. отвлеченно
2. обобщенно
3. опосредовано
4. синкретично
5. синтетично

38) Перечислите характеристики духовного познания
1. синтетично
2. целостно
3. синкретично
4. отвлеченно
5. обобщенно

39) Какую позицию по отношению к разуму занимал И.Кант?
1. осуждения разума
2. критики разума
3. отрицания разума

40) Что такое антиномия?
1. парадокс
2. ошибка
3. ложное мнение
4. противоречие

Примерные темы для эссе:

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

1.      Соотнесите понятия философии и мировоззрения.
2.      Раскройте основные положения материализма.
3.      Раскройте основные черты идеализма.
4.      Что такое теизм?
5.     Соотнесите понятия: агностицизм, скептицизм, позитивизм.
6.      Что такое иррационализм?
1.      Соотнесите понятия души и жизни.
2.      Каковы уровни самодвижения живого?
3.      Назовите отличительные свойства души человека.
4.      Соотнесите понятия (на выбор): душа и время, душа и сознание,  душа и

разум.
5.      Раскройте понятие телесности.
6.      Опишите функции телесного, душевного и духовного в бытии человека.
7.      Раскройте основные подходы к пониманию человека (типы антропологии).



Творческие задачи:

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

1. В Дельфах - наиболее значительном религиозном центре Греции - на одном из
храмов было начертано: "Познай самого себя". Вы захотели откликнуться на этот призыв.
Ваши первые шаги?

2. Вот призыв поэта Пиндара:"Стань тем, что ты есть". Что это значит?
3.  Греки  любили  изречения  Семи  мудрецов.  Одно  из  высказываний  гласило:

"Ничего  сверх  меры".  Истолкуйте  этот  афоризм,  представив,  что  он  принадлежит:  а)
физику, б) политику, в) художнику, г) "среднему" гражданину, д) философу.

4. Гомер начинает "Иллиаду" словами: "Гнев, богиня, воспой Ахиллеса..." Философ
Эпихарм говорит: "Не гнев, но рассудок должен господствовать".  Что могло возмутить
Гомера в этом разумном правиле?

5. Многие древние сказания говорят о происхождении мира из воды. Над водою, по
словам Библии, носился Дух Божий, Океан - отец богов по Гомеру... Первый греческий
философ  Фалес также говорит,  что все из воды происходит,  из воды состоит и в воду
превращается. Считается, что это уже философия. Почему?

6.  Философ  Анаксимандр решил,  что  первоначало  мира  -  это  Безграничность.
Сохранилось его странное высказывание: "А из чего возникают все вещи, в то же самое
они  и  разрешаются  согласно  необходимости.  Ибо  они  за  свою  нечестивость  несут
наказание  и  получают  возмездие  друг  от  друга  в  установленное  время".  Попробуйте
истолковать эти слова, помня, что мир произошел из Безграничности.

7.  Протагор говорил: "Человек есть мера всех вещей". Обоснуйте ваше согласие
или несогласие.

8. Первые греческие философы говорили о своем знании (а), софисты утверждали,
что никакого знания вообще нет (б). Известно высказывание Сократа: "Я знаю, что ничего
не знаю". Чем оно отличается от (а) и (б)?

9.  Платон и  Аристотель говорили, что начало философии - удивление. Объясните
эту фразу.

1.  "Если существует только Единое и ничего другого,  то не существует и этого
Единого".  Попробуйте  доказать  этот  тезис.  Затем  посмотрите,  как  это  сделал  Платон
(диалог "Парменид", 137с-142b. В кн.: Платон. Собр. соч. в 4-хт.Т.2. М., 1993).

2. Древние греки предпочитали изображать мир конечным, имеющим границы. Но
иногда возникали следующие вопросы: если воин добежит до края мира и метнет копье,
то  копье или полетит,  или не  полетит.  Если полетит  -  значит,  за  границей  мира  есть
пространство; если не полетит - значит, там есть какое - то вещество. В любом случае мир
не конечен.

Самостоятельно ли это рассуждение?
3.  Существуют  исключающие  друг  друга  положения:  какое-либо  утверждение

(тезис) и его отрицание (антитезис). Они называются антиномиями, если можно доказать
оба.  Попробуйте  найти  аргументы  для  тезисов  и  антитезисов  антиномий  Канта
(приведены первые три антиномии).  Затем посмотрите,  как это сделал Кант ("Критика
чистого разума", фр. 454-489. В кн.: Кант И. Соч. в 6-ти т. Т.3. М., 1964).

4.Проследите ход рассуждений Юма: причинностью называют необходимую связь
между фактами,  когда  из  одного  факта  следует  другой  факт.  Но  необходимый  вывод
можно сделать,,  только выводя одно понятие из  другого.  Из факта  не следует ничего,
кроме  его  существования.  Следовательно,  причинность  существует  не  в  природе,  а  в
нашем состоянии.

Согласно ли вы с Юмом? Кант писал, что Юм пробудил его от догматического сна.
Не заставил ли Юм и вас усомниться в ом, что казалось раньше очевидным?



5.  Древнегреческий  философ  Зенон  из  Элеи был  знаменит  рядом
сформулированных им философских "тупиков" (апорий). Ниже приведены две его апории.
"Дихотомия": Чтобы пройти весь путь, надо пройти сначала его половину. Чтобы пройти
половину,  надо  пройти  половину  половины  и  т.д.  Поскольку  у  любого  сколь  угодно
малого отрезка пути будет первая половина и любой отрезок пути можно разделить, то
путь  вообще  нельзя  пройти,  ибо  он  бесконечен.  "Стрела":  Летящая  стрела  в  каждый
момент полета занимает какое-то место. В этом месте она покоится,  поскольку быть в
одном месте -это и есть покой.  Значит,  стрела вообще не движется,  так как весь путь
полета - это сумма занимаемых ею мест. Попробуйте опровергнуть Зенона (желательно
избегать математической формализации). 

 6. В средневековой философии был знаменитый спор реалистов и номиналистов.
Реалисты утверждали, что общие понятия (универсалии) существуют реально, единичные
же вещи могут складываться из общих понятий подобно тому, как многие нити могут
связываться  в  один  узел.  Номиналисты  полагали,  что  универсалии  -  это  лишь  имена,
реально же существуют лишь единичные предметы.

Попробуйте поучаствовать в этом споре.
7. Еще один знаменитый спор - XVII века. Каков действительный источник знания?

Рационалисты  считали,  что  знания  должны  быть  общезначимыми,  доказуемыми,
передаваемыми. Но такие знания дает только разум, следовательно, он - источник знания,
а  опыт  лишь  позволяет  проявиться  истинам  разума.  С  точки  зрения  их  оппонентов  -
эмпириков - содержательную информацию может дать только опыт, разум же играет роль
инструмента,  который  собирает  и  обрабатывает  чувственные  данные.  Сформулируйте
свою  точку  зрения.  Как  вы  понимаете  позицию  Лейбница,  который  пытался  найти
компромисс: "В разуме нет ничего такого, чего раньше не было бы в чувственном опыте.
Кроме самого разума"?

8.  В  XVII  в.  обострился  старый  спор  о  соотношении  между  протяженностью
(частным  случаем  которой  считалась  материальность)  и  мышлением  (идеальностью).
Многие  философы  пришли  к  категоричному  выводу:  между  идеальностью  и
протяженностью нет ничего общего, они подобны параллельным рядам; чтобы обеспечить
их связь,  Богу приходится  специально  приводить  во взаимнооднозначное соответствие
элементы этих рядов (так называемая "предустановленная гармония").

Нет ли более эффективных решений? Но не торопитесь с ответом: проблема не
проста. Чтобы ярче ее осознать, поставьте "интеллектуальный эксперимент": представьте,
например,  яблоко.  Где  находится  это  представление?  В  голове?  В  нервных  клетках?..
Процессы  организма,  сопутствующие  вашему  представлению,  "не  похожи"  на  яблоко.
Есть  ли точка  пространства,  где  можно разместить  это  -  несомненно  существующее  -
представление?  Можно  ли  точно,  при  помощи  объективных  методов,  узнать,  что
представляет в своем воображении другой человек?

9. Софисты утверждали, что истины не существует. Сократ возражал: "То, что вы
утверждаете,  -  истина  или  ложь?  Если  истина,  то  истина  существует.  Если  ложь,  то
справедливо  обратное.  Следовательно,  истина  опять-таки  -  существует".  Оцените
аргумент Сократа.

10.Кант сказал, что "прекрасное - символ доброго". Попробуйте истолковать этот
тезис.

11. Можно ли спорить об эстетических вкусах? Ваше мнение?
12. Кант сформулировал три основных вопроса философии: 1) Что я могу знать? 2)

Что  я  должен  делать?  3)  На  что  я  вправе  надеяться?  Сводным  вопросом  он  считал
следующий: Что такое человек?

Какие философские дисциплины отвечают на эти вопросы?
13. Дочь русского  поэта-символиста В. Иванова вспоминает, что однажды задала

отцу старую загадку: "Может ли всемогущий Бог создать камень, который Сам не сможет
поднять?" Отец ответил: "Уже создал. Этот "камень" - человек с его свободой".  В чем



хитрость  загадки?  Что  подразумевает  ответ  Вяч.  Иванова?  Это  ответ  богослова  или
философа? 

14.  Прокомментируйте  следующее  высказывание  Н.  А.  Бердяева:  "Утопии
выглядят гораздо более осуществимыми, чем в это верили прежде. И ныне перед нами
стоит  вопрос,  терзающий  нас  совсем  иначе:  как  избежать  их  окончательного
осуществления?"

Фрэнсис  Бэкон считал,  что  есть  три  метода  научного  познания.  Один  -  метод
муравья,  который  тащит  в  свой  муравейник  все,  что  попадается  ему  по  дороге.  Это
"ползучий" эмпиризм. Второй - метод паука, который вытягивает нить из самого себя. Это
рационалистическая схоластика. И наконец - метод пчелы, которая собирает в свой улей
нектар разных цветов и превращает их в мед. Это метод самого Бэкона, метод индукции. 

Попробуйте подыскать такие же метафоры для философских методов познания.
2. В "Отрочестве" Л. Толстого мы встречаем следующее описание мыслей героя: "Я

воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы
не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и
что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают... Были минуты,
что я... иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать
пустоту там, где меня не было".

Попробуйте переубедить юного философа, если не хотите разделить его идеи.
3. Поразмышляйте над стихотворением А. Пушкина:
Движенья нет, сказал мудрец брадатый. 
Другой смолчал и стал пред ним ходить. 
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый. 
Но, господа, забавный случай сей 
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит, 
Однако ж прав упрямый Галилей.
Какое требование для философской аргументации можно отсюда извлечь?
4. Хайдеггер заметил, что следует отличать в науке строгость и точность: строгость

философии как раз в ее неточности.
Попробуйте истолковать это положение.
1.  Аристотель говорит,  что  так же,  как свободным называют человека,  который

живет для себя, так и философия - единственно свободная наука, так как существует ради
себя. Все другие науки более необходимы, чем философия, добавляет он, но лучше нет ни
одной. Ваше мнение?

2. Подумайте над словами Канта: "Просвещение - это выход человека из состояния
своего  несовершеннолетия,  в  котором  он  находился  по  собственной  вине.
Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со
стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине - это такое, причина
которого заключается не в недостатке рассудка,  а в недостатке решимости и мужества
пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого".

Может ли философия помочь просвещению?
3. Ф. Бэкон создал учение о типах заблуждений (об "идолах"). Первый тип - идолы

пещеры.  Это  ошибки,  вызванные индивидуальной ограниченностью людей.  Например,
человек  может  быть  глупым,  или  необразованным,  или  рабом  своих  привычек  и
предрассудков.  Второй  тип  -  идолы  рода,  то  есть  ошибки,  вызванные  родовой
ограниченностью человечества. Например, люди устроены так, что воспринимают свет и
звук,  но  не  могут  воспринимать  магнитное  поле,  что,  кажется,  доступно  некоторым
животным. Третий - идолы рынка. Это заблуждения, спровоцированные передачей знаний
при общении  (в  первую очередь  -  двусмысленностью языка).  Например,  я  произношу
существительное  "белизна"  и  уже  этим  создаю  иллюзию  того,  что  "белый  снег"



существует в том же смысле, что и "белизна",  хотя в одном случае перед нами общее
свойство,  абстракция,  а  в  другом  -  предмет.  Четвертый  тип  -  идолы  театра.  Это
заблуждения,  порожденные  слепым  доверием  к  авторитетам.  Например,  я  знаю,  что
Аристотель  -  великий  мыслитель,  и,  воспринимая  его  мысли,  забываю,  что  он  может
ошибаться,  как  и  все  люди,  и  я  обязан  принимать  только  тезисы,  проверенные  моим
собственным мышлением.

Может ли философия бороться с этими идолами? Как? Можете ли вы обнаружить
других идолов?

1.  Как вы себе  представляете  идеальное философское образование,  которое  вам
хотелось бы получить? Как вам видится философское образование в будущем?

2. Исследуйте с точки зрения формы сообщения фрагмент  Гераклита В 30: "Этот
мир, один и тот же для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был,
есть  и  будет  вечно  живым  огнем,  мерами  вспыхивающим  и  мерами  затухающим".
Обратите внимание на употребление слов (что это: понятия? образы? метафоры? или и то
и другое?; мешает такая двусмысленность или чему-то помогает?), на структуру текста, на
ритм  повествования,  на  смысловые  группы,  на  их  возможные  связи,  на  возможные
интерпретации (физическая,  мифологическая,  богословская,  философская,  моральная...).
Исключают ли эти интерпретации друг друга?

3.  Попробуйте  найти  в  художественной  литературе  "философскую  притчу"  или
вспомнить ту, которая вам понравилась, или придумайте ее сами.

4.  Гулливер,  знакомясь  с  проектами  ученых  Лапуты,  встретил  среди  других
следующий: поскольку произнесение слов утомляет людей, а слова суть названия вещей,
то целесообразнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и
желаний.  Посмеявшись  над  этим  проектом,  подумайте  затем,  нет  ли  здесь  реальных
проблем, которые так странно пытались решить лапутяне? Чем удобен и чем неудобен
способ представлять вещи через слова? Какие специфические трудности возникают при
этом у философии?

1. На острове Самос есть памятник . На постаменте стоят катет и гипотенуза,
вместо  второго  катета  -  сам  философ,  тянущийся  к  гипотенузе  и  замыкающий  этим
движением треугольник. Что, по вашему мнению, хотел сказать скульптор?

2.  Прочитайте,  как  Платон  пересказывает  речь  Сократа  на  суде  ("Апология
Сократа"). Как понимает Сократ связь жизни и мысли?

3. Вспомните Кириллова из "Бесов", которого "съела идея". Прочтите внимательно
соответствующие  фрагменты  романа  Достоевского  и  попробуйте  найти  в  "безумии"
Кириллова "свою систему".

4. Объясните следующее высказывание Канта: "Две вещи наполняют душу всегда
новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы
размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне".

5. Философы, как известно, много размышляют о смерти. Есть, впрочем, и другие
точки зрения. Попробуйте истолковать следующие тезисы. "Свободный человек ни о чем
не думает менее, чем о смерти" (Спиноза). "Пока мы живем, нет смерти. Пришла смерть -
нет нас" (Тит Лукреций Кар).

6.  Что вы думаете  о следующем высказывании  Паскаля:  "Человек -  всего  лишь
тростник,  слабейшее  из  творений  природы,  но  он  -  тростник  мыслящий.  Чтобы  его
уничтожить, вовсе не надо всей Вселенной: достаточно дуновения ветра, капли воды. Но
пусть  даже  его  уничтожит  Вселенная,  человек  все  равно  возвышеннее,  чем  она,  ибо
сознает, что расстается с жизнью и что слабее Вселенной, а она ничего не сознает.

Итак, все наше достоинство - в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а
не пространство и время, в которых мы - ничто. Постараемся же мыслить достойно:  в
этом - основа нравственности"?

7. Еще один знаменитый спор - XVII века. Каков действительный источник знания?
Рационалисты  считали,  что  знания  должны  быть  общезначимыми,  доказуемыми,



передаваемыми. Но такие знания дает только разум, следовательно, он - источник знания,
а  опыт  лишь  позволяет  проявиться  истинам  разума.  С  точки  зрения  их  оппонентов  -
эмпириков - содержательную информацию может дать только опыт, разум же играет роль
инструмента,  который  собирает  и  обрабатывает  чувственные  данные.  Сформулируйте
свою  точку  зрения.  Как  вы  понимаете  позицию  Лейбница,  который  пытался  найти
компромисс: "В разуме нет ничего такого, чего раньше не было бы в чувственном опыте.
Кроме самого разума"?

1. Прочитайте комедию Аристофана "Облака". Похож ли Сократ комедии на героя
платоновской  "Апологии  Сократа"?  Почему  оказалось  возможным  такое  разное
восприятие деятельности Сократа?

2.  Прочитайте  фрагмент  из  диалога  Платона"Государство"  (5190-521с)  о  долге
философов перед государством. Согласны ли вы с Платоном?

3. Кьеркегор в  книге  "Или  -  или"  рассказывает  следующую  притчу:  "В  одном
театре начался пожар. За кулисами. Вышел клоун, чтобы объявить об этом публике. Все
подумали, что это шутка, и стали аплодировать. Он повторил - аплодисменты громче. Я
думаю, что мир погибнет под всеобщие аплодисменты".

Может ли оказаться философия в положении этого клоуна?

Вопросы для промежуточной аттестации

УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3)

1. Предмет философии, метод философии.
2. Специфика и структура философского знания.
3. Предпосылки возникновения философии как формы культуры.
4. Место философии в культуре. Философия как дух эпохи, выраженный в мыслях.
5. Философия и наука, философия и религия, философия и искусство.
6. Понятие культуры, ее структура и сущность. Культурно-историческая формация.
7. Культура и история. Культура и цивилизация.
8. Смысл культуры. Культура и религия.
9.  Античность  как  тип  культуры.  Бытие,  космос,  судьба  в  качестве  базовых

категорий (мифологем) древнего (языческого) мира.
10. Языческое и ветхозаветное миропонимание.
11. Место Иисуса Христа во всемирной истории.
12. Основное содержание и структура христианского мировоззрения.
13. Главные особенности христианской культуры.
14. Средневековье как тип культуры: образы вечности и времени, идея личности.

Кризис средневековой культуры, его причины и последствия.
15.  Гуманизм.  Основные  черты  новоевропейской  культурно-исторической

формации. Кризис гуманистической культуры.
16. Специфика русской истории и культуры. Основные мифологемы русского духа.

Течения в отечественной историософии и философии истории.
17. Типы культурно-исторических формаций, их краткая характеристика.
18. Материализм, идеализм, теизм.
19. Основные доказательства бытия Божиего.
20. Онтологическое доказательство бытия Божиего.
21. Космологическое доказательство бытия Божиего.
22. Телеологическое доказательство бытия Божиего.
23. Философское (рациональное) и религиозное (откровенное) понятие о Боге.
24. Библейско-христианская концепция происхождения мира.
25. Христианское понимание Бога и человека.
26. Представление о добре и зле в истории культуры.



27. Происхождение и сущность человека в философии и религии.
28. Понятие личности в психологии, философии, религии.
29. Понятие истины. Термин Абсолютное (Абсолют).
30. Понятие сознания.
31. Понятие бессознательного.
32. Подсознательный уровень душевно-духовной жизни, его структура и сущность.
33.  Сверхсознательный  уровень  душевно-духовной  жизни,  его  структура  и

сущность.
34. Дух, душа, тело.
35. Понятие о душе
36. Понятие о духе.
37. Понятие свободы.
38. Понятие идеального. Термин идея.
39. Познание: типы, формы, структура. Смысл познания.
40. Понятие абстрактного и конкретного. Абстрактное и конкретное в познании.
41. Рассудок и разум.
42. Общая характеристика рационального (логического) познания.
43. Понятие и представление.
44. Эмпиризм, сенсуализм, рационализм, интуитивизм.
45. Понятие категорий. Типы категорий.
46.  Философия  и  история  философии.  Типы  философствования.  Философия  и

образование.



Инструменты контроля знаний и степени освоения компетенций
 Для  проверки  знаний  и  степени  освоения  компетенций  студентов  по

дисциплине  используются  как  электронные  средства,  так  и  бумажные  носители
информации. 

 К бумажным средствам контроля относятся экзаменационные билеты.
 К  электронным  средствам,  используемым  для  обучения  и  контроля,

относится  программа  на  платформе  Moodle,  позволяющая  программировать  варианты
тестов и контрольных заданий и задач как в режиме =  обучение  =, так и в режиме =
контроль  =. Студент,  войдя в программу по индивидуальному паролю, получает свой
вариант случайным образом сформированных тестов или ситуационных задач.

 Оценка результатов производится  в соответствии с утверждённой шкалой
оценивания.

 Шкала оценивания
 При использовании для контроля тестовой программы, если студент набрал

85 - 100% правильных ответов:
 оценку  «отлично» –  заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять
задания,  предусмотренные  рабочей  программой  по  учебной  дисциплине  (модулю),
усвоивший обязательную и знакомый с дополнительной литературой,  рекомендованной
программой. 

 При использовании для контроля тестовой программы, если студент набрал
65 - 84% правильных ответов:

 оценку  «хорошо» –  заслуживает  студент,  показавший  полное  знание
программного  материала,  усвоивший  основную  литературу,  рекомендованную
программой,  способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. 

 При использовании для контроля тестовой программы, если студент набрал
55 - 64% правильных ответов:

 оценку «удовлетворительно» –  заслуживает студент,  показавший знание
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшего
обучения  и  профессиональной  деятельности,  справляющийся  с  выполнением  заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой по программе курса. 

При использовании для контроля тестовой программы, если студент набрал менее
55 % правильных ответов:

 оценка  «неудовлетворительно» –  выставляется  студенту,  показавшему
пробелы  в  знании  основного  учебно-программного  материала,  допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

При использовании для контроля тестовой программы, если студент набирает 71%
и более правильных ответов:

«зачёт» – заслуживает  студент,  показавший  знание  основного  учебно-
программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшего  обучения  и
профессиональной  деятельности,  справляющийся  с  выполнением  заданий,
предусмотренных программой, знакомый с рекомендованной литературой по программе
курса. 

При  использовании  для  контроля  тестовой  программы,  если  студент  набирает
менее 71 % правильных ответов:

«незачет» –  выставляется  студенту,  показавшему  пробелы  в  знании  основного
учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий.
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