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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ОГСЭ.01.   ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «  Основы философии» принадлежит к общепрофессиональному 

циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

КодПК, ОК Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ориентироваться в истории 

развития философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и 

аргументированно дискутировать 

по важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные в курсе 

изучения философии знания в 

практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности. 

 

основных философских учений; 

главных философских терминов и 

понятий 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисциплин 

традиционные общечеловеческие 

ценности. 

 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  18 

Промежуточная аттестация диффер.зачет 

 

Структура дисциплины  

Наименование разделов и тем 
 

Всего 

Количество 

аудиторных 

часов 
Самостоятель

ная работа 

обучающегося 
Теорети-

ческое 

обучение 

Практичес

кие 

занятия 

Раздел 1. Введение в философию. 2 2 
  

Тема 1.1. Понятие «философия» и 

его значение 
 

2 2 
 

 

Раздел 2. Историческое развитие 

философии 
14 12 2  

Тема 2.1. Восточная философия 1 1 
 

 

Тема 2.2. Античная философия. 

(доклассический период). 
1 1 

 
 

Тема 2.3. Античная философия 

(классический и эллинистическо-

римский период 

1 1 
 

 

Тема 2.4. Средневековая философия. 1 1 
 

 

Тема 2.5. Философия эпохи 

Возрождения 
1 1 

 
 

Тема 2.6. Философия XVII века. 1 1 
 

 

Тема 2.7. Философия XVIII века 1 1 
 

 

Тема 2.8. Немецкая классическая 

философия 
1 1 

 
 

Тема 2.9. Современная западная 

философия. 
3 2 1  
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Тема 2.10. Русская философия. 3 2 1  

Раздел 3. Проблематика основных 

отраслей философского знания. 
32 16 16  

Тема 3.1.Онтология – философское 

учение о бытии. 
3 2 1  

Тема 3.2.Диалектика – учение о 

развитии. Законы диалектики. 
2 1 1  

Тема 3.3.Гносеология – философское 

учение о познании. 
3 2 1  

Тема 3.4.Философская антропология 

о человеке. 
2 1 1  

Тема 3.5.Философия общества. 2 1 1  

Тема 3.6.Философия истории. 2 1 1  

Тема 3.7.Философия культуры. 2 1 1  

Тема 3.8.Аксиология как учение о 

ценностях. 
2 1 1  

Тема 3.9.Философская 

проблематика этики и эстетики 
3 1 2  

Тема 3.10.Философия и религия. 3 1 2  

Тема 3.11.Философия науки и 

техники. 
3 2 1  

Тема 3.12.Философия и глобальные 

проблемы современности. 
4 2 2  

ИТОГО 48 30 18 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ОГСЭ.01.  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Осваива

емые 

элемент

ы 

компете

нций 

Раздел 1. Введение в философию. 

2 

ОК.01 

ОК.02 
ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.1. 

Понятие 

«философи

я» и его 

значение 

 

Содержание учебного материала  

1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от 

других видов мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к 

философии: соотношение философии и науки. Философия и искусство. 

Философия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции 

философии: мировоззренческая, познавательная, ценностная, 

практическая и пр. Проблематика и специфика философии и её метода. 

Главные разделы философского знания. 

2. Основной вопрос философии, его онтологическая и 

гносеологическая стороны. Выделение главных направлений в 

философии в соответствии с решением основного вопроса философии. 

Материализм и идеализм как главные направления философии, 

идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. 

Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Историческое развитие философии 

14 

ОК.01 

ОК.02 
ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.1. 

Восточная 

философи

я 

Содержание учебного материала  

1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и 
обыденного сознания в возникновении философии. «От мифа к логосу» 

как путь формирования философии. 

2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, 
обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. Веды как памятник 

предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические мифы  

Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. Учение 

Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и 
объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние на 

индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое 

учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение об 
отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как 

противоположные течения индийской философии. 6 даршан: миманса, 

веданта, йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-

локаята. Буддизм как наиболее значительное из учений настики. Жизнь 
Будды. Учение о срединном пути и четырёх благородных истинах. 

Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные 

направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – 
представитель буддистской мысли. 

3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о 

мире, их китаецентризм. Роль Неба как верховного божества. Небо как 
источник порядка и ритуала. Традиционализм и 

ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре 

Китая. Представления о государстве как семье. Специфика религиозных 

воззрений в Китае. Представления о духах и культ предков. Развитие 
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письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги перемен». 

Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-
цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как 

овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе 

противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с 

обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». 
Представления Конфуция о ритуале, человечности, государстве. Учение 

об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. 

Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция 
об этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. 

Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от 

конфуцианства в трактовке сущности человека и методов управления 
государством. 

Тема 2.2. 

Античная 

философи

я. 

(доклассич

еский 

период). 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 
ОК.04 

ОК.06 

1. Периоды в развитии философии античности. Демифологизация 

античного мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь 

поиска первоначала (архе). Милетская школа философии (Фалес, 

Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: 

поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская школа 

философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. 

Апории Зенона как путь выработки философских представлений о 

веществе, пространстве и времени. Демокрит и древние атомисты. 

Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление 

древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. 

Философия Эмпедокла. 

Тема 2.3. 

Античная 

философи

я 

(классичес

кий и 

эллинисти

ческо-

римский 

период) 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 
ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Сущность антропологического поворота в античной философии. 

Субъективный идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. 

Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. 

Понимание идеи как предела становления вещей и как порождающей 

модели класса вещей. Космология Платона. Социальная философия 

Платона, построение идеального государства. Философия Аристотеля. 

Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х 

видах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). Учение об 

обществе и этические представления Аристотеля.  

2. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от 

классического этапа развития античной философии. Философская 

проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные 

представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.  

Тема 2.4. 

Средневек

овая 

философи

я. 

Содержание учебного материала  ОК.01 
ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 
ОК.06 

1. Основные черты средневековой философии, её отличие от 

античной философии. Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и 

фидеизм средневековой философии. Патристика и схоластика – 

основные этапы развития средневековой философии. Философия 

Аврелия Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная 

проблематика схоластической философии. Проблема доказательств 

бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма 

Кентерберийского и 5 физико-космологических доказательств Фомы 

Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение 

западной средневековой философии. Жизненный путь и философия 

Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой 

философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании 
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средневекового мировоззрения. 

Тема 2.5. 

Философи

я эпохи 

Возрожден

ия 

Содержание учебного материала  ОК.01 
ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный 

характер. Основные направления философии эпохи Возрождения и их 

представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о 

совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник 

(гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности 

вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  

2. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как 

мастера и художника. Эстетическое – доминирующий аспект философии 

Возрождения. Антропоцентризм как основная черта философии 

Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху 

Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. 

Социальная философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора 

и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. Монтеня. 

Тема 2.6. 

Философи

я XVII 

века. 

Содержание учебного материала  ОК.01 
ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 
ОК.06 

1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как 

господствующая парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: 

критика схоластики, развитие экспериментального метода и метода 
индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. 

Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». 

2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, 

дедуктивный метод, поиск рационального порядка, концепция 
врождённых идей, дуализм. Механистические концепции Р. Декарта и 

его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. 

Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, 
предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. 

Теодицея и учение нашем мире как лучшем из возможных. 

Тема 2.7. 

Философи

я XVIII 

века 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 
ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в 
сравнении с философией прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в 

философии XVIII века. 

2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный 
идеализм Д. Беркли, агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия 

европейского Просвещения. Характерные черты философии эпохи 

Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ 

Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. 
Руссо и пр.  

Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, 

Агностицизм и субъективный идеализм Д. Юма, Философия 
французского Просвещения 18 века  

Тема 2.8. 

Немецкая 

классичес

кая 

философи

я 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 
ОК.04 

ОК.06 

1. Основные достижения немецкой классической философии. 

Философия И. Канта: принцип трансцендентального идеализма. Теория 
познания, агностицизма. Элементы материализма в философии Канта. 

Антиномии и их разрешение. Этика Канта: формулировка 

категорического императива.  Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный 
объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и 

природы. Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и 

гегелевской диалектики. Противоречие между идеалистической 

системой и диалектическим методом. Материалистическое понимание 
природы и философская антропология Л. Фейербаха.  

Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм 

Иммануила Канта, Объективный идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля, 
Антропологический материализм Людвига Фейербаха  
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Тема 2.9. 

Современ

ная 

западная 

философи

я. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 
ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные черты современной западной философии. 

Неклассическая философия жизни как противовес классической 

рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия 

воли к власти Ф. Ницше.  

2. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования 

человека. Религиозный и атеистический экзистенциализм. Основные 

идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. 

Ясперса, А. Камю.  

3. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, 

Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); 

неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. 

Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 

Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа 

психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

Дидактические единицы: Основные черты современной западной 

философии, Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм 

и этапы его развития, Экзистенциализм 

Тема 2.10. 

Русская 

философи

я. 

Содержание учебного материала  ОК.01 
ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 
ОК.06 

1. Русская философия: генезис и особенности развития. 

Характерные черты русской философии. Философская мысль 

средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские взгляды. 

Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и 

декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. 

Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. 

Данилевского. Философия революционного демократизма: А.И. Герцен, 

Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские 

взгляды либеральных и революционных народников. Религиозно – 

этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия 

В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София.    Философия Н.А. 

Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. 

Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева. 

Философия в СССР и современной России. 

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 

32 

ОК.01 
ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 
ОК.06 

Тема 

3.1.Онтоло

гия – 

философск

ое учение 

о бытии. 

Содержание учебного материала  

1. Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. 

Материализм и идеализм о бытии. Дуалистические и плюралистические 

концепции бытия. Специфика понимания бытия в различных 

направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие 

материи. Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. 

Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды 

движения. Основные свойства материи. Структурированность материи. 

Применение системного подхода относительно материи. Пространство и 

время как атрибуты существования материи. Обзор основных теорий 

пространства и времени. Время физическое, психическое, 

биологическое и социальное. 

Тема 

3.2.Диалек

тика – 

Содержание учебного материала   ОК.01 

ОК.02 
ОК.03 

1. Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, 

подбора и использования фактов, их синтеза в целостные философские 
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учение о 

развитии. 

Законы 

диалектик

и. 

концепции. Диалектика как методология, теория и метод познания. 

Концепция развития в диалектической философии. Категории 

диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы 

диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. Диалектический 

характер природы, общества и мышления, его отражение в теории 

современной философии и науки. 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 

3.3.Гносео

логия – 

философск

ое учение 

о 

познании. 

Содержание учебного материала  ОК.01 
ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как 

составной части философии. Формирование основных проблем 

гносеологии. Различные решения и альтернативные гносеологические 

концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.  

2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: 

понятие, суждение, умозаключение. Единство чувственного и 

рационального познания. Творчество.  Память и воображение. 

Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о 

бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и 

относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, 

проблема критерия качества знаний. Творческий личностный характер 

познавательной деятельности человека.  

3. Учение о сознании в историко – философской мысли. 

Происхождение сознания и его сущность. Сознание как высшая форма 

психического отражения и объективная реальность. Идеальность 

сознания и его структура. Общественная природа сознания.  

Тема 

3.4.Филосо

фская 

антрополо

гия о 

человеке. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 
ОК.06 

1. Философская антропология как научная дисциплина и её 

предмет. Философия о природе человека. Проблема человека в истории 

философской мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы 

антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории 

философской мысли. 

2. Человек как личность. Сущность характеристик личности. 

Проблемы типологии личности. Механизмы социализации личности. 

Личность и индивид. Деятельность как способ существования человека. 

Сущность и специфические характеристики деятельности человека. 

Структура, виды, формы и уровни деятельности. 

3. Свобода как философская категория. Проблема свободы 

человека.  

Тема 

3.5.Филосо

фия 

общества. 

Содержание учебного материала  ОК.01 
ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 
ОК.06 

1. Социальная философия как знание об обществе. Структура 

современного социально – философского знания. Социальное как 

объект философского познания. Происхождение общества. Сущность 

общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. 

Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. 

Материальное и духовное в применении к обществу. Общественное 

бытие и общественное сознание. Формы общественного сознания. 

Основные философские концепции общества. Человек и общество.  

Тема 

3.6.Филосо

фия 

истории. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 
ОК.04 

ОК.06 

1. Сущность идеалистического и материалистического понимания 

истории. Вопрос о направленности и движущих силах исторического 

развития. Теологическая философия (Августин), объективно-

идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в 
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философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический 

детерминизм в философии истории. Философия марксизма и 

современность. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории. 

Тема 

3.7.Филосо

фия 

культуры. 

Содержание учебного материала  ОК.01 
ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 
ОК.06 

1. Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия 

человека, её связь с деятельностью и социумом. Виды культуры, 

культура материальная и духовная. Соотношение культуры и природы 

как философская проблема. Основные теории происхождения культуры 

(культурогенеза), их связь с философскими концепциями. Понятие 

«цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории 

локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

Тема 

3.8.Аксиол

огия как 

учение о 

ценностях. 

Содержание учебного материала  ОК.01 
ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие 

ценности, как философской категории. Ценность, ценностная 

ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, 

оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и их 

основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. 

Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль 

ценностей. 

Тема 

3.9.Филосо

фская 

проблемат

ика этики 

и 

эстетики. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 
ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Предмет этики. Практический и императивный характер этики. 

Соотношение нравственности и морали. Нравственность и право. Добро 

и зло как главные категории этики. Основные этические доктрины: 

эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. 

Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость как 

этическая категория. Практическое выражение этики в поведении 

современного человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического 

восприятия мира. Связь эстетики с другими областями философии и с 

искусством. Философское понимание искусства и творчества. 

Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные 

эстетические категории. Безобразное и низменное как эстетические 

антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и жизни. Сущность 

смешного и комического: основные теории. 

Тема 

3.10.Филос

офия и 

религия. 

Содержание учебного материала  ОК.01 
ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 
ОК.06 

1. Определение религии. Философия и религия: сходства и 

различия. Классификация философско-религиозных учений: теизм, 

деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и 

монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты 

религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. 

Понимание Бога в различных мировых религиях и философских 

системах. Атеизм и свободомыслие в философии. Проблема свободы 

совести, реализация этого принципа в современном мире. И России. 

Тема 

3.11.Филос

офия 

науки и 

техники. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 
ОК.06 

1. Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие 

от вненаучного знания. Наука как вид деятельности человека. 

Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и 

паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. Научные 

институты. Понятие техники, соотношение научной и технической 

деятельности. Требования к личности учёного и изобретателя.  
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2. Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука 

и техника в современном обществе. 

Тема 

3.12.Филос

офия и 

глобальны

е 

проблемы 

современн

ости. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 
ОК.04 

ОК.06 

1. Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. 

Классификация глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек – 

природа»: Экологические глобальные проблемы. Внутрисоциальные 

глобальные проблемы: распространение оружия массового поражения, 

рост социального неравенства мировых регионов, международный 

терроризм, распространение наркомании и заболеваний. Пути и 

способы решения глобальных проблем, роль философии в этом. 

Глобальные проблемы и процесс глобализации.  

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся   

Примерный перечень практических работ: 

 

 

1. Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 

идеализм софистов 

2. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа 

развития античной философии. 

3. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер 

4. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и 

художника 

5. Роль личности в истории 

6. Демографические глобальные проблемы современного мира 

7. Русский космизм 

8. Немецкое Просвещение XVIII в. 

9. Мусульманская философская мысль средневековья 

10. Проявление законов диалектики в печатном деле 

Промежуточная аттестация   

Всего: 48  



 

15 

 

2.3. Содержание разделов дисциплины 

2.3.1. Занятия лекционного типа 

 
№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 семестр 

Раздел 1. Введение в философию.  

1 Тема 1.1. Понятие 

«философия» и его 

значение 

Происхождение слова «философия». Отличие философии от других 

видов мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к 

философии: соотношение философии и науки. Философия и 

искусство. Философия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. 

Рассел). Функции философии: мировоззренческая, познавательная, 

ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика 

философии и её метода. Главные разделы философского знания. 

 Основной вопрос философии, его онтологическая и 

гносеологическая стороны. Выделение главных направлений в 

философии в соответствии с решением основного вопроса 

философии. Материализм и идеализм как главные направления 

философии, идеализм объективный и субъективный. Монизм, 

дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

Р, У 

Раздел 2. Историческое развитие философии  

 Тема 2.1. 

Восточная 

философия 

Проблема происхождения философии. Роль мифологии и 

обыденного сознания в возникновении философии. «От мифа к 

логосу» как путь формирования философии. 
Философия древней Индии. Деление общества на варны, 

обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. Веды как памятник 

предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические 

мифы  Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой 

закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана 

(субъективного и объективного духа). Учение о переселении душ, 

его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и 

кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал 

личности и учение об отрешённом действии. Формирование 

тримурти. Астика и настика как противоположные течения 

индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, 
ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как 

наиболее значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о 

срединном пути и четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. 

Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные направления в 

буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель 

буддистской мысли. 

Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их 

китаецентризм. Роль Неба как верховного божества. Небо как 

источник порядка и ритуала. Традиционализм и 

ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре 

Китая. Представления о государстве как семье. Специфика 

религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ 
предков. Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое 

значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы 

и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и 

мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. Диалектическое учение 

о взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал личности, 

его отношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-

цзинь». Представления Конфуция о ритуале, человечности, 

государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного 

мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. 

Т, У 
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№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

Полемика последователей Конфуция об этической природе человека: 

позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. 

ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке 

сущности человека и методов управления государством. 

 Тема 2.2. 

Античная 

философия. 

(доклассический 

период). 

Периоды в развитии философии античности. Демифологизация 

античного мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как 

путь поиска первоначала (архе). Милетская школа философии 

(Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение 
Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. 

Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и 

невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки 

философских представлений о веществе, пространстве и времени. 

Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления 

апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. 

Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

Т, У 

 Тема 2.3. 

Античная 

философия 

(классический и 

эллинистическо-

римский период 

Сущность антропологического поворота в античной философии. 

Субъективный идеализм софистов. Протагор – человек как мера 

вещей. Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и 

вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и как 

порождающей модели класса вещей. Космология Платона. 
Социальная философия Платона, построение идеального 

государства. Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя 

и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение 

Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и этические 

представления Аристотеля.  

Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от 

классического этапа развития античной философии. Философская 

проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. 

Главные представители этих школ. Римская философия. 

Неоплатонизм. 

Т, У 

 Тема 2.4. 

Средневековая 

философия. 

Основные черты средневековой философии, её отличие от античной 

философии. Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм 

средневековой философии. Патристика и схоластика – основные 
этапы развития средневековой философии. Философия Аврелия 

Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная 

проблематика схоластической философии. Проблема доказательств 

бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма 

Кентерберийского и 5 физико-космологических доказательств Фомы 

Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение 

западной средневековой философии. Жизненный путь и философия 

Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой 

философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании 

средневекового мировоззрения. 

Т, У 

 Тема 2.5. 

Философия эпохи 

Возрождения 

Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный 

характер. Основные направления философии эпохи Возрождения и 
их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский 

(учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. 

Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о 

бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  

Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как 

мастера и художника. Эстетическое – доминирующий аспект 

философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта 

философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение 

картины мира в эпоху Возрождения, роль натурфилософии и 

естествознания в этом процессе. Социальная философия 

Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

Скептицизм М. Монтеня. 

Т, У 

 Тема 2.6. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как Т, У 
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№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

Философия XVII 

века. 

господствующая парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: 

критика схоластики, развитие экспериментального метода и метода 

индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. 

Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой 

доске». 

Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный 

метод, поиск рационального порядка, концепция врождённых идей, 
дуализм. Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в 

развитие науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. 

Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, 

предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. 

Теодицея и учение нашем мире как лучшем из возможных. 

 Тема 2.7. 

Философия XVIII 

века 

Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в 

сравнении с философией прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в 

философии XVIII века. 

И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный 

идеализм Д. Беркли, агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия 

европейского Просвещения. Характерные черты философии эпохи 

Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ 
Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. 

Руссо и пр.  

Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, 

Агностицизм и субъективный идеализм Д. Юма, Философия 

французского Просвещения 18 века 

Т, У 

 Тема 2.8. 

Немецкая 

классическая 

философия 

Основные достижения немецкой классической философии. 

Философия И. Канта: принцип трансцендентального идеализма. 

Теория познания, агностицизма. Элементы материализма в 

философии Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта: 

формулировка категорического императива.  Философия Г.В.Ф. 

Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей. 

Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недостатки 

гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие 
между идеалистической системой и диалектическим методом. 

Материалистическое понимание природы и философская 

антропология Л. Фейербаха.  

Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм 

Иммануила Канта, Объективный идеализм и диалектика Г. Ф. В. 

Гегеля, Антропологический материализм Людвига Фейербаха 

Т, У 

 Тема 2.9. 

Современная 

западная 

философия. 

Основные черты современной западной философии. Неклассическая 

философия жизни как противовес классической рациональной 

философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к власти 

Ф. Ницше.  

Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. 

Религиозный и атеистический экзистенциализм. Основные идеи 
философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, 

А. Камю.  

Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. 

Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); 

неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. 

Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 

Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа 

психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

Дидактические единицы: Основные черты современной западной 

философии, Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), 

Позитивизм и этапы его развития, Экзистенциализм 

Т, У 

 Тема 2.10. 

Русская 

философия. 

Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные 

черты русской философии. Философская мысль средневековой Руси. 
М.В. Ломоносов и его философские взгляды. Философия русского 

Т, У 
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№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники 

и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция 

культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия 

революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды 

либеральных и революционных народников. Религиозно – этические 

искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. 
Соловьёва: положительное всеединство, София.    Философия Н.А. 

Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. 

Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. 

Лосева. Философия в СССР и современной России. 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.  

 Тема 3.1. 

Онтология – 

философское 

учение о бытии. 

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и 

идеализм о бытии. Дуалистические и плюралистические концепции 

бытия. Специфика понимания бытия в различных направлениях 

философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. 

Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. 

Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды 

движения. Основные свойства материи. Структурированность 

материи. Применение системного подхода относительно материи. 

Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор 
основных теорий пространства и времени. Время физическое, 

психическое, биологическое и социальное. 

Т, У 

 Тема 3.2. 

Диалектика – 

учение о 

развитии. Законы 

диалектики. 

Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и 

использования фактов, их синтеза в целостные философские 

концепции. Диалектика как методология, теория и метод познания. 

Концепция развития в диалектической философии. Категории 

диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы 

диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. 

Диалектический характер природы, общества и мышления, его 

отражение в теории современной философии и науки. 

Т, У 

 Тема 3.3. 

Гносеология – 

философское 

учение о 

познании. 

Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как 

составной части философии. Формирование основных проблем 

гносеологии. Различные решения и альтернативные 

гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект 
познания.  

Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: 

понятие, суждение, умозаключение. Единство чувственного и 

рационального познания. Творчество.  Память и воображение. 

Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о 

бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и 

относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, 

проблема критерия качества знаний. Творческий личностный 

характер познавательной деятельности человека.  

Учение о сознании в историко – философской мысли. 

Происхождение сознания и его сущность. Сознание как высшая 
форма психического отражения и объективная реальность. 

Идеальность сознания и его структура. Общественная природа 

сознания.  

Т, У 

 Тема 3.4. 

Философская 

антропология о 

человеке. 

Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. 

Философия о природе человека. Проблема человека в истории 

философской мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы 

антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории 

философской мысли. 

Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы 

типологии личности. Механизмы социализации личности. Личность 

и индивид. Деятельность как способ существования человека. 

Сущность и специфические характеристики деятельности человека. 

Т, У 
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Структура, виды, формы и уровни деятельности. 

Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

 Тема 3.5. 

Философия 

общества. 

Социальная философия как знание об обществе. Структура 

современного социально – философского знания. Социальное как 

объект философского познания. Происхождение общества. 

Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы 

общества. Объективное и субъективное в обществе. Социальная 

трансформация. Материальное и духовное в применении к обществу. 
Общественное бытие и общественное сознание. Формы 

общественного сознания. Основные философские концепции 

общества. Человек и общество.  

Т, У 

 Тема 3.6. 

Философия 

истории. 

Сущность идеалистического и материалистического понимания 

истории. Вопрос о направленности и движущих силах исторического 

развития. Теологическая философия (Августин), объективно-

идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в 

философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический 

детерминизм в философии истории. Философия марксизма и 

современность. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории. 

Т, У 

 Тема 3.7. 

Философия 

культуры. 

Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия 

человека, её связь с деятельностью и социумом. Виды культуры, 
культура материальная и духовная. Соотношение культуры и 

природы как философская проблема. Основные теории 

происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими 

концепциями. Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с 

понятием «культура». Теории локальных цивилизаций. 

Воспитательная роль культуры. 

Т, У 

 Тема 3.8. 

Аксиология как 

учение о 

ценностях. 

Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие 

ценности, как философской категории. Ценность, ценностная 

ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, 

оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и 

их основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) 

ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. 

Социализирующая роль ценностей. 

Т, У 

 Тема 3.9. 

Философская 

проблематика 

этики и эстетики. 

Предмет этики. Практический и императивный характер этики. 
Соотношение нравственности и морали. Нравственность и право. 

Добро и зло как главные категории этики. Основные этические 

доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм 

и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость 

как этическая категория. Практическое выражение этики в 

поведении современного человека. Предмет эстетики. Специфика 

эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими областями 

философии и с искусством. Философское понимание искусства и 

творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и 

возвышенное как главные эстетические категории. Безобразное и 

низменное как эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в 
искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: основные 

теории. 

Т, У 

 Тема 

3.10.Философия и 

религия. 

Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. 

Классификация философско-религиозных учений: теизм, деизм, 

пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и 

монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты 

религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. 

Понимание Бога в различных мировых религиях и философских 

системах. Атеизм и свободомыслие в философии. Проблема свободы 

совести, реализация этого принципа в современном мире. И России. 

Т, У 

 Тема 

3.11.Философия 

Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от 

вненаучного знания. Наука как вид деятельности человека. 

Т, У 
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науки и техники. Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и 

паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. Научные 

институты. Понятие техники, соотношение научной и технической 

деятельности. Требования к личности учёного и изобретателя.  

Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и 

техника в современном обществе. 

 Тема 

3.12.Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности. 

Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. 

Классификация глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек 
– природа»: Экологические глобальные проблемы. 

Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия 

массового поражения, рост социального неравенства мировых 

регионов, международный терроризм, распространение наркомании 

и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, роль 

философии в этом. Глобальные проблемы и процесс глобализации.  

Т, У 

Примечание: Т – тестирование, Р – написание реферата, У – устный опрос 

 

2.3.2. Занятия семинарского типа 

 не предусмотрены  
 

2.3.3. Практические занятия (Лабораторные занятия) 

 
№ 

разд

ела 
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раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 семестр 

Раздел 1. Введение в философию.  

1 Тема 1.1. Понятие 

«философия» и его 

значение 

Происхождение слова «философия». Отличие философии от других 

видов мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к 

философии: соотношение философии и науки. Философия и 

искусство. Философия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. 

Рассел). Функции философии: мировоззренческая, познавательная, 
ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика 

философии и её метода. Главные разделы философского знания. 

 Основной вопрос философии, его онтологическая и 

гносеологическая стороны. Выделение главных направлений в 

философии в соответствии с решением основного вопроса 

философии. Материализм и идеализм как главные направления 

философии, идеализм объективный и субъективный. Монизм, 

дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

Р, У 

Раздел 2. Историческое развитие философии  

 Тема 2.1. 

Восточная 

философия 

Проблема происхождения философии. Роль мифологии и 

обыденного сознания в возникновении философии. «От мифа к 

логосу» как путь формирования философии. 

Философия древней Индии. Деление общества на варны, 

обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. Веды как памятник 
предфилософии. Пантеон ведических божеств. Космогонические 

мифы  Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой 

закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана 

(субъективного и объективного духа). Учение о переселении душ, 

его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и 

кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал 

личности и учение об отрешённом действии. Формирование 

тримурти. Астика и настика как противоположные течения 

индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, 

Т, У, Р 
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ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как 

наиболее значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о 

срединном пути и четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. 

Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные направления в 

буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель 

буддистской мысли. 

Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их 
китаецентризм. Роль Неба как верховного божества. Небо как 

источник порядка и ритуала. Традиционализм и 

ритуалистичностькитайской культуры. Почтительность в культуре 

Китая. Представления о государстве как семье. Специфика 

религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ 

предков. Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое 

значение «Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы 

и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и 

мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. Диалектическое учение 

о взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал личности, 

его отношения с обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-
цзинь». Представления Конфуция о ритуале, человечности, 

государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного 

мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. 

Полемика последователей Конфуция об этической природе человека: 

позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. 

ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке 

сущности человека и методов управления государством. 

 Тема 2.2. 

Античная 

философия. 

(доклассический 

период). 

Периоды в развитии философии античности. Демифологизация 

античного мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как 

путь поиска первоначала (архе). Милетская школа философии 

(Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение 

Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. 

Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и 
невозможности небытия. Апории Зенона как путь выработки 

философских представлений о веществе, пространстве и времени. 

Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления 

апорий Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. 

Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

Т, У, Р 

 Тема 2.3. 

Античная 

философия 

(классический и 

эллинистическо-

римский период 

Сущность антропологического поворота в античной философии. 

Субъективный идеализм софистов. Протагор – человек как мера 

вещей. Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и 

вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и как 

порождающей модели класса вещей. Космология Платона. 

Социальная философия Платона, построение идеального 

государства. Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя 
и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение 

Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и этические 

представления Аристотеля.  

Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от 

классического этапа развития античной философии. Философская 

проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. 

Главные представители этих школ. Римская философия. 

Неоплатонизм. 

Т, У, Р 

 Тема 2.4. 

Средневековая 

философия. 

Основные черты средневековой философии, её отличие от античной 

философии. Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм 

средневековой философии. Патристика и схоластика – основные 

этапы развития средневековой философии. Философия Аврелия 

Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная 
проблематика схоластической философии. Проблема доказательств 

бытия Бога. Онтологическое доказательство Ансельма 

Т, У, Р 
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Кентерберийского и 5 физико-космологических доказательств Фомы 

Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение 

западной средневековой философии. Жизненный путь и философия 

Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой 

философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании 

средневекового мировоззрения. 

 Тема 2.5. 

Философия эпохи 

Возрождения 

Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный 

характер. Основные направления философии эпохи Возрождения и 
их представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский 

(учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. 

Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о 

бесконечности вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  

Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как 

мастера и художника. Эстетическое – доминирующий аспект 

философии Возрождения. Антропоцентризм как основная черта 

философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение 

картины мира в эпоху Возрождения, роль натурфилософии и 

естествознания в этом процессе. Социальная философия 

Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. 
Скептицизм М. Монтеня. 

Т, У, Р 

 Тема 2.6. 

Философия XVII 

века. 

Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как 

господствующая парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: 

критика схоластики, развитие экспериментального метода и метода 

индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические воззрения Т. 

Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой 

доске». 

Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный 

метод, поиск рационального порядка, концепция врождённых идей, 

дуализм. Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в 

развитие науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. 

Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, 

предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. 
Теодицея и учение нашем мире как лучшем из возможных. 

Т, У, Р 

 Тема 2.7. 

Философия XVIII 

века 

Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в 

сравнении с философией прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в 

философии XVIII века. 

И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный 

идеализм Д. Беркли, агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия 

европейского Просвещения. Характерные черты философии эпохи 

Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ 

Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. 

Руссо и пр.  

Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, 

Агностицизм и субъективный идеализм Д. Юма, Философия 
французского Просвещения 18 века 

Т, У, Р 

 Тема 2.8. 

Немецкая 

классическая 

философия 

Основные достижения немецкой классической философии. 

Философия И. Канта: принцип трансцендентального идеализма. 

Теория познания, агностицизма. Элементы материализма в 

философии Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта: 

формулировка категорического императива.  Философия Г.В.Ф. 

Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей. 

Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недостатки 

гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие 

между идеалистической системой и диалектическим методом. 

Материалистическое понимание природы и философская 

антропология Л. Фейербаха.  

Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм 
Иммануила Канта, Объективный идеализм и диалектика Г. Ф. В. 

Т, У, Р 
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№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

Гегеля, Антропологический материализм Людвига Фейербаха 

 Тема 2.9. 

Современная 

западная 

философия. 

Основные черты современной западной философии. Неклассическая 

философия жизни как противовес классической рациональной 

философии. Философия А. Шопенгауэра. Философия воли к власти 

Ф. Ницше.  

Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. 

Религиозный и атеистический экзистенциализм. Основные идеи 

философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, 

А. Камю.  
Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. 

Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); 

неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. 

Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 

Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа 

психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

Дидактические единицы: Основные черты современной западной 

философии, Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), 

Позитивизм и этапы его развития, Экзистенциализм 

Т, У, Р 

 Тема 2.10. 

Русская 

философия. 

Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные 

черты русской философии. Философская мысль средневековой Руси. 

М.В. Ломоносов и его философские взгляды. Философия русского 
Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. Западники 

и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция 

культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия 

революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды 

либеральных и революционных народников. Религиозно – этические 

искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. 

Соловьёва: положительное всеединство, София.    Философия Н.А. 

Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. 

Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. 

Лосева. Философия в СССР и современной России. 

Т, У, Р 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.  

 Тема 3.1. 

Онтология – 

философское 

учение о бытии. 

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и 

идеализм о бытии. Дуалистические и плюралистические концепции 

бытия. Специфика понимания бытия в различных направлениях 
философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. 

Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. 

Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды 

движения. Основные свойства материи. Структурированность 

материи. Применение системного подхода относительно материи. 

Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор 

основных теорий пространства и времени. Время физическое, 

психическое, биологическое и социальное. 

Т, У, Р 

 Тема 3.2. 

Диалектика – 

учение о 

развитии. Законы 

диалектики. 

Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и 

использования фактов, их синтеза в целостные философские 

концепции. Диалектика как методология, теория и метод познания. 

Концепция развития в диалектической философии. Категории 
диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы 

диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. 

Диалектический характер природы, общества и мышления, его 

отражение в теории современной философии и науки. 

Т, У, Р 

 Тема 3.3. 

Гносеология – 

философское 

учение о 

познании. 

Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как 

составной части философии. Формирование основных проблем 

гносеологии. Различные решения и альтернативные 

гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект 

познания.  

Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: 

Т, У, Р 
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понятие, суждение, умозаключение. Единство чувственного и 

рационального познания. Творчество.  Память и воображение. 

Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о 

бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и 

относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, 

проблема критерия качества знаний. Творческий личностный 

характер познавательной деятельности человека.  
Учение о сознании в историко – философской мысли. 

Происхождение сознания и его сущность. Сознание как высшая 

форма психического отражения и объективная реальность. 

Идеальность сознания и его структура. Общественная природа 

сознания.  

 Тема 3.4. 

Философская 

антропология о 

человеке. 

Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. 

Философия о природе человека. Проблема человека в истории 

философской мысли. Биосоциальная сущность человека. Проблемы 

антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в истории 

философской мысли. 

Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы 

типологии личности. Механизмы социализации личности. Личность 
и индивид. Деятельность как способ существования человека. 

Сущность и специфические характеристики деятельности человека. 

Структура, виды, формы и уровни деятельности. 

Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

Т, У, Р 

 Тема 3.5. 

Философия 

общества. 

Социальная философия как знание об обществе. Структура 

современного социально – философского знания. Социальное как 

объект философского познания. Происхождение общества. 

Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы 

общества. Объективное и субъективное в обществе. Социальная 

трансформация. Материальное и духовное в применении к обществу. 

Общественное бытие и общественное сознание. Формы 

общественного сознания. Основные философские концепции 

общества. Человек и общество.  

Т, У, Р 

 Тема 3.6. 

Философия 

истории. 

Сущность идеалистического и материалистического понимания 
истории. Вопрос о направленности и движущих силах исторического 

развития. Теологическая философия (Августин), объективно-

идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в 

философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический 

детерминизм в философии истории. Философия марксизма и 

современность. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории. 

Т, У, Р 

 Тема 3.7. 

Философия 

культуры. 

Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия 

человека, её связь с деятельностью и социумом. Виды культуры, 

культура материальная и духовная. Соотношение культуры и 

природы как философская проблема. Основные теории 

происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими 
концепциями. Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с 

понятием «культура». Теории локальных цивилизаций. 

Воспитательная роль культуры. 

Т, У, Р 

 Тема 3.8. 

Аксиология как 

учение о 

ценностях. 

Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие 

ценности, как философской категории. Ценность, ценностная 

ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, 

оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и 

их основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) 

ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. 

Социализирующая роль ценностей. 

Т, У, Р 

 Тема 3.9. 

Философская 

проблематика 

Предмет этики. Практический и императивный характер этики. 

Соотношение нравственности и морали. Нравственность и право. 

Добро и зло как главные категории этики. Основные этические 

Т, У, Р 
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этики и эстетики. доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм 

и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость 

как этическая категория. Практическое выражение этики в 

поведении современного человека. Предмет эстетики. Специфика 

эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими областями 

философии и с искусством. Философское понимание искусства и 

творчества. Эстетическое и практическое. Прекрасное и 
возвышенное как главные эстетические категории. Безобразное и 

низменное как эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в 

искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: основные 

теории. 

 Тема 

3.10.Философия и 

религия. 

Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. 

Классификация философско-религиозных учений: теизм, деизм, 

пантеизм и пр. Виды религиозных воззрений: политеизм и 

монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты 

религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. 

Понимание Бога в различных мировых религиях и философских 

системах. Атеизм и свободомыслие в философии. Проблема свободы 

совести, реализация этого принципа в современном мире. И России. 

Т, У, Р 

 Тема 

3.11.Философия 

науки и техники. 

Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от 
вненаучного знания. Наука как вид деятельности человека. 

Структура и специфика научной деятельности. Отличие науки и 

паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. Научные 

институты. Понятие техники, соотношение научной и технической 

деятельности. Требования к личности учёного и изобретателя.  

Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и 

техника в современном обществе. 

Т, У, Р 

 Тема 

3.12.Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности. 

Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. 

Классификация глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек 

– природа»: Экологические глобальные проблемы. 

Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия 

массового поражения, рост социального неравенства мировых 

регионов, международный терроризм, распространение наркомании 
и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, роль 

философии в этом. Глобальные проблемы и процесс глобализации.  

Т, У, Р 

Примечание: Т – тестирование, Р – написание реферата, У – устный опрос 

 
 

 

2.3.4. Содержание самостоятельной работы 

На самостоятельную работу обучающихся отводится 2 часа учебного времени. 

Примерная тематика рефератов:  
 

1. Мифологическое и религиозное миропонимание как 

необходимая ступень духовного развития 

человечества. 

2. Концепции происхождения философии. 

3. Философия как новый тип мышления. 

4. Мировоззрение: структура, основная проблематика. 

5. Мудрость как явление философии и общественной жизни 

древних греков. 

6. Взаимосвязь Космоса, Логоса и огня в учении Гераклита. 

7. Учение о бытии Парменида и его значение. 



 

26 

 

8. Взгляды софистов на природу знания/ 

9. Сократ: человек – это его душа. 
10. Протагор и Сократ: различие в подходе к пониманию человека. 

11. Научная революция: общая характеристика, 

формирование нового типа знания. 

12. Познавательные способности человека: проблемы, пути решения в философии Нового времени. 

13. Р. Декарт – основатель современного рационализма. 

14. «Этика» Б. Спинозы. Учение о могуществе разума и 

человеческой свободе. 

15. Просветительская трактовка человека. 

16. Теории «общественного договора» у Т. Гоббса и Ж.Ж. Руссо. 

17. Педагогические идеи эпохи Просвещения. 

 
 

Для освоения данной дисциплины и выполнения предусмотренных 

учебной программой курса заданий по самостоятельной работе обучающийся 

может использовать учебно-методическое обеспечение:  

-методические рекомендации по написанию рефератов; 

Началом организации любой самостоятельной работы должно быть привитие 

навыков и умений грамотной работы с учебной и научной литературой.  
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

аудиторных и внеаудиторных занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В процессе преподавания применяются образовательные технологии 

развития критического мышления. Обязательны компьютерные лабораторные 

практикумы по разделам дисциплины. 

В учебном процессе наряду с традиционными образовательными 

технологиями используются компьютерное тестирование, тематические 

презентации, интерактивные технологии. 

 

3.1.Образовательные технологии при проведении лекций 

 

№ Тема  
Виды применяемых 

образовательных технологий 

Кол-во 

час 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Введение в философию. Лекция - дискуссия 2 

2 
Раздел 2. Историческое развитие 

философии. 

Аудиовизуальная технология*, 
лекция-дискуссия 

12 

3 
Раздел 3. Проблематика основных 

отраслей философского знания. 

Аудиовизуальная технология*, 

лекция-дискуссия 
16 

 Итого по курсу 30 

 в том числе интерактивное обучение* 24* 

 

3.2.Образовательные технологии при проведении практических занятий 

(лабораторных работ) 
 

№ Тема занятия Виды применяемых образовательных 

технологий 

Кол. 

час 

1 
Раздел 1. Введение в философию. 

Дискуссия по теоретическим 
вопросам.  

- 

2 Раздел 2. Историческое развитие 

философии. 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам.  
4 

3 Раздел 3. Проблематика основных 

отраслей философского знания. 

Дискуссия по теоретическим 

вопросам.  
14 

 Итого по курсу 18 

 в том числе интерактивное обучение* 10* 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

4.1.   Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет истории и философии,  оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения:  

– мультимедийный проектор 

– экран 

– блок 

– учебно-методические материалы по дисциплине 

– электронные образовательные ресурсы по дисциплине 

– наглядные пособия по дисциплине 

– учебная мебель 

4.2. Перечень необходимого программного обеспечения 

 

1. 7-zip;   (лицензия на англ. http://www.7-zip.org/license.txt) 

2. Adobe Acrobat Reade; (лицензия - 

https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME) 

3. Adobe Flash Player;  (лицензия - 

https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME) 

4. Microsoft Office 2010; (лицензия - http://www.openoffice.org/license.html) 

5. FreeCommander; (лицензия - 

https://freecommander.com/ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d

0%b8%d1%8f/) 

8. MozillaFirefox.(лицензия - https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) 

 
 

 

http://www.7-zip.org/license.txt#_blank
https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME
https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME
http://www.openoffice.org/license.html
https://freecommander.com/ru/лицензия/
https://freecommander.com/ru/лицензия/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
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5.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

5.1. Основная литература 

 
1. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 480 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0694-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1844376 – Режим доступа: по подписке. 

2. Горелов, А. А.Основы философии : учебник для СПО / А. А. Горелов. - Москва : 

Академия, 2020. - 315 с. - ISBN 978-5-4468-9202-0  

3. Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-00091-484-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1694043 – Режим доступа: по подписке. 

4. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для СПО / В. В. Дмитриев, Л. Д. 

Дымченко. - Москва : Юрайт, 2022. - 281 с. - URL: https://urait.ru/bcode/491177  . - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-10515-5.  

5. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. П. 

Сидорова. - Москва : Юрайт, 2022. - 177 с. - URL: https://urait.ru/bcode/491445. - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-09669-9. 

6. Лавриненко, В. Н.  Основы философии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, 

Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489674 

7. Стрельник, О. Н.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488644 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Болтаевский, А. А. Краткий философский словарь / А. А. Болтаевский, И. П. Прядко. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 113 с. — (Справочники ИНФРА-М). - ISBN 978-5-16-

109232-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194128. – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Гуревич, П.С., Основы философии. : учебное пособие / П.С. Гуревич. — Москва : 

КноРус, 2021. — 478 с. — ISBN 978-5-406-03286-2. — URL:https://book.ru/book/936576. 

— Текст : электронный. 

3. Ивин, А. А.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490051 

4. Матяш, Т.П., Основы философии : учебник / Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров, ; 

под ред. В.П. Кохановского. — Москва : КноРус, 2021. — 230 с. — ISBN 978-5-406-

08193-8. — URL:https://book.ru/book/940085. — Текст : электронный. 

https://znanium.com/catalog/product/1844376
https://znanium.com/catalog/product/1694043
https://urait.ru/bcode/491177
https://urait.ru/bcode/491445
https://urait.ru/bcode/489674
https://urait.ru/bcode/488644
https://znanium.com/catalog/product/1194128
https://book.ru/book/936576
https://urait.ru/bcode/490051
https://book.ru/book/940085
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5. Спиркин, А. Г.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 392 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489642 

6. Сычев, А.А., Основы философии. : учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 

2022. — 366 с. — ISBN 978-5-406-09295-8. — URL:https://book.ru/book/943030. — 

Текст : электронный. 

7. Тюгашев, Е. А.  Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491338 

 

5.3 Периодические издания 

1. Вопросы философии. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/674 

2. Общественные науки и современность.- URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/593/udb/4 

3. Философские исследования. - URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/506 

4. Человек.- URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4 

 

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: сайт. – URL:http://biblioclub.ru 

2. ЭБС Издательства «Лань»: сайт. – URL:http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Юрайт»: сайт. –URL:https://urait.ru/ 

4. ЭБС «BOOK.ru»: сайт. – URL: https://www.book.ru 

5. ЭБС «ZNANIUM.COM»: сайт. – URL: https://www.znanium.com 

6. Базы данных компании «Ист Вью»: сайт . –URL: http://dlib.eastview.com 

7. Научная электронная библиотека «eLabrary.ru»: сайт. – URL: http://elibrary.ru/ 

8. Электронная библиотека "Издательского дома "Гребенников". -  URL: 

http://www.grebennikon.ru/ 

9. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия). - URL: 

http://uisrussia.msu.ru/ 

10. "Лекториум ТВ" - видеолекции ведущих лекторов России. - URL: 

http://www.lektorium.tv/ 

11. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций КубГУ. - URL: http://docspace.kubsu.ru/ 

 

 

https://urait.ru/bcode/489642
https://book.ru/book/943030
https://urait.ru/bcode/491338
https://dlib.eastview.com/browse/publication/674
http://dlib.eastview.com/browse/publication/593/udb/4
https://dlib.eastview.com/browse/publication/506
http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.book.ru/
https://www.znanium.com/
http://dlib.eastview.com/search/simple
http://elibrary.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lektorium.tv/
http://docspace.kubsu.ru/
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6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Учащиеся для полноценного освоения учебного курса должны составлять 

конспекты как при прослушивании его теоретической (лекционной) части, так и 

при подготовке к практическим (семинарским) занятиям. Желательно, чтобы 

конспекты лекций и семинаров записывались в логической последовательности 

изучения курса и содержались в одной тетради. Это обеспечит более полную 

подготовку как к текущим учебным занятиям, так и сессионному контролю знаний. 

Самостоятельная работа учащихся является важнейшей формой учебно-

познавательного процесса. Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить 

и расширить знания, умения, навыки, приобретенные в результате изучения 

дисциплины; овладеть умением использовать полученные знания в практической 

работе; получить первичные навыки профессиональной деятельности. 

Началом организации любой самостоятельной работы должно быть привитие 

навыков и умений грамотной работы с учебной и научной литературой. Этот 

процесс, в первую очередь, связан с нахождением необходимой для успешного 

овладения учебным материалом литературой. Учащийся должен изучить список 

нормативно-правовых актов и экономической литературы, рекомендуемый по 

учебной дисциплине; уметь пользоваться фондами библиотек и справочно-

библиографическими изданиями. 

Задания для самостоятельной работы выполняются в письменном виде во 

внеаудиторное время. Работа должна носить творческий характер, при ее оценке 

преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность 

выводов. В письменной работе по теме задания учащийся должен полно и 

всесторонне рассмотреть все аспекты темы, четко сформулировать и 

аргументировать свою позицию по исследуемым вопросам. Выбор конкретного 

задания для самостоятельной работы проводит преподаватель, ведущий 

практические занятия в соответствии с перечнем, указанным в планах 

практических занятий. 

Обучение студентов осуществляется по традиционной технологии (лекции, 

практики) с включением инновационных элементов. 

С точки зрения используемых методов лекции подразделяются следующим 

образом: информационно-объяснительная лекция, повествовательная, лекция-

беседа, проблемная лекция и т. д. 

Устное изложение учебного материала на лекции должно 

конспектироваться. Слушать лекцию нужно уметь – поддерживать своё внимание, 

понять и запомнить услышанное, уловить паузы. В процессе изложения 

преподавателем лекции студент должен выяснить все непонятные вопросы. 

Записывать содержание лекции нужно обязательно – записи помогают 

поддерживать внимание, способствуют пониманию и запоминанию услышанного, 

приводит знание в систему, служат опорой для перехода к более глубокому 

самостоятельному изучению предмета. 

Методические рекомендации по конспектированию лекций: 

– запись должна быть системной, представлять собой сокращённый вариант 

лекции преподавателя. Необходимо слушать, обдумывать и записывать 

одновременно; 
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– запись ведётся очень быстро, чётко, по возможности короткими 

выражениями; 

– не прекращая слушать преподавателя, нужно записывать то, что 

необходимо усвоить. Нельзя записывать сразу же высказанную мысль 

преподавателя, следует её понять и после этого кратко записать своими словами 

или словами преподавателя. Важно, чтобы в ней не был потерян основной смысл 

сказанного; 

–имена, даты, названия, выводы, определения записываются точно; 

–следует обратить внимание на оформление записи лекции. Для каждого 

предмета заводится общая тетрадь. Отличным от остального цвета следует 

выделять отдельные мысли и заголовки, сокращать отдельные слова и 

предложения, использовать условные знаки, буквы латинского и греческого 

алфавитов, а также некоторые приёмы стенографического сокращения слов. 

Практические занятия по дисциплине «  Основы философии» проводятся в 

основном по схеме: 

-устный опрос по теории в начале занятия (обсуждение теоретических 

проблемных вопросов по теме); 

-работа в группах по разрешению различных ситуаций по теме занятия; 

-решение практических задач индивидуально; 

-подведение итогов занятия (или рефлексия); 

-индивидуальные задания для подготовки к следующим практическим 

занятиям. 

Цель практического занятия - научить студентов применять теоретические 

знания при решении практических задач на основе реальных данных. 

На практических занятиях преобладают следующие методы: 

-вербальные (преобладающим методом должно быть объяснение); 

-практические (письменные здания, групповые задания и т. п.). 

Важным для студента является умение рационально подбирать необходимую 

учебную литературу. Основными литературными источниками являются: 

– библиотечные фонды филиала КубГУ в г. Геленджике; 

– электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; 

– электронная библиотечная система Издательства «Лань». 

Поиск книг в библиотеке необходимо начинать с изучения предметного 

каталога и создания списка книг, пособий, методических материалов по теме 

изучения.  

Просмотр книги начинается с титульного листа, следующего после обложки. 

На нём обычно помещаются все основные данные, характеризующие книгу: 

название, автор, выходные данные, данные о переиздании и т.д. На обороте 

титульного листа даётся аннотация, в которой указывается тематика вопросов, 

освещённых в книге, определяется круг читателей, на который она рассчитана. 

Большое значение имеет предисловие книги, которое знакомит читателя с 

личностью автора, историей создания книги, раскрывает содержание.  

Прочитав предисловие и получив общее представление о книге, следует 

обратиться к оглавлению. Оглавление книги знакомит обучаемого с содержанием и 

логической структурой книги, позволяет выбрать нужный материал для изучения. 

Год издания книги позволяет судить о новизне материала. В книге могут быть 
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примечания, которые содержат различные дополнительные сведения. Они 

печатаются вне основного текста и разъясняют отдельные вопросы. Предметные и 

алфавитные указатели значительно облегчают повторение изложенного в книге 

материала. В конце книги может располагаться вспомогательный материал. К нему 

обычно относятся инструкции, приложения, схемы, ситуационные задачи, вопросы 

для самоконтроля и т.д. 

Для лучшего представления и запоминания материала целесообразно вести 

записи и конспекты различного содержания, а именно: 

– пометки, замечания, выделение главного; 

– план, тезисы, выписки, цитаты; 

– конспект, рабочая запись, реферат, доклад, лекция и т.д. 

Читать учебник необходимо вдумчиво, внимательно, не пропуская текста, 

стараясь понять каждую фразу, одновременно разбирая примеры, схемы, таблицы, 

рисунки, приведённые в учебнике.  

Одним из важнейших средств, способствующих закреплению знаний, 

является краткая запись прочитанного материала – составление конспекта. 

Конспект – это краткое связное изложение содержания темы, учебника или его 

части, без подробностей и второстепенных деталей. По своей структуре и 

последовательности конспект должен соответствовать плану учебника. Поэтому 

важно сначала составить план, а потом писать конспект в виде ответа на вопросы 

плана. Если учебник разделён на небольшие озаглавленные части, то заголовки 

можно рассматривать как пункты плана, а из текста каждой части следует записать 

те мысли, которые раскрывают смысл заголовка.  

Требования к конспекту: 

– краткость, сжатость, целесообразность каждого записываемого слова; 

– содержательность записи- записываемые мысли следует формулировать 

кратко, но без ущерба для смысла. Объём конспекта, как правило, меньше 

изучаемого текста в 7-15 раз; 

–конспектможет быть, как простым, так и сложным по структуре – это 

зависит от содержания книги и цели её изучения. 

    Методические рекомендации по конспектированию: 

– прежде чем начать составлять конспект, нужно ознакомиться с книгой, 

прочитать её сначала до конца, понять прочитанное; 

– на обложке тетради записываются название конспектируемой книги и имя 

автора, составляется план конспектируемого теста; 

– записи лучше делать при прочтении не одного-двух абзацев, а целого 

параграфа или главы; 

– конспектирование ведётся не с целью иметь определённый записи, а для 

более полного овладения содержанием изучаемого текста, поэтому в записях 

отмечается и выделяется всё то новое, интересное и нужное, что особенно 

привлекло внимание; 

– после того, как сделана запись содержания параграфа, главы, следует 

перечитать её, затем снова обращаться к тексту и проверить себя, правильно ли 

изложено содержание. 

Техника конспектирования: 
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– конспектируя книгу большого объёма, запись следует вести в общей 

тетради; 

– на каждой странице слева оставляют поля шириной 25-30 мм для записи 

коротких подзаголовков, кратких замечаний, вопросов; 

– каждая станица тетради нумеруется; 

– для повышения читаемости записи оставляют интервалы между строками, 

абзацами, новую мысль начинают с «красной» строки; 

– при конспектировании широко используют различные сокращения и 

условные знаки, но не в ущерб смыслу записанного. Рекомендуется применять 

общеупотребительные сокращения, например: м.б. – может быть; гос. – 

государственный; д.б. – должно быть и т.д. 

– не следует сокращать имена и названия, кроме очень часто 

повторяющихся; 

– в конспекте не должно быть механического переписывания текста без 

продумывания его содержания и смыслового анализа. 

Для написания реферата необходимо выбрать тему, согласовать ее с 

преподавателем, подобрать несколько источников по теме, выполнить анализ 

источников по решению проблемы, обосновать свою точку зрения на решение 

проблемы. 
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7.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и предметного 

поля важнейших философских 

дисциплин 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой работы 

(проекта) 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

• Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

 

Умение: 

ориентироваться в истории 

развития философского 

знания; 

вырабатывать свою точку 

зрения и аргументированно 

дискутировать по важнейшим 

проблемам философии.  

применять полученные в курсе 

изучения философии знания в 

практической, в том числе и 

профессиональной, 

деятельности 

 

7.1. Оценочные средств для проведения текущей аттестации 

 
Текущий контроль проводится в форме:  

-фронтальный опрос 

-индивидуальный устный опрос 

-тестирование по теоретическому материалу 

-практическая (лабораторная) работа 

-защита реферата, эссе 
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-защита выполненного задания,  

 

Форма 

аттестации 
Знания Умения 

Практический 

опыт 
(владение)  

Личные 

качества 
обучающегося 

Примеры 

оценочных 
средств 

Устный 

(письменны

й) опрос по 
темам 

Контроль знаний 

по 

определенным 
проблемам 

Оценка умения 

различать 

конкретные 
понятия 

Оценка 

навыков 

работы с 
литературными 

источниками 

Оценка 

способности 

оперативно и 
качественно 

отвечать на 

поставленные 
вопросы 

Контрольны

е вопросы 

по темам 
прилагаются 

Рефераты Контроль знаний 

по 

определенным 
проблемам 

Оценка умения 

различать 

конкретные 
понятия 

Оценка 

навыков 

работы с 
литературными 

источниками 

Оценка 

способности к 

самостоятельно
й работе и 

анализу 

литературных 
источников 

Темы 

рефератов 

прилагаются 

Практически

е 

(лабораторн
ые) работы 

Контроль знания 

теоретических 

основ 
информатики и 

информационны

х технологий, 

возможностей и 
принципов 

использования 

современной 
компьютерной 

техники. 

Оценка умения 

работать с 

современной 
компьютерной 

техникой, 

использовать 

возможности 
вычислительно

й техники и 

программного 
обеспечения 

при решении 

практических 
задач. 

Оценка 

навыков 

работы с 
вычислительно

й техникой, 

прикладными 

программными 
средствами 

Оценка 

способности 

оперативно и 
качественно 

решать 

поставленные 

на 
практических 

работах задачи 

и 
аргументироват

ь результаты 

Темы работ 

прилагаются 

Тестировани

е 

Контроль знаний 

по 

определенным 
проблемам 

Оценка умения 

различать 

конкретные 
понятия 

Оценка 

навыков 

логического 
анализа и 

синтеза при 

сопоставлении 
конкретных 

понятий 

Оценка 

способности 

оперативно и 
качественно 

отвечать на 

поставленные 
вопросы 

Вопросы 

прилагаются 

 
 

7.2. Оценочные средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация 

 

Форма 

аттестации 
Знания Умения 

Практический 

опыт (владеть) 

Личные 

качества 

обучающегос
я 

Примеры 
оценочных 

средств 

Диефферен

цированный 
зачет 

Контроль 

знания 
базовых 

положений в 

области 

Оценка умения 

понимать 
специальную 

терминологию 

Оценка навыков 

логического 
сопоставления и 

характеристики 

объектов 

Оценка 

способности 
грамотно и 

четко 

излагать 

Вопросы: 

прилагаются 



 

37 

 

информатики материал 

 

7.2.1.Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Мифологическое и религиозное миропонимание как необходимая ступень 

духовного развития человечества. 

2. Концепции происхождения философии. 

3. Философия как новый тип мышления 

4. Мировоззрение: структура, основная проблематика. 

                  5.Мудрость как явление философии и общественной жизни древних греков. 

                   6.Взаимосвязь Космоса, Логоса и огня в учении Гераклита. 

         7.Учение о бытии Парменида и его значение. 

         8.Взгляды софистов на природу знания/ 

              9.Сократ: человек – это его душа. 
              10.Протагор и Сократ: различие в подходе к пониманию человека. 

                    11.Научная революция: общая характеристика, формирование нового типа  

знания. 

                    12.Познавательные способности человека: проблемы, пути решения в 

философии Нового времени. 

                     13.Р. Декарт – основатель современного рационализма. 

                     14.«Этика» Б. Спинозы. Учение о могуществе разума и человеческой свободе. 

                     15.Просветительская трактовка человека. 

                     16.Теории «общественного договора» у Т. Гоббса и Ж.Ж. Руссо. 

                      17.Педагогические идеи эпохи Просвещения. 

7.2.2. Комплект тестовых заданий по дисциплине Основы философии 

Примерные тестовые задания для текущей аттестации: 
Начало нравственности коренится в 
человеческой природе (считал 

В. Соловьев), оно выражено в основных 
чувствах 

1. самосохранения; 
2. стыда; 
3. благоговения; 
4. жалости. 

Русская концепция 
антропоцентризма включала в себя 
учения о … 

1. всемогуществе человека; 
2. свободе; 
3. всеединстве; 
4. богочеловечестве. 

В духовно-нравственном обосновании 
бытия человека Ф.М. Достоевского и Л.Н. 
Толстого объединяло 

1. несовершенство нравственных учений в России; 
2. технократические взгляды на человека; 
3. нарастание насилия и зла в обществе; 
4. потеря нравственных основ человека, забвение Бога («Бога нет 

– все дозволено»). 
В своей теории личности Н.А. Бердяев 
отстаивал 

1. идею личности как частицу общества; 
2. личность принадлежит не к обществу, а к космосу; 
3. свободу и творчество, которыми изначально наделен 

любой человек; 
4. духовная жизнь личности, поднимающаяся к Богу, есть 

высшее благо. 
К основным чертам русской философии 
относятся 

1. идеал потребительства; 
2. религиозность; 
3. идея всеединства; 
4. рационалистическая модель человека; 
5. несистематичность. 
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Современная   цивилизация    больна,    - 
утверждал Хосе Ортега-и-Гассет, - эта 
болезнь называется «человек-масса», 
который претендует… 

1. возвысить вульгарность (пошлость) в статус права; 
2. передоверить свою жизнь органам власти; 
3. утвердить в обществе стиль систематической агрессии; 
4. отстаивать принципы свободы и личной ответственности. 

Человек не может быть только объектом, 
вещью среди вещей, утверждал 
Хайдеггер, он есть сущее, вопрошающее 
о смысле своего бытия, для которого 
характерно… 

1. возможность актуализации, выбора себя; 
2. быть свободным перед лицом, собственной смерти; 
3. прислушиваться к возвышающей к голосу совести, 

возвышаться к подлинному существованию; 
4. хранить безразличие к любым ситуациям. 

Коренные изменения в характере и 
масштабе человека на природу и 
общественную жизнь называются 
  революцией 

1. политической, 
2. технической, 
3. научной, 
4. культурной 

Понимание цивилизации как стадии 

общественного развития, 
сменившей дикость и варварство, 
характерно для 

1. А. Тойнби, 
2. Ф.Энгельса, 
3. О. Шпенглера, 
4. Н. Данилевского 

Протяженность, трехмерность, 
изотропность, обратимость считаются 
свойствами... 

1. мышления, 
2. времени, 
3. движения, 
4. пространства 

Учением о формах и способах 

ценностного проектирования 
человеком своих жизненных 
устремлений является… 

1. эстетика, 
2. антропология, 
3. этика, 
4. аксиология 

Традиционное утверждение сторонников 
теории 
творения о неспособности материи, 
вещества, энергии к саморазвитию в 
наши дни опровергается учением о 
самоорганизации систем, 
называется... 

1. синергетикой, 
2. кибернетикой, 
3. софистикой, 
4. майевтикой 

Буддизм считает человека существом... 1. играющим, 
2. познающим, 
3. страдающим, 
4. творческим 

Бытие индивидуализированного 

духовного включает 
1. бытие идей; 
2. бессознательное; 
3. язык; 
4. сознание; 
5. самосознание. 

«Бессознательное», по 3. Фрейду, 
функционирует на основе... 

1. первичных влечений с целью получения удовольствия; 
2. архетипов; 
3. импульсов, исходящих из области сознания; 
4. интеллектуальной интуиции. 

Становление человека субъектом 
собственной жизнедеятельности может 
происходить при освоении 
необходимых условий и ценностей 

1. правил и норм человеческого общежития; 
2. культурных достижений, принятых в обществе; 
3. способов самореализации своих способностей; 
4. правил подражания другим. 

Сознание соединяет значение двух слов: 
«состояние» и «знания», которые 
в совокупности выражают 

1. родовую специфику человека, его возможность создавать 
собственный человеческий образ жизни; 

2. целевую деятельность и ценностные отношения в чувственно- 
предметном мире; 

3. осмысленные события, определяющие духовное 
состояние человека; 

4. наблюдение за явлениями природы. 
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Духовность есть принятие таких образцов 

культуры, которые открывают человеку 
доступ к высоким ценностям 

1. совести и чувству долга; 
2. стремление к нравственному совершенству; 
3. чести и достоинству; 
4. самолюбованию. 
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Материалы лекционных занятий 

 

Лекция на тему: «Философия науки и техники. Глобализация и глобальные 

проблемы современности» 
 

План 

1. Проблема глобализации современного общества 

2. Культура информационного общества 

3. Техника: философско-антропологическое понимание 

4. Постмодерный, или индивидуализированный, гуманизм 
 

1. Проблема глобализации современного общества.
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Глобализация относится к числу основных тенденций современного общества. 

Общества становятся взаимозависимыми во всех аспектах — политическом, 

экономическом, культурном, и масштаб этих взаимозависимостей становится 

действительно глобальным. Человечество превращается в социальную целостность, 

охватывающую всех людей, живущих на Земле. «Концепция глобальности… связывает 

воедино личность, человечество и все взаимодействующие элементы и факторы 

мировой системы, объединяет настоящее и будущее, сцепляет действия и их конечные 

результаты». Сегодня можно говорить о глобальной структуре политических, 

экономических и культурных отношений, связывающих отдельные общества в единую 

систему. В политической сфере эта тенденция выражается в появлении 

наднациональных единиц различного масштаба: политические и военные блоки, 

коалиции правящих групп, континентальные или региональные объединения, 

всемирные международные организации. Можно заметить также контуры мирового 

правительства, когда ряд важных функций выполняется наднациональными 

организациями (например, Европейский парламент, Интерпол). В экономической сфере 

усиливается значение наднациональной координации и интеграции, региональных и 

мировых экономических соглашений. Наблюдается глобальное разделение труда, 

увеличивается роль многонациональных и транснациональных корпораций, рынок 

становится единым экономическим механизмом, о чем свидетельствует скорость 

реагирования финансовых рынков на события в отдельных странах. В культуре 

доминирует тенденция к единообразию. Средства массовой информации превращают 

нашу планету в «большую деревню». Миллионы людей становятся свидетелями 

событий, произошедших в разных местах, приобщаются к одному и тому же 

культурному опыту, что способствует унификации их вкусов и предпочтений. При 

современном уровне развития производительных сил глобальный характер приобрела 

проблема охраны окружающей среды. Разрушение среды обитания показывает, что 

сейчас речь идет не только о защите человека от сил природы, но и о защите природы от 

техногенного вмешательства человека и от эксплуатации им природы. Новые системы 

вооружения представляют собой технологически совершенные средства уничтожения 

человечества. Все это требует от мирового сообщества координировать экологические 

меры, объединять усилия в деле охраны природы, сообща бороться за сохранение мира 

на планете. Эти глобальные тенденции мирового развития свидетельствуют о 

необходимости разработки современного научного мировоззрения. В докладе Римского 

клуба 

«Первая глобальная революция» утверждается, что для изменения угрожающих 

тенденций мирового развития нужна цивилизация, обеспечивающая целостное и 

сознательное управление развитием человечества . Итак, обобщая все сказанное выше, 

можно отметить, что мировая система вступила в стадию глобализации. Основным 

показателем этого является наличие тесного взаимодействия управляющих систем с 

внешним миром, принципиальная открытость систем с целью повышения 

интеллектуальности и совершенствования собственного поведения, наличие механизмов 

прогнозов изменений внешнего мира и собственного поведения системы в 

изменяющемся мире. Целенаправленное регулирование соизмеряет техногенную 

нагрузку на природную среду, становится определяющим фактором, способствующим 

новому диалогу человека с природой и созданию технологических условий для решения 
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социальных проблем на принципах гуманизма. «…гуманистическая концепция жизни 

на нынешней, 
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высшей стадии развития человека требует от него, чтобы он перестал наконец 
―заглядывать  в  будущее‖  и  начал  ―создавать‖  его…  Поэтому  он  должен  решить, 

каким бы он хотел видеть это будущее, и в соответствии с этим регулировать и 

регламентировать свою деятельность». 

2. Культура информационного общества 

В конце XX в. усилился интерес к проблемам культуры и цивилизации. 

Обострение интереса к этим проблемам всегда продиктовано определенной ситуацией. 

В последней четверти XX в. человечество вступило в новую стадию своего развития — 

в эпоху информационного общества со всеми его достижениями, противоречиями и 

конфликтами. Идею информационного общества предложил еще в середине 40-х гг. ХХ 

в. японский исследователь Й. Масуда, и тогда эта идея не нашла особой поддержки. Но 

спустя несколько десятилетий человечество стало свидетелем информационной 

революции, естественным итогом которой стало формирование информационного 

общества и информационной культуры. В 70-е гг. ХХ в. доктрина постиндустриального 

(информационного) общества стала одной из господствующих в западной 

социологии. Термин 

«информационное общество», введенный в начале 60-х гг., фиксирует одну из 

важнейших характеристик формирующегося общества как объединенного единой 

информационной сетью. Развитие информационных технологий стало в 80-е гг. и 

особенно в 90-е гг. определять экономический потенциал любого государства. 

Основу     теории     информационного      общества       заложили      Д. Белл, З. 

Бжезинский, Э. Тоффлер. Именно в их фундаментальных трудах, вышедших в 70–80-е 

гг., были сформулированы основные черты этого   общества,   которое Э. Тоффлер 

назвал «третьей волной». Так, Д. Белл основными признаками нового общества считает 

превращение теоретических знаний в источник инноваций и определяющий фактор 

политики. Это общество, в котором господствует сервисная экономика, причем быстрее 

растет число сервисных работников, связанных с системой здравоохранения, 

образования, управления. Р. Инглегарт замечает, что в 

«Соединенных Штатах, Канаде и Западной Европе значительная часть работников 

трудится сегодня вне фабричных стен. Большинство людей проводит свое 

производственное время в общении с людьми и символами. Усилия человека все  

меньше оказываются сегодня сосредоточенными на производстве материальных 

товаров, вместо этого акцент делается на коммуникации и на обработке информации, 

причем в качестве важнейшей продукции выступают инновации и знания». 

Таким образом, основным объектом человеческой деятельности становится обмен 

информацией. Свободная циркуляция информации в обществе позволяет ей стать 

важнейшим фактором экономического, национального и личностного развития. 

Формулируя основные принципы «кода» новой цивилизации, Э. Тоффлер 

противопоставляет их принципам индустриальной цивилизации (второй волны). Эти 

принципы, по мнению Тоффлера, следующие: дестандартизация, деспециализация, 

десинхронизация, деконцентрация, демаксимизация, децентрализация. Они характерны 

для всех сфер, на которые Тоффлер разделяет общество: техносферы, социосферы и 

инфосферы — системы производства и распределения информации. Считая, что 

возникающая цивилизация противоречит старой традиционной индустриальной 
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цивилизации, Тоффлер утверждает, что она является одновременно и высокотехничной 

и антииндустриальной цивилизацией. 
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Информационное общество (третья волна) несет с собой новые институты, отношения, 

ценности, то, что Тоффлер называет новым строем жизни. Этот строй жизни основан на 

разнообразных возобновляемых источниках энергии; на методах производства, 

отрицающих большинство фабричных сборочных конвейеров; на новых не-нуклеарных 

семьях; на новой структуре, которую Тоффлер называет 

«электронным коттеджем»; на радикально измененных школах и объединениях 

будущего. 

Информационная цивилизация радикально преобразует социокультурное 

пространство, формируя так называемую информационную культуру. Само это понятие 

достаточно многогранно и используется в самых различных значениях. Например, 

говорят об информационной культуре кого-то или чего-то, о культуре информации и т.д. 

Мы употребляем этот термин в широком смысле, подразумевая под ним культуру 

информационного общества. Э. Тоффлер, анализируя культурологические проблемы 

этого общества, прежде всего обращает внимание на демассификацию «массового 

сознания» в условиях третьей волны. Новые, демассифицированные средства 

информации ускоряют процесс движения общества к разнообразию. Новая культура 

характеризуется фрагментарными, временными образами, клипами, блицами. «По сути 

дела, мы живем в «клип- культуре».Естественно, что не все способны быстро 

адаптироваться в новых условиях, «вписаться» в новую культурную среду. Некоторые 

ломаются, другие, напротив, постоянно растут и становятся более компетентными и 

грамотными людьми. По мере демассификации цивилизации демассифицируется и 

человек, люди становятся более индивидуализированными. Аналогичные идеи 

выдвигаются известными американскими футурологами Джоном Нэсбитт и Патрицией 

Эбурдин в книге «Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции. Год 2000» (М., 1992). 

Прогнозируя мегатенденции развития современной цивилизации, они среди прочих 

называют «возрождение искусств» и «триумф личности». Информационная культура 

ставит человека в совершенно иные связи с внешним миром. Его жизнь становится 

менее детерминированной социально-экономическими условиями, а его свободная 

творческая деятельность во многом определяет социокультурную ситуацию. 

По мнению Э. Тоффлера, новая инфосфера третьей волны создает новую 

интеллектуальную среду, благодаря быстрому распространению компьютерного 

интеллекта. Безусловно, это несет с собой определенные опасности. Но Тоффлер, 

будучи оптимистом, считает, что «у нас есть интеллект и воображение, которыми мы до 

сих пор ее не начали пользоваться». В конце концов наступит время, когда человек 

освоится в интеллектуальной среде и начнет легко и просто пользоваться 

компьютерами. Размышляя о последствиях компьютеризации, Тоффлер пишет, что 

компьютеры «помогут нам и не только нескольким «супертехнократам» – гораздо 

серьезнее думать о самих себе и о мире, в котором мы живем» Компьютеры и 

компьютерные сети являются зрелой формой так называемой «экранной культуры». 

Следует отметить, что экранная культура возникла гораздо раньше информационного 

общества. Предтечей современной экранной культуры, современного культурно-

информационного пространства несомненно явился кинематограф. Способность 

кинематографа оказывать огромное эмоциональное воздействие на зрителя служила еще 

в первые годы его существования способом создания иллюзорного, или, говоря 
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современным языком, виртуального мира, как тогда выражались «киновселенной». Эта 

возможность была замечена социологами 
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еще в начале развития кинематографа. Уже в 1914 г. Эмилия Альтенло в книге «К  

социологии кино» писала: «Во всяком случае, кино объединяет в себе слишком много 

явлений, позволяющих ему заменить жизнь. И потому-то оно получает такую могучую 

действенность, перед лицом которой оказываются бессмысленными все рассуждения о 

том, хорошо или плохо, что оно существует, и можно ли вообще оправдать его 

существование». Конструируя виртуальную реальность, кинематограф вряд ли 

предполагал, какие формы она может принять и как отразится на развитии искусства и 

культуры в целом. Современный виртуальный способ существования культуры – это то 

качественно новое ее состояние, которое характеризует информационное общество. 

Термин 

«виртуальный», если считать его происхождение от латинского слова virtualis, 

переводится как «возможный». Английское слово virtual переводится как 

«фактический». Некоторое несоответствие в переводах отражает многоплановость 

свойств «виртуального». 

Современная виртуальная реальность – результат развития информационных 

технологий. Некоторые исследователи считают виртуальную реальность новой сферой 

бытия, а формой существования виртуальной реальности — информационное 

пространство. Информационное пространство предполагает технологию 

информационного взаимодействия, которое с помощью современных операционных 

средств мультимедиа создает иллюзию непосредственного присутствия в «экранном» 

мире. Здесь также уместно провести аналогию с восприятием кинематографического 

образа, когда воспринимающий кинематографическое действие нередко «переносит» 

его на себя, отождествляет себя с его героями и становится соучастником событий. 

Пределы виртуального бытования культуры еще далеко не исследованы. Однако уже 

сейчас можно говорить о почти фантастических возможностях компьютерных систем, 

которые могут моделировать наши желания и грезы. Виртуальная реальность в 

некотором роде – синтез техники и человеческого воображения. Ее воздействие на 

человека, его психику, человеческое общество в целом и его культуру трудно 

переоценить. К сожалению, это воздействие не всегда положительно. До сих пор мы в 

основном останавливались на концепциях, фиксирующих положительные тенденции 

современного цивилизационного процесса. Но в оценке современной социокультурной 

ситуации в мире существуют две полярные точки зрения. Одна – безоговорочно 

оптимистическая (Э. Тоффлер, Д. Белл, А. Кинг, Й. Масуда и др.), другая – напротив, 

оценивает эту ситуацию как глубоко кризисную и не видит выхода из этого кризиса (Т. 

Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм, К. Ясперс, еще ранее – О. Шпенглер и Н. Бердяев). 

Следует отметить, что современные социокультурные процессы не укладываются в 

жесткие рамки этих схем, поскольку культура не только технологически 

детерминирована, она имеет этнические религиозные и иные характеристики. Реакцией 

на унифицированный, универсальный образ жизни в современном мире являются 

процессы, которые Д. Нэсбитт и П. Эбурдин характеризуют как культурный 

национализм, противопоставляемый культурному империализму, как стремление 

утвердить уникальность своей культуры, языка, своих собственных традиций. 

Необходимость их теоретического анализа, интерпретации различных подходов в их 

изучении диктуется тем, что именно эти процессы в значительной мере определяют 
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характер общественного развития, политических и культурных контактов и социальных 

конфликтов современности. 
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В заключение рассмотрим еще одну важную культурологическую характеристику 

современности, а  именно: мы является свидетелями тенденции 

«экологизации» культуры. Культура вступает в новый экологический этап своего 

развития. Суть его заключается в том, что экологическая культура общества 

рассматривается не только как культура экологической деятельности, но и как 

экологический аспект развития культуры. Процесс этот достаточно сложен и 

противоречив, как противоречиво само творчество. Экологизация культуры – это 

переход к экологически ориентированной культуре (экологическая культура), дающей 

возможность человеку сохранить среду своего обитания и выжить физически и духовно. 

На первый план выдвигается антропологическое измерение культуры. Культура должна 

обеспечить целостность человека, его здоровье и счастье в условиях, когда немало 

факторов научно-технического и социального развития разрушают эту целостность, 

отрицательно влияют на здоровье человека, мешают достижению его счастья. 

Урбанизация, искусственная среда обитания отрывают человека от природы; 

убыстряющийся ритм жизни нарушает его физическое и психическое равновесие. 

Можно считать, что сохранение природной среды и человека как части природы – одна 

из новых функций культуры. Эта функция тесно связана с другой, не менее важной 

функцией, которая возникает в процессе эволюции индустриального общества к 

информационному – функция адаптации к динамически изменяющейся 

информационной среде. Потоки информации утомляют человека, множественность 

контактов деформирует его эмоциональное развитие. В данном аспекте культура, 

призванная сохранить 

«экологию человека» как части природы, должна стать фактором воссоединения  

человека и природы, общества и природы, распространения новых знаний, ценностей и 

норм поведения. С этой точки зрения, расширяется и содержание понятия «экология 

культуры». Оно выражает не только охрану памятников культуры, что, несомненно, 

важно, но и сохранение самого бытия культуры, которое во многом зависит от 

социально-экономических условий и нравственного климата общества. 

Таким образом, экологически ориентированная культура – это прежде всего 

нравственно ориентированная культура. Экологизация культуры во многом 

детерминирована уровнем нравственной культуры. Нравственная культура формирует 

этическое мировоззрение, с которым известные философы (Н. Бердяев, А. Тойнби, А. 

Швейцер, Й. Хейзинга) связывали надежды на очеловечивание цивилизации и 

выживание человечества. Культуротворческое, этическое мировоззрение не позволяет 

человеку пассивно созерцать, как разрушается природная среда (да и культурная тоже). 

Человек становится «экологически активным». Нравственная и экологическая культура 

в своих сущностных характеристиках сближаются. Составляющие их подсистемы, их 

элементы, конечно, различны, но цели и задачи в сущности тождественны. Это 

особенно четко видно при анализе негативных последствий развития рыночных 

отношений, противоречивое, а иногда и уродливое становление которых нарушает 

природное равновесие и гармонию отношений «человек-природа». По существу процесс 

экологизации культуры — это возвращение к истокам ее появления и изначальной 

трактовке, когда под культурой понималась обработка земли. Культура в таком 

понимании выражала в известной мере отношение человека к природе, причем 
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отношение это было не «соревновательным», а вполне дружественным и 

взаимодополняющим, хотя и трудным. Естественно, что такое отношение лишено 
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технофобии. Оно требует лишь более адекватного понимания природной среды, ясного 

представления о том, какие технологии, какую культуру нужно создать, чтобы не 

провоцировать экологического кризиса.Объективные процессы, происходящие в 

социуме, свидетельствуют о том, что именно культура способна стать решающим 

фактором экономической, политической и экономической стабилизации и тем самым 

смягчить некоторые негативные последствия развития современной информационной 

цивилизации. 

3. Техника: философско-антропологическое понимание 

Технику в наше время принято наделять демонической, нечеловечески-злой 

силой. Она, мол, подрывает естественные основы человеческой жизни, отдаляет и 

отчуждает людей друг от друга, превращает общество в огромную машину, где человек 

всего лишь "штифтик". Техника, по мысли Л. Мэмфорда, ориентирует нас "на 

экономическую экспансию, материальное насыщение и военное превосходство". Об 

эсхатологии техники, о том, что она убивает дух и духовность, уничтожает всякое 

своеобразие и оригинальность, – об этом (и тому подобном) можно прочитать чуть ли не 

в каждой второй книге по философии техники. Между тем техника более человечна, чем 

может показаться на первый взгляд. Даже если это и демон, то демон человеческий - 

изначально и по сути. В человеческом таится, сидит техническое. Техногенность, 

которую сегодня так дружно осуждают, есть форма детерминации (причинного 

обусловливания) не техникой, а в конечном счете человеком, одной из самых 

убедительных его сущностных сил. Техника не просто создается человеком, а прямо-

таки рождается "из него". При всем том, конечно же, человек - не техника, не машина. 

У человеческой определенности техники есть свое объяснение. И даже не одно. 

Прежде всего укажем на то, что техника как совокупность машин, механических орудий 

и устройств (это как раз самое распространенное ее понимание) возникла из техники как 

совокупности приемов, навыков и умений, без которых не обходится ни одна 

человеческая деятельность. Есть техника мышления, техника живописи, техника игры на 

музыкальных инструментах. Именно приемы, навыки и умения мы имеем в виду, когда 

говорим, что нечто (какая-то часть, сторона дела) является делом техники. Если бы 

развитие техники в наши дни не приобрело такого размаха, не шло по линии 

саморазвития и опоры на собственные силы, то вместо "возникла" можно было бы 

сказать и "возникает". Впрочем, навыки и умения лучше было бы отнести к технологии, 

а не к технике. Хотя это и не принципиально. Технология – та же техника, но только 

взятая процессуально, в операционально-функциональном своем бытии. 

Технику и технологию несложно разглядеть в организационной 

артикулируемости, нормативной (права, обязанности), ролевой и любой иной 

"расписанности" всех социальных институтов общества. Как убедительно показал Л. 

Мэмфорд, первая в истории человечества машина – Мегамашина состояла "почти 

полностью из человеческих частей. Эти части были соединены в иерархической 

организации под властью абсолютного монарха, команды которого, поддержанные 

коалицией священнослужителей, вооруженной знатью и бюрократией, обеспечивали 

подчинение всех компонентов машины аналогично функционированию человеческого 

тела". Словом, Мегамашина, ставшая прообразом всех последующих 

специализированных машин, возникла как деспотически-бюрократическая организации 

социального бытия, жизни человека и 
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общества. Она мощно заявила о себе строительством египетских пирамид и Великой 

Китайской стены. 

Человеческая сущность техники объясняется также ее довольно странной 

(странной – по нынешним временам) корневой системой. Если углубиться до 

античности, то обнаружится, что техника (techne) там включала в себя без всякого 

напряжения и обычное ремесло (производство), и изящное искусство, что technaxa 

означала фабриковать, создавать с искусством. Это потом они разошлись - ремесленное 

и художественное. Но изначально были вместе, составляли единое целое. И это делает 

небеспочвенной нашу надежду на их объединение в будущем. Хотя почему в будущем – 

оно заметно уже и в настоящем. В техническом дизайне, например, в той эстетизации 

жизни, которую несет с собой постиндустриальная эпоха. 

От проблемы демонии техники мы, тем не менее, не отказываемся. Связана она на 

самом деле с отчуждением. Отчуждение переворачивает естественное (приемлемое, 

должное) отношение человека к технике. Как выразился на сей счет М. Хайдеггер, 

"человеческое существо поступает теперь прямо в руки к существу техники". Но в 

отчуждении техники, надо сказать, нет ничего специфически технического. Все 

артефакты, любые продукты деятельности человека могут приобретать враждебный и 

давящий на него характер, превращаться в самостоятельную и господствующую над 

ним силу. Сия чаша не обошла даже идеи. Сгущаясь в тоталитарную идеологию, они 

тоже становятся демонически- агрессивными. Демонического коварства, заметим, 

немало и в искусстве для искусства. 

Сущность техники. Сущностное назначение техники – быть средством для 

достижения целей. Средством весьма специфическим, особым. С его помощью человек 

опосредствует и тем усиливает (совершенствует) свое преобразовательное воздействие 

на мир. Поскольку строительным материалом для техники служит механико-физико-

химическая действительность, то можно сказать, что посредством техники человек 

заставляет одну силу природы (воду, нефть, ветер и т.д.) воздействовать на другую 

(другие) и реализовать при этом его (человека) сознательные цели. 

В технике воплощается рациональная природа (сущностная сила) человека. А это, 

помимо прочего, означает, что технические средства позволяют достигать наибольшего 

результата при наименьшей трате сил. То, что на стороне человека выглядит как 

рациональность, на стороне техники обретает форму экономичности, оптимальности и 

эффективности. 

Как средство, техника аккумулирует и передает, дает человеку власть. Поначалу – 

для освобождения от власти природы, которая долго не отпускала от себя человека, не 

позволяла ему оторваться от своей животности. Затем - уже для доминирования, 

господства над природой, которое содержит в себе не только положительные, но и 

отрицательные моменты - в виде, скажем, разрушения эволюционно отработанных 

зависимостей и балансов природы. В дальнейшем процесс технического "освобождения 

- господства" перекинулся на общество. Картина получилась следующая: с одной 

стороны, освобождение от стихийных сил истории, а с другой – широкое использование 

социальных технологий господства (манипулирование общественным сознанием, СМИ-

идеологическое подавление духа критики и сопротивления, новое, "технически-

компетентное", расслоение общества). На очереди теперь сам человек. И, видимо, дело 

времени – освободить 
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его от естественно-природного (удалить все природное из природы человека) и перейти 

полностью - это уже господство – на искусственно-техническое, по сути протезное. 

Техника: коммуникация и коммуникативность. The medium is the message (Средство 

есть сообщение) – эта "крылатая" формула канадского философа и социолога Х.М. 

Маклюэна пользуется особой популярностью в философии техники. Ее часто цитируют 

и активно интерпретируют - каждый, естественно, по-своему. Она действительно очень 

притягательная, емкая и концептуально эвристичная. Сам Маклюэн применял ее к 

коммуникационным технологиям, т. е. к средствам связи, в которых он видел 

формообразующую силу культуры и "движущую причину" истории. Речевая 

("магический мир слуха"), письменная ("галактика Гутенберга"), электрическая и 

электронная ("глобальное объятие") - основные, по Маклюэну, вехи в историческом 

бытии средств как сообщений. Итак, сообщение, или послание, которое несут всем нам 

современные технические средства, – это имплицитное требование универсальной 

коммуникации, планетарного сознания и глобального объединения людей. 

Коммуникационное (техническая связь) так или иначе тянет за собой и 

коммуникативное (человеческое общение). Техника с ее динамизмом и страстью к 

инновациям превращает изменение в архетип социального бытия людей. "Перемена, – 

пишет в данной связи Х. Сколимовски, – является скрытой предпосылкой в нашей 

метафизике прогресса, которая в действительности представляет собой метафизику 

движения: мы всегда идем вперед, даже если идем в никуда. Постоянно и намеренно 

вызываем мы перемены, считая их орудием прогресса". Техника и технология – важный, 

если не важнейший, фактор социального прогресса; незаменимы они и в 

конституировании общественной целостности (общества как целого). 

4. Постмодерный, или индивидуализированный, гуманизм 

Новый гуманизм нацелен на утверждение и возвышение личного достоинства 

каждого отдельного человека, на создание условий для полнозвучного бытия 

конкретных Иванов, Мишелей, Джонов. "Единица – вздор, единица – ноль", "мы за 

ценой не постоим" – все подобные мотивы глубоко чужды новому гуманизму и 

непременно уйдут из нашей жизни. Из статиста истории человек должен превратится в 

ее полноценного, если не социально, то, по крайней мере, индивидуально значимого 

(лично ощущающего свою причастность) агента. Если современное (западное) 

общество, вслед за З. Бауманом, называть индивидуализированным, то и 

постмодернистский гуманизм можно тоже считать индивидуализированным. 

Через так называемую партисипационную (англ.participation - участие), а в связи с 

современными информационными технологиями и интерактивную демократию человек, 

как представляется, вернется в политику, а политика, уже как положительная 

социальная ценность, займет достойное место во внутреннем мире человека. Пока же 

для большинства демократия сводится, по существу, к участию в различного рода 

"группах ликования или негодования", в спектаклях под общим названием 

"избирательная кампания", в манипулятивных рейтинговых опросах и т. п. 

мероприятиях. Перспектива нового гуманизма делает нетерпимой циничную,  

бюрократически равнодушную к человеку и жизни политику. Политику, в которой 

индивид лишь винтик, пешка, средство для достижения частной или узкогрупповой 

цели. Политику, признающую только законы больших чисел, статистически 

усредненные параметры и замеры. В экономическом плане новый 
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гуманизм призван поощрять инновационный и лично-инициативный труд, инвестиции в 

человека, его творческий и профессиональный рост, социальное партнерство, 

расширение возможностей и средств для свободного экономического выбора, 

становление социально-экономической справедливости (каждому, как минимум, – не 

оскорбляющее его человеческое достоинство существование) и другие столь же 

понятные и близкие всем процессы. В социальной сфере новый гуманизм рассчитывает 

на дальнейшее смягчение социального неравенства между людьми, на выработку, в 

частности, адекватного отношения к их природному (жизненные силы, задатки, 

таланты) неравенству. Тут есть своя инвалидность, которую, увы, отменить нельзя, но 

вот научиться по-человечески понимать, оценивать и принимать, конечно же, можно и 

должно. Собственно духовные горизонты нового гуманизма представлены ценностями 

конструктивного и всесторонне-гармоничного развития индивидов, утверждения их 

единственности, неповторимой личностной самоидентификации. Но главное - счастья, 

быть может, в виде субъективного удовлетворения от труда и жизни, в отсутствие 

которого человек сегодня вправе считать и чувствовать себя обделенным. Гуманизм с 

конкретным и улыбчивым лицом. "Задумки" или интенции постмодернизма в плане 

гуманизма в общем-то понятны и похвальны. Но на пути их реализации стоит немало 

проблем. Главная из них в познавательном плане – как "открыть" (выразить, 

представить) конкретного или отдельного человека. Сделать это в высшей степени 

трудно, если вообще возможно. Можно представить человека вообще - для этого мы и 

располагаем целой семьей соответствующих абстракций. Но нельзя таким же образом 

понять и выразить отдельного человека, ибо абстракциями, бинарно к тому же 

подобранными, его можно только убить. Постмодернизм активно работает над 

разрешением данной проблемы. Борьба с бинаризмом, логоцентризмом, холизмом – 

наглядное тому подтверждение. Постмодернизм на сегодняшний день единственная 

философия, которая учит смеяться. Смеяться и наслаждаться жизнью, а вернее – той 

повседневностью, из которой, согласно постмодернизму, и выткана вся ткань 

человеческого бытия. Постмодернисты чаще, чем их тоскующие по трансценденции 

предшественники, улыбаются жизни. И она им, похоже, отвечает взаимностью. 

Сосредоточенность на метафизической реальности, одноцветно-мрачных глубинах 

бытия, поиски какого- то абсолютного блага – все это, как полагают сторонники 

постмодернизма, от отсутствия вкуса к жизни, неумения чувствовать и наслаждаться ее 

соблазнительной внешностью. Абсолюты торжественны до скуки. В их присутствии 

нельзя иронизировать, кощунственно смеяться. Поэтому – долой абсолюты! А заодно и 

все то, что их утверждает, сохраняет, продлевает
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РЕЦЕНЗИЯ  
на рабочую программу дисциплины: ОГСЭ.01 «Основы философии» для 

обучающихся  среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07  Информационные системы и программирование. 
 

В реализуемой рабочей учебной программе по дисциплине ОГСЭ.01 
«Основы философии» рассматриваются актуальные вопросы, которые не могут 
не волновать современного специалиста. В программе представлена структура 
дисциплины с формами текущего контроля знаний обучающихся, освещены 
цели и задачи освоения дисциплины и определено место дисциплины в 
структуре ППССЗ. Учебная программа указывает на требования к результатам 
освоения содержания дисциплины.  

В учебной рабочей программе приводятся учебно-методические 
материалы, позволяющие сформировать у обучающихся систему глубоких 
знаний по дисциплине.  

Разделы дисциплины к лекциям и практическим занятиям позволяют 
обучающимся видеть структуру темы, ее основные научные и учебные 
проблемы, порядок их раскрытия.  

Материал практических занятий представлен практическими 
заданиями, позволяющими студентам глубоко усваивать теоретический 
материал, развивать навыки осмысления действительности, формирования  
мировоззренческой убежденности. Тематика практических занятий развивает 
реальную познавательную деятельность студента, с целью получения тех или 
иных результатов. Рецензируемая учебная рабочая программа содержит 
рекомендуемую литературу (основную и дополнительную), использование 
которой в процессе изучения данного курса является важным условием 
получения знаний об изучаемых объектах.  

В заключении следует заметить, что рабочая программа ОГСЭ.01 
«Основы философии», разработана в соответствии с ФГОС и рекомендуется к 
внедрению в учебный процесс отделения СПО филиала ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г. Геленджике. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии», 

разработанную в филиале ФГБУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г. Геленджике 

 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии», 

предназначена для реализации государственных требований  к уровню   

подготовки выпускников по специальности среднего профессионального 

образования  09.02.07  Информационные системы и программирование 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» составлена  в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО  09.02.07  Информационные 

системы и программирование, утвержденного  приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1547, зарегистрирован 

в Министерстве юстиции 26.12.2016 N 44936. 

Программа  содержит следующие элементы: титульный лист, паспорт (указана 

область применения программы, место дисциплины в структуре основной 

образовательной программы, цели и задачи, объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы); тематический план и содержание учебной дисциплины, условия 

реализации программы (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы Интернет-ресурсов); контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины.  Перечень компетенций содержит общие компетенции, указанные в 

тексте ФГОС.  Пункт «Перечень основной и дополнительной литературы» 

заполнен, в списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 

5 лет назад. В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» разработана система контроля  знаниями, умениями и  владением 

практическим опытом,  по каждому разделу Программы. Тематика и формы 

контроля соответствуют целям и задачам учебной дисциплины.  Четко 

сформулированная цель Программы и структура находятся в логическом 

соответствии.  

Можно сделать вывод, что рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 «Основы 

философии», по специальности 09.02.07  Информационные системы и 

программирование, соответствует требованиям ФГОС СПО, по данной 

специальности и  может быть рекомендована для использования в 

образовательном процессе. 
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