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ВВЕДЕНИЕ 
1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом 

учебно-методического комплекса по дисциплине в составе программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ). Оно предназначено стать для них методической основой по освоению 
данной дисциплины. 

2. Содержательной основой для разработки настоящего издания послужила Рабочая 
программа учебной дисциплины, утвержденная в установленном порядке. 

3. Методические аспекты настоящего издания развиты в учебно-методической литературе 
и других разработках, входящих в состав УМК по данной дисциплине.  

4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению 
дисциплины, обеспечен в информационно-образовательной среде университета. 

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, 
направленные на повышение качества настоящих методических указаний до их переиздания в 
установленном порядке. 

 
Уважаемые обучающиеся! 

 
Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого 

прочтения разработанных для Вас специальных методических указаний. Это поможет Вам 
вовремя понять и правильно оценить ее роль в Вашем образовании. 

Ознакомившись с организационными требованиями отделения среднего 
профессионального образования по этой дисциплине и соизмерив с ними свои силы, Вы сможете 
сделать осознанный выбор собственной тактики и стратегии учебной деятельности, уберечь самих 
себя от неразумных решений по отношению к ней в начале семестра, а не тогда, когда уже станет 
поздно. Используя это издание, Вы без дополнительных осложнений подойдете к семестровой 
аттестации по этой дисциплине. Успешность аттестации зависит, прежде всего, от Вас. Ее залог – 
ритмичная, целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспечения которой и 
разработаны эти методические указания. 
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1. Материалы по теоретической части дисциплины 
 

1.1. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 
литературы, справочные и дополнительные материалы по дисциплине 

 
Основные источники:  
 
Волкогонова О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 480 с. — ISBN978-5-8199-0694-1. - Текст : электронный. - 
URL:https://znanium.com/catalog/product/1844376 

Губин В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — ISBN978-5-00091-484-7. - Текст : электронный. - 
URL:https://znanium.com/catalog/product/1694043 

 
Дополнительные источники:  
 
Голубева Т. В. Основы философии : учебно-методическое пособие / Т.В. Голубева. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 266 с. — ISBN978-5-00091-437-3. - Текст : электронный. - 
URL:https://znanium.com/catalog/product/1850115 

Основы философии : учебник / Б. И. Липский, С. С. Гусев, Г. Л. Тульчинский [и др.] ; под 
ред.Б. И. Липского. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 307 с. —ISBN 978-5-16-015005-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014627 

Свергузов А. Т. Основы философии : учебное пособие / А.Т. Свергузов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 147 с. —ISBN 978-5-16-014880-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1009571 

Данильян О. Г. Современный словарь по общественным наукам / под общ.ред. О.Г. 
Данильяна. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 с. — Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1042089 

Среднее профессиональное образование : теоретический и научно-методический журнал / 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва. - ISSN 1990-679 

Журнал философских исследований : сетевой научный журнал. – Москва: ИНФРА-М. - 
ISSN 2500-0519.–Текст электронный. - URL: https://znanium.com 

 
1.2. Тематический план теоретического обучения 

 
Раздел 1. Исторические типы философии. 
Тема 1.1. Введение «Философия и ее роль в жизни общества» Философия древнего мира и  
средних веков   
Тема 1.2. Философия нового  времени 
Тема 1.3. Русская философия 
Тема 1.4. Основные философские направления XX-XXI века 
Раздел 2.  Проблемы онтологии и гносеологии  
Тема 2.1. Бытие.  
Тема 2.2. Материя и ее свойства 
Тема 2.3. Диалектика и метафизика 
Тема 2.4. Сознание и познание 
Раздел 3. Основы философской антропологии 
Тема 3.1. Основные проблемы философской антропологии 
Тема 3.2. Ценности человеческого бытия 
Тема 3.3 .Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека 
Раздел 4. Основы социальной философии 
Тема 4.1. Философский анализ общества  
Тема 4.2. Философия истории 
Тема 4.3.  Культура и цивилизация 
Раздел 5. Философское осмысление глобальных проблем человечества 
Тема 5.1. Природа  и общество 
Тема 5.2. Глобальные проблемы человечества 

 
 
 
 
 

https://znanium.com/catalog/product/1844376
https://znanium.com/catalog/product/1694043
https://znanium.com/catalog/product/1850115
https://znanium.com/catalog/product/1014627
https://znanium.com/catalog/product/1009571
https://new.znanium.com/catalog/product/1042089
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2. Материалы по лабораторным, практическим занятиям 
 

2.1. Методические указания по выполнению лабораторных, практических работ по 
дисциплине 

 
Необходимыми структурными элементами практической работы, помимо самостоятельной 

деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация 
защиты выполнения практической работы. 

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний студентов – их 
теоретической готовности к выполнению задания. 

Оценки за выполнение практических работ выставляться по пятибалльной системе и 
учитываться как показатели текущей успеваемости студентов. 

Общие цели практического занятия сводятся к закреплению теоретических знаний, более 
глубокому освоению уже имеющихся у обучающихся умений и навыков и приобретению новых 
умений и навыков, необходимых им для осуществления своей профессиональной деятельности и 
составляющих квалификационные требования к специалисту. 

Основными задачами практических занятий являются: 
•  углубление теоретической и практической подготовки; 
•  приближение учебного процесса к реальным условиям работы техника; 
• развитие инициативы и самостоятельности обучающихся во время выполнения ими 

практических занятий. 
Практические занятия сгруппированы по темам программы курса и содержат рекомендации 

по выполнению заданий, задачи, контрольные вопросы для проведения практических и 
семинарских занятий. 

 
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Обучающийся должен выполнить практическую работу в соответствии с полученным 

заданием. 
Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о проделанной 

работе с анализом полученных результатов и выводом по работе. 
Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетрадях для практических работ. 
Содержание отчета указано в описании практической работы. 
Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов (линейки, 

циркуля и т. д.) карандашом с соблюдением ЕСКД. 
Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр. 
Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах, а при необходимости на 

листах отчета. 
Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с преподавателем. 
Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока выполнения 

работы, если: 
-работа выполнена правильно и в полном объеме; 
-сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
-обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 
-отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 
Зачет по практическим работам обучающийся получает при условии выполнения всех 

предусмотренных программой работ, после сдачи отчетов по работам при получении 
удовлетворительных оценок. 

 
Раздел 1. Исторические типы философии. 

 
Тема 1.4. Основные философские направления  XX-XXI века 

 
Практическая работа №1 

 
 Тема: Основные направления философии XX века. 
 Цель: уметь анализировать основные направления философии XX века. 
 
Задание №1:  Раскрыть принципы прагматизма. 
Если экзистенциалисты заботились о свободе человеческой индивидуальности и ее 

подлинности (тождественности с самим собой), а психоаналитики — о выявлении 
подсознательных мотивов деятельности, то американские философы поставили во главу угла 
определение принципов поведения, помогающих достичь успеха в деле. Корни такого 
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направления, получившего название прагматизма (от греческого слова «прагма» — дело, 
действие), можно найти в Древней Греции. Философия прагматизма ставит во главу угла 
деятельность.Она помогает решать человеческие проблемы. Это напоминает философию 
Древнего Рима. То, что полезно для человека, можно считать истинным. Разум для прагматизма 
— инструмент добывания успеха в мире, а научные теории — орудия, помогающие в этом. Какая-
либо идея становится истинной, когда воплощается в жизнь. 

По словам Джона Дьюи(1859— 1952), разработавшего инстру-менталистскую версию 
прагматизма, функция интеллекта не в том, чтобы копировать объекты окружающего мира (да и 
почему вселенная должна существовать в копиях и как она может быть скопирована во всей 
полноте?), а в том, чтобы создавать наиболее эффективные и выгодные отношения с объектами. 

У Декарта в основе всего лежала человеческая мысль, у Ницше — воля. Этично с точки 
зрения прагматизма все, что способствует успеху в делах, и здесь прагматизм переходит в то, что 
получило название деловой этики. Наибольшая известность выпала в XX в. на долю Дейла 
Карнеги(1888—1955), советы которого разошлись по свету в миллионах экземпляров. Карнеги 
много взял из человеческой мудрости, чтобы выработать правила общения и достижения делового 
успеха. Они сводятся к следующему: имеет хорошие отношения с людьми и достигает успеха в 
делах тот, кто максимально внимателен к другим и как можно меньше выпячивает 
собственное Я. Эти правила напоминают «разумный эгоизм» Чернышевского, но здесь человек 
меньше думает о пользе других и всех, а больше — о себе, хотя разум его смиряет эгоизм. 

  
Задание №2:  Раскрыть причины возникновения позитивизма. 
Субъективно-идеалистическое направление философии в XIX в. было продолжено 

позитивизмом. Позитивизм (от лат. positivus — положительный) — философское течение, 
предлагающее ограничить процесс познания «положительным», т. е. конкретным, фактическим, 
опытным знанием и отрицающее практическую значимость и смысл общетеоретического 
(«метафизического») познания. Позитивисты предлагали исследовать только явления предметов и 
процессов, отказавшись от стремления познать их сущность. 

 

Основоположником позитивизма считается французский мыслитель 
Огюст Конт (1798-1857), который ввел в оборот и сам термин «позитивная 
философия». Главным произведением Конта является «Курс позитивной 
философии», в котором последняя противопоставляется традиционной, 
«метафизической» философии, объясняющей мир. Конт провозгласил 
также создание новой, «положительной», построенной по образцу 
естественных наук науки об обществе — социологии. Задачей 
социологии, по Конту, должно было стать не объяснение, а сбор и 
первичная систематизация эмпирических фактов. 

Возникновение позитивизма было основано и связано с успехами 
науки в различных областях и огромным ее влиянием на умы людей. 
Наблюдение, сравнение и анализ экспериментальных данных, сам эк-
сперимент требовали не просто своей оценки, но и оценки тех фило-
софских систем, которые считали научную истину не связаной с  

эмпирическим опытом. 
 Основоположником позитивизма считается французский мыслитель Огюст Конт (1798-

1857), который ввел в оборот и сам термин «позитивная философия». Главным произведением 
Конта является «Курс позитивной философии», в котором последняя противопоставляется 
традиционной, «метафизической» философии, объясняющей мир. Конт провозгласил также 
создание новой, «положительной», построенной по образцу естественных наук науки об обществе 
— социологии. Задачей социологии, по Конту, должно было стать не объяснение, а сбор и 
первичная систематизация эмпирических фактов. 

Возникновение позитивизма было основано и связано с успехами науки в различных 
областях и огромным ее влиянием на умы людей. Наблюдение, сравнение и анализ 
экспериментальных данных, сам эксперимент требовали не просто своей оценки, но и оценки тех 
философских систем, которые считали научную истину не связаной с эмпирическим опытом. 

Философы-позитивисты предприняли попытку осмысления пути постижения истины на 
основе точного, экспериментального знания. Конт выдвинул очень привлекательную для ученых и 
философов идею: «Знать — чтобы предвидеть, предвидеть — чтобы обладать силой». Основу его 
философии — программы раскрывает тезис «Долой метафизику, да здравствует физика». 

Принципы позитивизма: философское знание должно быть точным и достоверным; при 
познании нужно использовать научный метод и опираться на достижения других наук; основной 
путь достижения знания — эмпирическое наблюдение; философия должна исследовать только 
факты, а не их причины; философия должна освободиться от ценностного подхода и оценочного 
характера при исследовании; философия должна прекратить «диктат» другим наукам и занять 
свое конкретное место среди них. 
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В XX в. позитивизм приобрел форму неопозитивизма. Отличительной чертой 
неопозитивизма является пристальное внимание к формальной стороне познания. Он исследует 
главным образом те формы, в которых осуществляется процесс познания. 

Неопозитивизм — это интегративное течение, объединяющее в себе различные 
философские школы и направления. Цель неопозитивизма — свести все научные результаты к 
некоторому количеству базисных положений, непосредственно проверяемых эмпирически, — 
оказалась нереализуемой. Предпринятые в методологии науки попытки выработать 
универсальные модели, по которым «работает» наука, тоже не удались. Неопозитивисты 
выдвинули принцип верификации, в соответствии с которым научно-осмысленной может быть 
только такая теория, которая подтверждается эмпирическими фактами и для которой существуют 
воображаемые факты, опровергающие ее, если бы они на деле имели место (такая теория 
истинна); или же которая опровергается фактами и для которой существуют воображаемые факты, 
подтверждающие ее, если бы они имели место (такая теория ложна). 

 
Задание №3:  Определите проявление скептицизма в философии XX в. 
Философия XX в., как позднеантичная и ранне возрожденческая, вернулась к человеку. На 

вершине развития научной и технической мысли философия в лице Хайдеггера и Швейцера 
призывает человека вернуться к бытию и ответственности за мир и поведение в нем. 
Одновременно потребительству и агрессии противопоставляется раскрытие внутренних потенций 
человека, т. е. то же бытие в человеческом измерении. 

Если самое влиятельное направление отказывается от решения вопроса о смысле жизни и 
утверждает абсурдность бытия — это кризис. Справедливо или нет утверждение Хайдеггера, что 
понятийное мышление исчерпало себя и требуются иные формы познания, — это свидетельство 
того, что философия завершила еще один круг развития. Своим «вопрошанием» философия 
вернулась к Сократу, но Хайдеггер тянет ее дальше и прямо заявляет, что хотел бы конца 
философии вообще. Философия пришла к самоотрицанию вслед за тем, как европейская 
культура, по Хайдеггеру, — к нигилизму. 

Камю говорил о трагедии разума, который в отсутствие веры не смог найти потерянный 
смысл жизни. Если Новое время началось с сомнения в доводах веры, то XX век усомнился и в 
доводах разума. Европейская философия дошла до скептицизма и пессимизма, и завершение ее 
круга — третьего после античного и христианского — неслучайно совпало с мировыми войнами, 
разгулом тоталитаризма и экологическим кризисом. 

Роль скептиков, отрицающих метафизику, сыграли неопозитивисты, которые побивали 
философию наукой с ее требованием эмпирической проверяемости, прагматисты с их заменой 
истинности на полезность, психоаналитики с их заменой сознания подсознательным, 
экзистенциалисты с признанием истинным того, что личностно значимо для индивида. Если нет 
логики истории, на которую рассчитывал XIX век, значит, все случайно: и в человеческой жизни, 
как считает экзистенциализм, и в природе, как считают неопозитивизм и современная методология 
науки. 

  
Контрольные вопросы: 
1.Охарактеризуйте принципы позитивизма; 
2.Раскройте цель неопозитивизма; 
3. Проанализируйте правила общения и достижения делового успеха Дейла Карнеги. 
 
 

Практическая работа №2 
 

Тема: Философия экзистенциализма и психоанализ. 
Цель: Уметь анализировать философию экзистенциализма и психоанализ. 
 
Задание №1: Раскрыть проблему свободы и становления личности в 

экзистенциализме. 
Одним из ведущих направлений европейской философии XX в. стал экзистенциализм (от 

лат. existentia — существование) — философия существования. Основателем его считается С. 
Кьеркегор. Он выступил против рационализма классической философии, обвинив разум в 
поглощении индивидуальности. 

В центре внимания философии существования лежит проблема сущности человеческой 
жизни. По мнению экзистенциалистов, сущность (смысл, замысел) человеческого существования 
находится в самом существовании. Существование как сущность скрыто от человека 
повседневностью, оно прозревается им только в «пограничных ситуациях» — между 
жизнью и смертью. Страх перед смертью — единственное состояние, в котором человек ведет 
подлинно свободное, самостоятельное существование. 
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Серен Кьеркегор (1813-1855) — датский теолог, философ, выска-
зывал недоверие к разуму. Учение С. Кьеркегора сводится к тому, 
что действительность не отождествляется с мышлением, 
поскольку она немыслима. Кьеркегор критиковал предшествующих 
философов, прежде всего Гегеля, за слишком абстрактный подход 
к человеку. Они ищут в человеке только его сущность, теряя из 
вида живую и уникальную индивидуальность с ее мыслями, 
чувствами. Самые глубокие истины — жизнь, смерть — не 
познаются логикой, а переживаются непосредственно. Философия 
и есть переживание вечного в конечном существовании, 
индивидуальной судьбе личности. Переживание — это любовь, 
вера, тоска, страх, они и составляют мир существования чело-
века, и это существование выше всяких законов и 
закономерностей. Основной тезис религиозного экзистенциализма 
Кьеркегора — разум приводит человека к отчаянию, вера спасает 
и дает надежду. 

В России экзистенциализм возник накануне Первой мировой войны Николай Бердяев, 
Леонид Андреев, в Германии - Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер, в середине XX в. получил широкое 
распространение во французской культуре— Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуа, Альбер Камю 
(1913-1960)

 
. 

Философия экзистенциализма вызвала интерес тем, что она обратилась к проблеме 
критических и кризисных ситуаций, в которые попадает человечество. Причины интереса еще и в 
том, что только в XX в. человечество пережило две мировые войны, приближение экологической 
катастрофы, усиление жестокости по отношению к людям. Человеку, чтобы выжить, необходимо 
разобраться в своем внутреннем мире, трезво оценить свои способности и возможности. 

Многие из философов-экзистенциалистов занимались литературным творчеством. 
Экзистенциализм антирационалистичен, т. е. не признает рассудочное познание истинным, 
вскрывающим подлинную ценность жизни. Литература, искусство, по мнению экзистенциалистов, 
более полно отражают сущность человеческого бытия. Представители экзистенциализма 
создавали каждый свое собственное учение, общим для них было признание высшей ценностью 
бытия само бытие, саму жизнь. 

Основные черты экзистенциализма — обращенность к отдельной личности, 
восстановление и возвеличивание роли индивидуальности в общественном развитии. Главное 
внимание экзистенциалисты уделили наиболее важным, с их точки зрения, состояниям и чувствам 
человека, таким, как тревога, страх, совесть, забота, отчаяние, любовь и т.п. 

  
Задание №2: Определить основное философское значение психоанализа. 

 

 Основателем психоанализа является австрийский 
ученый-психиатр Зигмунд Фрейд (1856-1939). Опираясь на свой 
опыт лечения и диагностики человеческой психики, он разработал 
концепцию бессознательных психических процессов и мотиваций, 
перенеся их на социальные явления. Фрейд представляет психику 
человека состоящей из противостоящих друг другу сфер — 
сознательного и бессознательного, которые разделены особой 
психической инстанцией — предсознательным. Согласно Фрейду, 
все душевные процессы бессознательны. Бессознательное — 
особая психологическая реальность, которая присуща каждому 
человеку, существует наряду с сознанием и в значительной 
степени контролирует его. 

Фрейд создал модель личности, которая представляла 
собой целую систему психики, состоящую из трех уровней. При 
динамической схеме психика представляется как совокупность 
трех слоев: «Оно» (бессознательное), «Я» (сознание человека), 
«Сверх-Я» (влияющая на личность внешняя реальность). 

После формирования «Сверх-Я» в результате социальных запретов и поощрений весь 
психический аппарат начинает действовать как целое. Согласно Фрейду главными факторами, 
которые руководят психикой человека, являются удовольствия и вытеснения, когда психика 
отторгает неприемлемое. 

Фрейд старается выяснить происхождение энергии бессознательного. Отвечая на этот 
вопрос, он в 1920 г. выдвигает первую психоаналитическую систему, согласно которой в основе 
бессознательного лежит сексуальный инстинкт — «либидо». Эта теория была подвергнута 
критике, и позже Фрейд разрабатывает вторую психологическую схему, в которой энергией 
бессознательного управляют «Эрос» — инстинкт жизни, и «Танатос» — инстинкт смерти. 
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Поведение человека определяется инстинктом родового самосохранения. Все остальные 
стремления — следствия неудовлетворенности и переключения сексуальной энергии на другие 
области. Фрейд, следуя традициям социологии и антропологии, осуществил биологизацию 
человека, сведя социальные и психические явления к элементарным физиологическим и 
биологическим процессам. 

Одна из важнейших проблем психоанализа — «эдипов комплекс», бессознательное 
влечение к родителю. Переживание этого комплекса определяет направление формирования 
личности человека и его поведение в дальнейшей жизни. 

Расширяя сферу использования психоанализа, Фрейд применил его к проблемам 
межличностных отношений, к психологии масс, к инстинктам культуры, которые интерпретировал в 
духе психологизма. Главная проблема, которую пытался решить Фрейд, — проблема конфликта 
человека и общества. По Фрейду, каждый человек стремится к удовлетворению своих инстинктов 
и влечений, а общество подавляет эти устремления, что вызывает враждебное отношение 
человека к культуре общества. 

  
Задание №3: Раскрыть основные характеристики двух моделей поведения по 

Фромму. 
На основе учения Фрейда возникло философское течение неофрейдизма, которое 

разработали его ученики А. Адлер, В. Райх, К. Юнг, Э. Фромм. 

 

 В частности, Э. Фромм подверг критике ортодоксальный 
фрейдизм и построил свое учение на понятиях социального 
характера, в которых выражается совокупность фундаментальных 
потребностей человека: потребности, схожие с потребностями 
животных, и потребности человека. Он поставил проблему 
человеческого существования и выявил основные его 
противоречия: патриархат и матриархат, власть и подчинение, 
личное бытие и историческое бытие и т. д. Цель его философии 
— помочь человеку решить эти проблемы, а главный способ 
решения — культивирование всеобщей любви. Смысл жизни 
Фромм видел в активном проявлении личности во всех сферах 
жизни. 

Эрих Фромм развил представление о двух моделях 
поведения, выбираемых индивидом. 

 Или он идет по пути приобретательства, стараясь заполучить как можно больше вещей в 
свою собственность, — путь, который выбрало большинство населения западных стран, 
названных «потребительским обществом». Или он совершенствует заложенные в каждом 
способности. Задача, таким образом, состоит в том, чтобы на смену агрессивно-потребительскому 
отношению к миру пришло отношение любовно-творческое. 

Основной вывод «Искусства любить» Фромма, что любовь «является единственно 
здравым и адекватным решением проблемы человеческого существования». Поэтому «всякое 
общество, которое так или иначе ограничивает развитие любви, неизбежно рано или поздно 
погибнет, придя в противоречие с основными потребностями человеческой природы». 

  
Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте смысл экзистенциального принципа: существование человека 

предшествует его сущности; 
2. Проанализируйте учение С. Кьеркегора; 
3. Выявите цель философии Эриха Фромма. 
 
 

Раздел 2.  Проблемы онтологии и гносеологии. 
 

Тема 2.4. Сознание и познание. 
Практическая работа №3 

 
 

Тема: Проблема сознания. 
Цель: Сформулировать и раскрыть смысл основного философского понятия. 
 
1.Заполните пропуски  
Относительная …..зависит от реальных исторических условий своего времени, в частности 

от точности или совершенства средств наблюдения и эксперимента. 
  
2.Соотнесите виды человеческих знаний и иллюстрирующие их примеры: 
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Виды знаний 
А. Народная мудрость 
Б. Научные знания. 
Примеры 
1. пословицы; 
2. поговорки; 
3. притчи; 
4. теории; 
5. законы развития общества; 
6. законы развития природы. 
 
3. Распределите перечисленное ниже следующим образом: первые три позиции 

должны представлять методы теоретического научного познания, три последующие – 
методы экспериментального познания:  

 1)моделирование  
2)систематизация  
3)эксперимент  
4)наблюдение 
 5)измерение  
6)абстрагирование  
 
4.Прочитайте текст и выполните задания. 
 «Специфика познания общественных явлений, специфика обществознания определяется 

многими факторами. И, пожалуй, главный среди них — само общество (человек) как объект 
познания. Строго говоря, это и не объект ( в естественно-научном смысле э т о г о слова). Дело в 
том, что общественная жизнь насквозь пронизана сознанием и волей человека, она, по существу, 
субъект - объектна, представляет в целом субъективную реальность. Получается, что субъект 
познает здесь субъекта же (познание оказывается самопознанием). Естественнонаучными 
методами, однако, этого делать нельзя. Естествознание охватывает и может осваивать мир лишь 
объектным (как объект-вещь) образом. Оно действительно имеет дело с ситуациями, когда объект 
и субъект находятся как бы по разные стороны баррикад и потому так различимы. Естествознание 
и субъекта превращает в объект. Но что значит превратить субъекта (человека, ведь, в конечном 
счете) в объект? Это значит убить в нем самое главное — его душу, сделать из него некую 
безжизненную схему, бездыханную конструкцию. < . . . > Субъект не может стать объектом, не 
перестав быть самим собой. Познать субъекта можно только субъектным же образом — через 
понимание (а не абстрактно-общее объяснение), чувствование, выживание, сопереживание, как 
бы изнутри (а не отстраненно, извне, как в случае с объектом). < . . . > Специфичен в 
обществознании не только объект (субъект-объект), но и субъект. Везде, в любой науке кипят 
страсти, без страстей, эмоций и чувств нет и не может быть человеческого поиска истины. Но в 
обществознании их накал, пожалуй, самый высокий» (Гречко К.И.) 

4-I. Опираясь на текст, укажите главный фактор, который определяет специфику познания 
общественных явлений. Каковы, по мнению автора, особенности данного фактора? 

4-2. В чем заключается, по мнению автора, отличие обществознания от естествознания?  
4-З. Почему автор считает, что в обществознании накал страстей, эмоций и чувств 

является самым высоким? Дайте свое объяснение и приведите с опорой на знания 
обществоведческого курса и факты общественной жизни три примера «эмоциональности» 
познания общественных явлений. 

 4-4. Специфика социального познания, как отмечает автор, характеризуется рядом 
особенностей, две из которых раскрыты в тексте. Опираясь на знания обществоведческого курса, 
укажите любые три особенности социального познания, не отраженные во фрагменте.  

4-5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «познание»? Привлекая знания 
обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих информацию о познании. 

 4-6. Назовите любые три вида познания. 
 4-7. Укажите четыре отличия знания от веры. 
 
5. Выберите характеристики чувственного этапа познания и выпишите цифры, под 

которыми они указаны.  
1)отражение предметов и их свойств в виде целостного образа  
2)фиксация существенных свойств предмета  
3)сохранение в памяти обобщѐнного образа предмета  
4)утверждение или отрицание чего-либо о предмете  
5)отражение в сознании человека отдельных свойств предмета 
 
6. Прочитайте фрагмент и ответьте на вопросы к нему. 
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«Наиболее значительным событием в науке XX века является чувство конца науки... В 
начале XX века еще возникали новые концепции, которые переворачивали представление о мире 
(квантовая механика, теория относительности, генетика). А во второй половине XX века ничего не 
произошло. Спутники, компьютеры, — это не наука, а техника. Наука же открывает законы 
природы». 

1. Что понимает один из российских ученых под «чувством конца науки» в XX веке? 
2. В чем он видит главное назначение науки? Согласны ли вы с автором? Ответ 

аргументируйте на двух конкретных примерах. Что такое концепция в науке? 
3. Дайте определение. Согласны ли вы с мнением автора, что «спутники и 

компьютеры — не наука, а техника»? Ответ обоснуйте на конкретном примере. 
 

 
Раздел 3. Основы философской антропологии. 

 
Тема 3.3  Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека 

 
Практическая работа №4 

 
Тема: Этика: свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. 
Цель: Сформулировать и раскрыть смысл главного философского понятия. 
 
Задание №1. Анализ текста 
1. Прокомментируйте данный отрывок из лекции И.Канта. 
2. Согласны ли Вы с тем, что именно представленные И.Кантом пороки (неблагодарность, 

зависть и злорадство) являются главными человеческими пороками? 
3.Прокомментируйте свой ответ. 
В ―Лекциях по этике‖ (1781-1782) И.Кант писал: ―Самыми ужасными тремя пороками, 

которые мы можем рассматривать все вместе и которые воплощают подлейшие и злейшие наши 
пороки, являются: неблагодарность, зависть и злорадство. Когда же они достигают своей высшей 
степени, то превращаются в дьявольские пороки. 

Все люди бывают сконфужены оказанными им благодеяниями, потому что человек 
становится обязанным тому, кто оказал ему благодеяние. Но каждый стыдится быть обязанным. 
Великодушный человек потому не принимает благодеяние, чтобы не быть обязанным. Если 
человек, испытавший благодеяние, горд и своекорыстен, то будет и неблагодарным, потому что из 
гордости стыдится быть обязанным кому-то, а из своекорыстия не хочет оказывать ему такое же 
благодеяние: поэтому он будет упрям и неблагодарен. Если же эта неблагодарность возрастает 
до такой степени, что он своего благодетеля даже переносить уже не сможет и станет его врагом, 
то это и будет степень дьявольского порока, потому что ненависть и преследование человека, 
совершившего добрые дела, не согласуется с человеческой природой. К тому же возник бы 
большой вред, если бы люди стали более всего бояться благодеяний и, видя как плохо из-за этого 
с ними обращаются, превращались бы в мизантропов. 

Вторым пороком является зависть, поскольку человек в данном случае хочет не только 
быть счастливым, но быть счастливым лишь один. Человек этот желает таким образом 
наслаждаться своим счастьем, чтобы все вокруг него были несчастны. И только тогда он будет по-
настоящему радоваться своему счастью. Подобный человек хочет во всем мире уничтожить 
счастье и поэтому становится непереносимым. 

Третьей разновидностью дьявольской злостности является злорадство, заключающееся в 
том, что человек находит непосредственное удовольствие в неудачах других, например, когда 
человек создает атмосферу враждебности в браке или где-нибудь еще и радуется, наблюдая 
несчастье другого. Здесь можно отметить одно правило: никому нельзя повторять того, что было 
отрицательного сказано тебе о ком-либо другом, за исключением того случая, когда умалчивание 
приносит другому вред. Повторяя это, я сею враждебность, потому что другой лишается покоя, 
чего не произошло бы в том случае, если бы я промолчал, и по отношению к тому, кто мне 
сообщил, что я действую так же вероломно. Наша забота состоит в том, чтобы порядочно вести 
себя, и тогда весь мир может говорить все, что угодно. Последнее же я должен опровергать не при 
помощи слов, а своим образом жизни. Как говорит Сократ: ―Мы должны вести себя так, чтобы 
люди не верили тому, что говорится не в нашу пользу‖  

(Кант И. Лекции по этике (1781-1782) //Этическая мысль. Научно-публицистические 
чтения. - М.: Изд-во политической литературы, 1988. С. 328-329. 

 
Задание №2.  Работа с учебником 
А.А. Горелов Основы философии. Глава 15. Этика и проблема свободы. Ознакомится с 

текстом  и ответить на вопросы: 
1.Что изучает этика?  
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2.В чем отличие киников от киренаиков?  
3.В чем секрет известности Диогена Синопского?  
4.Что такое этика в понимании Аристотеля?  
5.Какие добродетели выделял Аристотель?  
6.Каково соотношение в античной философии между знанием, удовольствием и 

добродетелью? 
7.Какие этические проблемы возникают  в связи с развитием современных технологий?  
8.Каксоотносятсяпонятиянеобходимостииответственности?  
9 .Как соотносятся понятия свободы и ответственности?  
10.Как соотносятся права и ответственность человека? 
 
 

Раздел 4.  Основы социальной философии. 
 

Тема 4.3  Культура и цивилизация 
 

Практическая работа №5 
 

Тема: Философия истории: закономерности общественного развития. 
Цель: Разобраться в вариантах постановки и решения проблем человека, общества. 
 
Задание №1.  Вы знаете, что является объективным критерием прогресса. Какие 
критерии прогресса называют авторы приведенных высказываний? Согласны ли 

Вы с их точкой зрения? Аргументируйте свой ответ. 
Н.Г. Чернышевский: «Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона 

его прямо и состоит в успехах и развитии знаний. Приложением лучшего знания к разным 
сторонам  практической жизни производится прогресс и в этих сторонах… Стало быть, основная 
сила прогресса – наука; успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени  
распространенности знаний». 

А.И. Герцен: «Прогресс человека – процесс содержания мысли»; «Прогресс – 
неотъемлемое свойство созидательного развития, которое не прерывалось; это деятельная 
память и усовершенствование людей общественной жизнью». 

Г. Спенсер: «Прогресс – не случайность, а необходимость». 
П.Л. Лавров: «Развитие личности в физическом, умственном и нравственном отношении, 
воплощение в общественных формах истины и справедливости – вот краткая формула, 
обнимающая, как мне кажется, все, что можно считать прогрессом». 
Н.Г. Чернышевский: «Прогресс – стремление к возведению человека в человеческий сан». 
Л.Н. Толстой: «Общественный прогресс истинный – в большем и большем единении 

людей». 
Ф.Д. Рузвельт: «Наш прогресс проверяется не увеличением изобилия у тех, кто уже имеет 
много, а тем, способны ли мы достаточно обеспечить тех, кто имеет слишком мало». 
Б. Ауэрбах: «неудовлетворенность – источник не только страданий, но и прогресса в жизни 

отдельных людей и целых народов». 
 

Дискуссия 
 

1. Философские основания теоретической модели общества. Природа и общество. 
Общество как самоорганизующаяся система. 

2. Философия истории. Источники и движущие силы развития общества. 
3. Диалектика исторического процесса. Критерии общественного прогресса. 
4. Стадии исторического развития. Идеалистическо-рационалистические подходы, 

организмический, формационный, цивилизационный, культурологический, технологический 
подходы. Будущее человечества. 

 
Раздел 5. Философское осмысление глобальных проблем человечества 

Тема 5.2. Глобальные проблемы человечества. 
 

Практическая работа №6 
 

Тема: Экологическая философия: выдумка или реальность.  
Цель: Проанализировать  разницу между реальными и потенциальными экологическими 

последствиями.  
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Философия представляет собой поиск абсолютной истины в рациональной форме, и 
исторически она есть первая отрасль культуры, которая осознала рациональный характер 
человеческой культуры, пытаясь воспользоваться этой рациональностью как средством. 

Относительно роли философии в решении экологической проблемы высказывались 
различные взгляды, вплоть до отрицания этой роли, поскольку данная проблема сугубо 
практическая. Однако одна из причин того, что экологическая проблема не решена, заключается в 
недостаточности внимания к ее философским аспектам. В не столь далекие времена бытовало 
убеждение, что философия не нужна для улучшения экологической ситуации, просто надо не 
загрязнять природную среду. Ныне можно встретить утверждение, что философия как таковая в 
силу своей преимущественно рациональной направленности в принципе не способна помочь 
решению экологической проблемы, поскольку требуются иные, нерациональные приемы 
мышления (предлагается название экософии вместо философии). 

Однако философия важна для экологической проблемы не только потому, что 
взаимоотношения человека и природы всегда были предметом пристального философского 
внимания. Философия, как и экология, нацелена на целостное рассмотрение сложной структуры 
субъект-объектных отношений в отличие от преобладающего в современном естествознании 
стремления к строго объективному о природе как «организованном целом», «гармонии сфер» в 
Древней Греции до понимания ее современным искусством и наукой. «Невозмутимый строй во 
всем, созвучье полное в природе», — эти слова Ф.И. Тютчева создатель учения о биосфере В.И. 
Вернадский совсем не случайно взял в качестве эпиграфа первого очерка — «Биосфера». 
Гармония человека с природой обсуждалась в античности как гармония между макрокосмом — 
Вселенной и микрокосмом — Человеком. Гармония понимается не только в психологическом 
смысле, а как реальная вещь. То, что находится между человеком и природой, не менее важно, 
чем человек и природа как таковые. Между субъектами гармонии не перегородка, а сфера 
взаимодействия, превращающая их в единое целое. Оно не находится в начале или конце, а 
становится в процессе развития. Лишь исходя из этой философской предпосылки, можно решить 
экологическую проблему — проблему встречи человека и природы, их глубинного общения, 
преображающего обе стороны взаимодействия. Именно как такое целое древнегреческие 
философы понимали космос, а современные экологи понимают сферу взаимодействия человека с 
окружающей средой. 

Философский вывод отсюда: опасно слишком отдаляться от природы и превозноситься над 
ней. Это разрушает целое, и трещина проходит не только в природе, но и в человеке, беспокоя его 
сердце. 

Символ гармонии человека с природой — мифический сфинкс. Решая экологическую 
проблему вместе с другими отраслями культуры, философия преображается сама. Рациональные 
учения склонны ставить человека выше других существ, поэтому синтез философии с менее 
рационализованными направлениями культуры может иметь позитивный экологический смысл. 

Чтобы решить экологическую проблему, потребуется перейти от потребительского к 
альтернативному типу цивилизации, базирующейся на самоограничении, которое, чтобы быть 
действенным, должно основываться не на принуждении, а на сознательном волеизъявлении. 
Экологический гуманизм присутствует здесь в форме чувства ответственности человека за 
состояние природной среды и развитие творческих сторон натуры, которые делают человека 
более человечным и полноценным. 

 
Задание №1: Определить характер демографических процессов. 
Демографическая проблема становится все более важной для человечества. 

Демографические процессы исследуются демографией - наукой о населении, законах его 
воспроизводства и развития в общественно-исторической обусловленности. Считается, что 
демография берет свое начало с 1662 г. - с момента издания книги Дж. Граунта "Естественные и 
политические наблюдения, сделанные на основе свидетельств о смерти"..Термин "демография" 
был введен в 1855 г. в книге А. Гийяра "Элемент человеческой статистики, или сравнительная 
демография". Рождение нового человека - это счастье для родителей, в детях во многом 
заключается смысл жизни человека, но в условиях современной рыночной экономики 
деторождение стало "невыгодным" предприятием. В современную эпоху все измеряется в 
материальных ценностях, в деньгах, что переносится и на сферу смысла. Но человек, живущий 
ради себя и не заводящий детей из соображений "экономии", совершает преступление против 
своей духовной сущности, против жизни в конечном счете. И никто извне не должен, не имеет 
права ограничивать деторождаемость, не может указывать родителям, каким количеством детей 
им следует ограничиваться. Рождение ребенка - это самое великое в создании чего может 
участвовать человек. В ребенке - бесконечная радость и удовлетворение, и если рождаются дети, 
то Бог еще не оставил, человека, по высказыванию одного из великих писателей. Вместе с тем 
важно не только рожать детей, но и воспитывать их, помогать вставать на ноги, обретать свое 
место в обществе. Об этом должно заботиться государство, называющее себя социальным. 
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Особенно важно развитие деторождаемости в России. Это только на первый взгляд 
кажется, что рост населения приводит к экономическим проблемам. На деле он же и решает их, 
ибо увеличиваются потребности, растет экономическая активность людей, что в итоге приводит к 
экономическому росту. Такие процессы мы можем сейчас наблюдать в странах, отличающихся 
большой плотностью населения - в Германии, Японии и, особенно, - в Китае. Исходя из этого 
можно сделать вывод, прямо противоположный мальтузианству. Рост населения может не только 
порождать проблемы, но и решать их. Демографическая проблема между тем существует и она 
противоречива, имеет противоположный характер для разных стран: в Китае - перенаселение, в 
России - депопуляция. Вместе с общественным развитием эта проблема должна находить свое 
разрешение естественным путем, - будет происходить стабилизация в этом отношении. Однако 
государства, сталкивающиеся сейчас с демографической проблемой, вынуждены применять 
соответствующие меры. 

Демографические процессы на рубеже XX - XXI вв. во многом определяют две тенденции: 
1)демографический "взрыв", характеризующийся резким приростом населения в странах Азии, 
Африки, Латинской Америки, начиная с 60-х годов; 2)"нулевой прирост" населения в странах 
Западной Европы. 

Первая ведет к резкому обострению социально-экономических проблем в развивающихся 
странах, включая голод и неграмотность десятков миллионов людей. Вторая - к резкому старению 
населения в развитых странах, включая ухудшение баланса между работающими и пенсионерами 
и т.д. Население же России к 2050 г. в целом может составить всего 114 млн жителей. 
Возникновение множества конфликтов на постсоветском пространстве вновь поднимает проблему 
миграции. В этих условиях государство и общество должны приложить максимум усилий, чтобы 
заинтересовать население России в деторождении. 

 
Контрольные вопросы: 
1.Перечислите проблемы современности 
2.Охарактеризуйте причины экологических проблем; 
3.Проанализируйте разницу между реальными и потенциальными экологическими 

последствиями НТР. 
 
 

Практическое занятие №7 
 
Тема:  Будущее человека: проблемы и перспективы развития цивилизации. 
Цель: Разобраться в постановки и в решении проблем человека, общества. 
 
Задание №1. Проанализируйте высказывание: 
1. Каждая гуманитарная дисциплина оперирует понятием «человек», обращая внимание на 

человеческое поведение в той области, на которой сосредотачивает свое внимание. Р. Дарендорф 
описывает несколько таких моделей: «экономического человека», как «потребителя, тщательно 
взвешивающего полезные стороны и стоимость своей покупки», «психологического человека» как 
человека, который, «даже если всегда делает добро, в то же время всегда может хотеть сделать 
зло, мотивы поведения которого скрыты…», «социологического человека», который для автора – 
«носитель социально предопределенной роли…»  

 1. Что в человеке интересует философскую антропологию? 
 2. В чем специфика философско-антропологического знания? 
 3. В ответ на какие специфические нужды общества оно появилось? 
 4. Зачем оно необходимо современному человеку и науке? 
 5. Поскольку исследование человека занимает центральное место не только в 

философии, но и в теологии, в чем состоит суть отличия подходов? 
 
2. С. Л. Франк в известной работе «Смысл жизни» пишет, что этот «проклятый вопрос» «о 

смысле жизни» волнует и мучает в глубине души каждого человека. Человек может на время, даже 
на очень долгое время, совсем забыть о нем, погрузиться с головой в будничные интересы 
сегодняшнего дня, в материальные заботы о сохранении жизни, о богатстве, довольстве и земных 
успехах…. но жизнь уже так устроена, что совсем и навсегда отмахнуться от него не может и 
самый тупой, заплывший жиром или духовно спящий человек … Этот вопрос - не теоретический, 
не предмет праздной умственной игры; этот вопрос есть вопрос о смысле самой жизни, он даже 
страшен – и, собственно, говоря еще гораздо более страшнее, чем при тяжкой нужде вопрос о 
куске хлеба для утоления голода…». 

 
 1. Что же такое «смысл жизни»? Какие мнения есть по этому вопросу среди философов, 

теологов, ученых? 
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 2. Зачем человеку нужно прояснить его для себя? Почему С. Л. Франк называет его 
практическим вопросом, вопросом всей жизни? 

 3. В чем Вы видите смысл своей жизни? Ответ аргументируйте 
 
3. Высшей подлинной сущностью человека является свобода. Человек всегда стремится 
к свободе. «Без свободы нет человека», - говорил, Ф.М. Достоевский. В то же время он 

отмечал, что свобода может привести к эгоизму, неблаговидности и даже безобразию. Тогда она 
превращается в несвободу. 

Современный немецкий философ, социолог и психолог Э. Фромм («Бегство от  свободы») 
пишет, что процесс развития человеческой свободы носит диалектический  характер. С одной 
стороны, это «процесс развития человека, овладения природой, возрастания роли разума, 
укрепления человеческой солидарности. Но, с другой, это – усиление индивидуализации, которая 
означает усиление изоляции, неуверенности… Вместе с этим растет и чувство бессилия, 
ничтожности отдельного человека». «Люди утрачивают первичные связи, давшие им 
осуществление уверенности. Такой разрыв превращает свободу в невыносимое бремя: она 
становится источником сомнений, влечет за собой жизнь, лишенную цели и смысла. И тогда 
возникает сильная тенденция избавиться от такой свободы, уйти в подчинение или найти иной 
способ связаться с людьми и миром, чтобы спастись от неуверенности даже ценой свободы». 

  
 1. Что такое свобода человека? Какие есть точки зрения по этому вопросу? 
 2. Когда и при каких условиях она превращается в свою противоположность. Подтвердите 

примерами. 
 3. Что необходимо, чтобы осуществить подлинную свободу, избежать ее превращения в 
несвободу или «бегство от свободы». 
 

Задание №2. Заполните таблицы 
1. Проблема человека в истории философии 

Эпоха Концепция 
человека 

Автор Суть концепции 
(основные 

характеристики) 

Античность    

Средневековье    

Возрождение    

Новое время и Просвещение    

Марксизм    

Экзистенциализм    

 
        2. Типология личности 

Тип личности Сущностные характеристики Примеры 

Деятели   

Мыслители   

Люди, живущие чувствами и 
эмоциями 

  

Люди, сделавшие своим делом 
милосердие 

  

 
           3. Проблема антропогенеза 

Концепция Автор Суть Ваша оценка  
достоинств и недостатков 

Эволюционная    

Трудовая    

Космическая    

Религиозная    

Культурно- 
символическая 

   

Экзотерическая    

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

выполнения практических заданий текущего контроля 
 

«5» (отлично). За глубокое и полное овладение содержанием материала, в котором 
студент ориентируется, понятийным аппаратом, за умение находить и использовать информацию.   
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Отличная оценка предполагает грамотное, логическое изложение ответа. При ответе 
используется дополнительная литература.   

«4» (хорошо). Если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 
аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, по содержанию 
ответа, и форме ответа имеются отдельные неточности.   

«3» (удовлетворительно). Если обучающийся обнаруживает знания и понимание 
положений материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 
определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения.   

«2» (неудовлетворительно). Если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 
знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 
искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

 
 
 

2.2. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 
 

 
Цели самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
Основные задачи самостоятельной работы обучающихся:   

1. обучить осмысленному и ответственному отношению к работе с учебными материалами, 
научной информацией;   
2. закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки обучающихся, полученные ими 
на аудиторных занятиях с преподавателем;   
3. ознакомить обучающихся с дополнительными материалами по изучаемым дисциплинам;   
4. выработать умение поиска необходимого материала в различных источниках;  
5. воспитать в обучающихся самостоятельность, организованность, самодисциплину, 
творческую активность и инициативность в работе, упорство в достижении поставленной цели.  

 
Кроме того, самостоятельная работа неразрывно связана с формированием таких важных 

компетенций, как способность находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных 
источников, а также применять свои знания на практике. Одна из основных задач учебного 
процесса сегодня - не только сообщить обучающимся необходимый комплекс знаний, но и научить 
их работать самостоятельно, учиться, что значительно труднее.  

Научить учиться - это значит развить у обучающихся способности и потребности к 
самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работы с учебниками, учебными 
пособиями, периодической литературой и т.д. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся являются:   
1. работа с книгой 
2. составление конспекта 
3. подготовка информационного сообщения  
4. подготовка и защита реферата 
5. написанию эссэ 
6. составление глоссарий. 
Эффективность самостоятельной работы обучающихся прежде всего зависит от того, 

насколько она качественно спланирована, как чѐтко проводится, контролируется и учитывается. 
Далее приведены разъяснения по каждому виду самостоятельной работы и даны 

рекомендации по ее выполнению, а также требования к подготовке и сдаче отчета и сроки сдачи 
отчета. 

Работа с книгой 
 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия 
времени и сил. 
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Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 
правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе 
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь.  

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 
вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы 
они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию); 
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 
запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 
3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 
проанализировав его, определив свое отношение к нему); 
4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 
своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, 
ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть 
новой проверке). 

 
Методические рекомендации по составлению конспекта 

 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 
книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 
структуру изучаемого материала; 
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 
привлечения фактического материала; 
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 
существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать 
выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 
Методические рекомендации по составлению плана-конспекта 
Такой вид изложения на бумаге создается на основе заранее составленного плана материала, 
состоит из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов. В процессе 
конспектирования каждый заголовок раскрывается – дополняется коротким текстом, в конечном 
итоге получается стройный план-конспект. Чем последовательнее будет план (его пункты должны 
максимально раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее будет доклад.  
Алгоритм подготовки плана-конспекта 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана, кратко логично организовывая 
текст, раскрывая содержание и структуру изучаемого материала. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 
Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на теоретический вопрос.  Он призван 
помочь последовательно изложить тему, а преподавателю лучше понять  и следить за логикой 
ответа. 
Опорный конспект  должен содержать все то, что  учащийся собирается предъявить 
преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, графики, формулы, формулировки 
законов, определения, структурные схемы. 
     Основные требования  к содержанию опорного конспекта 
1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание вопроса. 
2. Логически обоснованная последовательность изложения. 
Основные требования к форме записи опорного конспекта 
1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю. 
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2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от объема 
содержания вопроса . 
3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, обозначенных 
номерами или пробелами. 
4. Не должен содержать сплошного текста. 
5. Должен быть аккуратно  оформлен ( иметь привлекательный вид). 
            Алгоритм составления опорного конспекта 
1. Разбить текст  на отдельные смысловые пункты. 
2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 
3. Придать плану законченный вид ( в случае необходимости вставить дополнительные 
пункты, изменить последовательность расположения пунктов). 
4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в него все то, 
что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, формулировки, выводы формул, 
формулировки законов и т.д. 

Критерии оценивания конспекта: 
1. Соответствие содержания теме; 
5. 2. Правильная структурированность информации; 
6. 3. Наличие логической связи изложенной информации; 
7. 4. Соответствие оформления требованиям; 
8. 5. Аккуратность и грамотность изложения; 
9. 6. Работа сдана в срок. 

 
 

Методические рекомендации по составлению информационного сообщения 
 

Доклад—это сообщение, содержимое которого представляет информацию и отражает 
суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель сообщения — 
информирование кого-либо о чѐм-либо. Тем не менее,  доклады могут включать в себя такие 
элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения.   

 
Этапы подготовки к сообщению. 

 
• выбрать под контролем преподавателя тему;   
• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу;   
• изучить тему по базовому учебнику и учебно-методическому пособию;   
• вычленить основные идеи будущего выступления;   
• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу;   
• составить план доклада или сообщения;   
• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, 
справочников, энциклопедий;   
• составить тезисы выступления;   
• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад уместно 
сопровождать показом презентаций Power Point;   
• подготовить текст доклада (сообщения);   
• проконсультироваться, при необходимости, с преподавателем;   
• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе).   

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После выступления 
докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории и для резюме 
преподавателя.   

Структура публичного выступления. 
В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного 

выступления: вступление, основная часть, заключение.   
Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, их 

включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть всего 
времени доклада. Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по 
составлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в общественной 
жизни, ее место в обществознании. Отмечается актуальность, личные мотивы избрания данной 
темы, степень ее разработанности в трудах специалистов.   

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение сведений и 
доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логичным требованиям, быть 
связанными друг с другом, вытекать одна из другой.   

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада: выход за 
пределы рассматриваемой темы; отсутствие четкого плана изложения материала; излишнее 
дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть более пяти основных 
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положений, иначе внимание слушателей рассеивается); перескакивание с одного вопроса на 
другой.   

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, дополнительных 
сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям основное содержание речи, 
ее главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с первого раза). В заключении можно 
выразить слушателям благодарность за внимание.   

Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений выступающего, его 
мимики, жестов, повышения и понижения голоса, дикции, тембра голоса, использования пауз. 
Выразительная жестикуляция оживляет речь, а частые и однообразные жесты раздражают 
слушателей. Удерживают внимание аудитории убедительные примеры, сравнения, иллюстрации 
метафоры, цитаты. Они вызывают интерес слушателей, помогают установить контакт с ними, 
выяснить их позицию.   

Принципы успешного выступления. 
1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накануне. Это позволяет в 

должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в ней уверенно, а не лихорадочно 
заучивать текст в последний момент.   

2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды или трижды.   
3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее обдумывая основные 

элементы ее структуры. Для короткого выступления - это перечень основных мыслей в нужной 
последовательности; для более обстоятельного – развернутый план, отражающий завершенную 
форму будущей речи.   

4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги, которые удобно 
держать в руке. Они содержат необходимый фактический и справочный материал: цифры, 
цитаты, примеры, доказательства.   

5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. Менять последовательность 
изложения, дополнять или сокращать содержание, если в том есть необходимость, лучше при 
следующей репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию реального выступления.   

6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью является запоминание 
идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со слушателями, а не декламировать 
текст наизусть.   

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, улучшенной. Репетируя, 
обращаются к написанному плану только в том случае, если забывают ход мысли.   

8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе обстоятельства будущего 
выступления – помещение, слушателей.   

9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно записать опорные (ключевые) 
слова, по которым легко восстановить в памяти весь соответствующий раздел. На основной же 
части листка можно записать конспект выступления.   

 
1. Практическая значимость работы.   
2. Использование презентации.   
3. Оригинальность работы.   
4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки.   
5. Глубина изучения состояния проблемы.   
6. Использование современной научной литературы при подготовке работы.   
7. Ответы на вопросы слушателей.   
8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений.   
9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, решение 

поставленных задач, выводы).   
 

Рекомендации по написанию эссэ 
 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 
заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Правила написания эссе. 
1.Наличие заголовка. 
2.Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Не требуется обязательное 

повторение выводов в конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок. 
3.Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. Формулировка 

проблемы может совпадать с окончательным выводом. 
4. Эссе - это реплика, адресованная подготовленному читателю (слушателю). То есть 

человеку, который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет речь. Это позволяет автору 
эссе сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать изложение. 
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Примерная структура эссэ (количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного 
плана, логики развития мысли): 

· вступление 
· тезис, аргументы 
· тезис, аргументы 
· тезис, аргументы 
· заключение. 
При написании эссе необходимо учитывать следующее: 
Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении 

она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 
Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: 

так достигается целостность работы. 
Стилю изложения эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность. 

Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по 
интонации предложения, умелое использование "самого современного" знака препинания - тире. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 
- мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют 

аргументы. 
Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два-
три аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, более трех 
аргументов могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость 
и образность. 

Алгоритм написания эссе: 
1.  Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе. 
2. Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 

 она интересна вам; 

 вы понимаете смысл этого высказывания; 

 по данной теме вам есть что сказать (вы знаете термины, можете привести примеры, 
имеете личный опыт и т.д.). 
3. Определите смысл высказывания (проблему). 
4. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания: 

 для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта, 
литературных произведений; 

 распределите подобранные аргументы в последовательности; 

 придумайте вступление к рассуждению; 

 изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. 
5. Сформулируйте общий вывод работы. 

 
 

Критерии оценки эссе 
 

- Критерии оценки эссе. 
1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы 
2. Раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом 

уровне, с корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в 
контексте ответа;   

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 
собственный опыт  

 
Рекомендации по составлению глоссария 

Глоссарий − толковый словарь понятий и терминов, употребляемых в изучаемой 
дисциплине или разделе. Для составления глоссария по заданной теме нужно найти 
информацию с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная 
литература), изучить ее и составить в рукописном варианте или пользуясь текстовым 
процессором.  

 Общие требования:  
1. Глоссарий состоит из слов, соответствующих тематике задания.  
2. Используемые слова должны быть именами существительными в именительном падеже 

единственного числа.  
3. Допускается использование иностранных слов, если они подходят теме.  
4. Не допускаются аббревиатуры, сокращения.  



21 

 

5. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 
 
Алгоритм составления глоссария:  
1. Определить, с какой целью составляется глоссарий. 
 2. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме.  
3. Продумать составные части глоссария.  
4. Изучить дополнительный материал по теме.  
5. Составить список слов. 6. Подобрать толкование слов.  
7. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации.  
8. Проанализировать составленный глоссарий согласно критериям оценивания.  
9. Оформить готовый глоссарий. 
 

Критерии оценивания глоссария 

 
1. Содержание глоссария соответствует заданной теме;  
2. Правильно определена цель составления глоссария;  
3. Просмотрен и изучен лексико-грамматический и дополнительный материал по теме;  
4. Выдержаны все требования к его оформлению. 
 

Подготовка к практическим занятиям 
 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендуется: 

- внимательно ознакомиться с тематикой; 
- прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; 
- составить краткий план ответа на каждый вопрос практического занятия; 
- проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки; 
- если встретятся незнакомые термины, обязательно обратиться к словарю и 
зафиксировать их в тетради. 
 

Раздел 1. Исторические типы философии. 
 

Тема 1.1. Философия древнего мира и  средних веков 
 

Самостоятельная работа №1 
 

Тема: Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европейской 
философии. 

Цель: Уметь анализировать основные отличия философии Древнего Рима от 
средневековой европейской философии. 

 
Примерные вопросы: 
1. Выявить особенности философии Древнего Рима 
2. Раскрыть основные идеи представителей стоицизма: Цицерона, Сенека, Эпиктета, 

Марка Аврелия. 
3.Раскрыть учение представителя средневековой патристики Аврелия Августина. 
4. Выявить основные положения учения представителя средневековый схоластики Фомы 

Аквинского. 
5. Как соотносятся с античной философией представления Фомы Аквинского? 
6. В чем основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европейской 

философии? 
 
Форма выполнения: Сообщение.   
Форма контроля: Выступление. Зачет.  

 
Тема 1.3. Русская философия 

 
Самостоятельная работа №2 

 
Тема:  Основные характеристики русской философии. 
Цель: Помочь разобраться в основных этапах формирования Русской философии. 
 
1. Ответьте на  вопросы: 
1.  Заполните пропуски, определив социально-философские и интеллектуальные движения 
XIX-XX вв. 
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1. Философская мысль в России развивалась под воздействием следующих факторов 
социально-культурного характера __________. 

2. Истоками русской философской мысли являются _________. 
3. Первыми свидетельствами, что философские рассуждения были неразрывно связаны с 

политическими, религиозными идеями, с житейской практикой, были ________. 
4. Своеобразным философско-нравственным кодексом Древней Руси стало произведение 

Владимира Мономаха ________. 
5. Идеологема «Москва – III Рим» появилась в ___ веке, ее оформил _______. 
6. Основной идеей ее была идея о том, что Москва _________. 
7. «Философское пробуждение» России относят к ____ веку – веку ______. 
8. Первым философом на Руси, в точном смысле этого слова, «русским Сократом», В. В. 

Зеньковский (историк русской философии) назвал _____. 
9. У истоков материалистической традиции русской философии стоял _____. 
10. М. В. Ломоносов, говоря о Боге, называл его «великим архитектором», создавшим мир 

и его законы. После чего мир развивается согласно этим законам самостоятельно. 
Здесь зафиксирована позиция ________. 
11. Специфическими чертами русской идеалистической философии являются _______. 
12. Сторонниками особого пути России, который якобы обусловлен религиозностью ее 

народа, общинным характером собственности и быта, тягой к нравственным ценностям, были 
________. 

13. Принцип устроения бытия, сформулированный кратко в суждении: «Единство во 
множестве», называется __________. 

14. Впервые его сформулировал _________. 
15. Истина, наполненная нравственным смыслом и идеей естественного права, есть 

________. 
16. Национальная идея русского народа, определяющая цели его исторического развития и 

задачи. 
17. Историософская идея, согласно которой русский народ должен выполнить какую-то 

важную роль в мировой истории. 
18. В русской идеалистической философии мудрость мира, принявшая форму духовной 

ткани бытия, возникающая одновременно с Богом и участвующая в творении мира, есть ________. 
19. Книга В. С. Соловьева «Оправдание добра» посвящена вопросам _______. 
20. Направление в отечественной философии, рассматривающее мир как 

саморазвивающуюся систему, не нуждающуюся для своего существования ни в каких 
потусторонних силах. 

21. Назовите его представителей. 
22. Проблема богочеловечества разрабатывалась в русской философии _____. 
23. Главная идея философии и жизненное кредо Н. А. Бердяева. 
24. «Философические письма» и «Апология сумасшедшего» принадлежат перу _______. 
25. Философию ненасилия обосновал и развил в русской общественно-политической и 

этической мысли _______. 
 

2. Заполните таблицы 
1.Основные этапы развития русской философии 

Основные этапы русской 
философии 

Временные рамки Актуальные проблемы 

 
2. Специфические черты русской (идеалистической) философии конца XIX –нач. ХХ 
вв. 

Философия Основные 
направления 

Ведущие 
представители 

Обсуждаемые 
проблемы 

Западноевропейская    

Русская идеалистическая    

 
3.Основные представители русской философии конца XIX – нач. ХХ вв. 

Представитель Философская 
концепция, идея 

Основные 
категории 

Произведения 

    

    

 
3. Напишите эссе на заданную тему: 

1. Любомудрие древних русичей. 
2. «Нужно жить не для себя (эгоизм), не для других (альтруизм), а со всеми и для всех» (Н. 

Ф. Федоров). Проблема смысла жизни. 
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3. Экзистенциальные мотивы творчества Ф. М. Достоевского. 
4. Страдание и сострадание – два свойства человеческого бытия (по страницам 

произведений русских мыслителей). 
5. Метафизика сердца и философия любви в России. 
Форма выполнения:  Выполнение работы в рабочей тетради. Эссе.  
Форма контроля:  Зачет. 

 
Раздел 2.  Проблемы онтологии и гносеологии 

Тема 2.4. Сознание и познание 
Самостоятельная работа №3 

 
Тема: Проблема сознания человека. 
Цель: Ориентироваться в наиболее общих вопросах бытия и познания, проблемах 

ценностей, свободы и смысла жизни, самостоятельно формулировать, анализировать, 
обосновывать и, при необходимости, отстаивать свои убеждения, использовать философские 
понятия и методы в ходе профессиональной деятельности, в процессе принятия решений. 

 
Примерные вопросы: 
1. Сознание как философская проблема 
2. Структура, природа и функции сознания. Сознание и язык 
3. Объективное и субъективное в сознании. Идеальность сознания. Самосознание 
4. Бессознательное. Теории З. Фрейда и К.Г. Юнга 
 
Форма выполнения: Сообщение.   
Форма контроля: Выступление. Зачет. 
 

Раздел 3. Основы философской антропологии 
 

Тема 3.3 Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека 
 

Самостоятельная работа №4 
 

Тема: Философия: ее место и роль в жизни современного человека. 
Цель: формировать умение грамотно составлять глоссарий, использовать его при 

обосновании своей точки зрения и последовательном изложении своих мыслей. 
 
Задание для самостоятельного выполнения: 
Составление глоссария по теме: «Философия: ее место и роль в жизни современного 

общества и человека». 
Форма выполнения:            
Провести работу с различными источниками информации для составления глоссария  по 

теме «Философия: ее место и роль в жизни современного человека». 
   Составить глоссарий, выписав в рабочую тетрадь по дисциплине «Основы 

философии» определения таких понятий и терминов, как:   

 антропология; 

 аксиология; 

 гносеология; 

 мировоззрение; 

 методология;  

 онтология;  

 философия; 

 этика. 
Глоссарий по теме: «Философия: ее место и роль в жизни современного общества и 

человека» составляется в алфавитном порядке.  
Форма контроля: Выполненная работа – составленный глоссарий. Зачет.  
 

Раздел 4.  Основы социальной философии 
 

Тема 4.3  Культура и цивилизация 
 

Самостоятельная работа №5 
 
Тема: Социальная философия. 



24 

 

Цель: Формировать умение формулировать и обосновывать свою точку зрения, грамотно и 
последовательно излагать свои мысли, умение,  грамотно  формулировать  и излагать  вопросы.  

Проведение и обработка результатов социологического исследования по теме 
«Социальная философия». 

Задание для самостоятельного выполнения: 
1. Ознакомиться с инструкцией по проведению социологического исследования по теме 

«Социальная философия»: 
 
Форма выполнения:            
1.Повторить теоретический материал по теме самостоятельной работы. 
2. Определите  предмет исследования. 
3. Сформулируйте цель и задачу исследования. 
4.  Составьте  план  и  определите метод исследования:  опрос (анкета, интервью), 

наблюдение  и др. 
5. Определите группы и количество респондентов. 
6. Составьте вопросы для социологического исследования. 
7. Проведите социологическое исследование в выбранной вами группе респондентов. 
8.Обработайте и проанализируйте полученные социологические данные и сформулируйте  
9. Проведите анализ полученной информации, обобщите  полученный материал и 

оформите его в рабочей тетради по дисциплине «Основы философии». 
10.Подготовьтесь к публичному представлению результатов проведенного 

социологического исследования по теме «Социальная философия».  
 
Форма контроля: Презентация. Зачет. 
 

                Краткая информация по теме. Основные понятия. 
 Социальная философия изучает человека и мир, который он создаѐт и в котором живѐт. 
Социальная философия изучает общие принципы жизни и развития общества, закономерности 
всемирной истории человечества. Проблема социальной философии состоит в том, чтобы 
философски осмыслить, что такое общество, какое значение оно имеет в жизни человека, в чѐм 
состоит его истинное существо, к чему оно обязывает человека и в свою очередь каковы 
обязанности человека перед обществом. Элементы исторического  сознания возникли вместе с 
формированием человеческого общества.   
         Общество – социально-культурная система, представляющая собой совокупность 
исторически сложившихся форм совместной деятельности людей. Стадный человек осмысливал 
мир в рамках того, что он видел и слышал. Усложнившаяся жизнь родоплеменного  периода 
обусловила появление потребности думать о прошлом семьи, рода, племени. Колоссальную роль 
в этом сыграл язык, особенно зачатки письменности. С помощью письма люди стали фиксировать 
и датировать наиболее значительные в жизни общества события. Люди достигли осознания того, 
что  у них есть не только настоящее, но прошлое и будущее. История – это общественная 
память человечества, его самопознание  и самосознание: исчезнувшее в действительности 
живѐт в сознании. Знание прошлого имеет колоссальное значение для созидания настоящего. 
Человечество стало осознавать, что прошлое рождает настоящее, настоящее готовит будущее, не 
заглядывая в которое невозможно во всей полноте осмыслить не только настоящее, но и прошлое. 
По своему историческому происхождению, по способу жизнедеятельности, по характеру развития  
человек является общественным существом. Эти свои социальные качества он приобретает в 
процессе совместной деятельности  и общения с другими людьми, которые для человека 
являются жизненной  потребностью. Человек не способен жить в одиночку. Он – социальное 
творение.  В обществе формируются и функционируют различные общности и группы, большие и 
малые: роды, племена, народности, нации, классы, семьи и т.д. В  доклассовом  обществе – род и 
племя. 
         Род – объединение кровных родственников, обладающих общностью происхождения, общим 
местом поселения, общим языком, общими обычаями и верованиями.  
        Более высокой формой общностью людей явилось племя – это союз нескольких родов. В 
основе племени продолжают оставаться кровнородственные связи.   
         Возникает парная семья – это общность людей, основанная на браке, кровном родстве или 
усыновлении, предполагающая общность быта и ответственность за воспитание детей. 
Отношения между мужчиной и женщиной, старшими и младшими регулировались обычаями и 
традициями. Между различными родами и племенами возникают экономические связи, происходит 
смешение людей различных родов.  
          С развитием хозяйственных отношений всѐ большую  роль начинает играть 
территориальная близость, даже если она связывает людей, не являющихся родственниками. 
Образуется народность – это исторически сложившаяся общность людей, объединѐнная общей 
территорией, языком, психическим складом. Она складывается в феодальном обществе и не 
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является устойчивой общностью, т.к. у неѐ ещѐ нет общей экономики, которая появляется только в 
эпоху капитализма, с  развитием которого формируется более высокая общность – нация.  
          Нация  – это исторически сложившаяся, устойчивая  форма общности людей, 
характеризующаяся следующими признаками: общность языка, общность территории, общность 
психического склада (в основном выражается общностью культуры), экономическая общность 
(экономические связи). 
       Генеральной идеей творчества Л.Н. Гумилѐва было евразийство. Гумилѐв рассматривает 
историю как историю взаимодействия этносов. (Этнос – это  исторически возникший вид 
устойчивой группировки людей, племѐн, народностей, наций). Огромную роль в образовании 
социальных связей играет так называемая пассионарность, т.е. страсть людей, их энергия. Она 
лежит в основе всех человеческих деяний, которые оставляют следы в истории. Пассионарность 
формируется в результате  мощных всплесков биохимической  энергии Космоса. Пассионарные 
толчки порождают повышенную социальную активность, которая способствует образованию новых 
этносов. В философии существует множество предположений, которые объясняют социальность 
как феномен. Полагают, что в основе человеческого сплочения лежат социальные инстинкты, 
сознание, общественный договор, совместная деятельность, огромная пассионарная энергия. 
Исчерпывающей же концепции, которая раскрывала бы происхождение общества как феномена, 
пока нет.  
         Общество непрерывно меняется. Философы придавали огромное значение  духовным, 
географическим и материальным факторам, но особые акценты каждый мыслитель, как правило,  
делал на чѐм-то одном. Маркс, например, считал, что вся общественная жизнь обусловлена тем, 
как складывается фундамент общества. Как он выполняет свою функцию, т.е. тем, в каком 
состоянии, прежде всего, сфера экономики. Социальные, политические и духовные процессы 
обусловлены материальными факторами. М.Вебер оспаривает это положение Маркса. По его 
мнению, главным является  культурный фактор. Общественные изменения  начинаются в сфере 
сознания, в сфере ценностных представлений людей.  Основоположник позитивизма О.Конт 
полагал, что прогресс общества определяет прогресс знаний.  Движение общества может 
происходить революционным (скачкообразным) или эволюционным (постепенным) путѐм. 
Субъектами социального развития являются народ, нация, класс, элита и т.п.  
           Народ – есть социальная целостность, характеризующаяся общей исторической судьбой и 
отражающей еѐ исторической памятью, общей верой и единой идеей, общей исторической 
перспективой. Народ играет решающую роль в историческом процессе и прежде всего в главной, 
определяющей сфере жизни общества –  в сфере производства материальных благ, а также в 
сфере общественно-политической жизни. Господствующие классы вынуждены учитывать 
отношение народа к своей политике. Первостепенная  роль принадлежит народным массам и в 
развитии духовной культуры. Решающая роль народа в истории не означает отрицания или 
принижения роли элиты-законодателей, полководцев, мыслителей, личностей и т.п. Появление 
выдающихся личностей вызывается  определѐнными историческими  условиями и историческими 
потребностями (потребностями народных масс). Наряду с материальным производством  в 
обществе существует и духовное производство, т.е. производство отношений между людьми. 
Общественное сознание выступает как необходимая сторона общественно-исторического 
процесса, как функция общества. 
        Общественное сознание  –  это воззрения людей в их совокупности на явления природы и 
социальную реальность. Они выражаются  в созданных обществом естественном или 
искусственном языке, творениях духовной культуры, социальных нормах и взглядах социальных 
групп, народа и человечества в целом. Общественное сознание обладает сложной структурой и 
различными уровнями (обыденный, теоретический, идеологический, психологический). Формами 
общественного сознания являются:  политическое, правовое, нравственное, религиозное, 
эстетическое, научное и философское. В течение длительного времени было выработано 
множество приемов манипулирования общественным сознанием. К ним относятся не только 
прямая подтасовка фактов, замалчивание неудобной информации, распространение лжи и 
клеветы, но и более тонкие способы: полуправда, когда наряду с достоверной информацией 
подается ложь с заданной направленностью, наклеивание ярлыков, вызывающие у людей 
определенный негативные ассоциации  (человек, отстаивающий национальные интересы, 
называется «фашистом», «шовинистом», «красно-коричневым» и т.д.).  
          Гражданское общество – это закономерный этап, высшая форма самореализации 
индивидов. Оно возрастает по мере экономического, политического развития страны, роста 
благосостояния культуры и самосознания народа. Обязательным условием возникновения  
гражданского общества является повышение возможности у всех граждан экономической 
самостоятельности, возрастание значения человеческой личности. Политическим фундаментом 
гражданского общества служит правовое государство, которое обеспечивает права и свободы 
личности. Гражданское общество – это негосударственная часть общественной жизни, целая 
система независимых от государства общественных институтов и отношений. В него входят не 
только индивиды, но и семьи, различные производственные объединения и организации 
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(трудовые коллективы, фирмы, акционерные общества и т.д.), классы, этнические, религиозные, 
социальные группы, общественные движения, творческие союзы и т.д. Таким образом, 
гражданское общество включает в себя элементы 3х основных сфер: экономической, 
политической, духовной. Но наличие этих элементов еще не есть гражданское общество. Главное 
– их самостоятельность и независимость от политической власти, торжество прав человека, 
социальных групп и т.д. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
Волкогонова О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 480 с. — ISBN978-5-8199-0694-1. - Текст : электронный. - 
URL:https://znanium.com/catalog/product/1844376 

Губин В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — ISBN978-5-00091-484-7. - Текст : электронный. - 
URL:https://znanium.com/catalog/product/1694043 

Дополнительные источники:  
Голубева Т. В. Основы философии : учебно-методическое пособие / Т.В. Голубева. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 266 с. — ISBN978-5-00091-437-3. - Текст : электронный. - 
URL:https://znanium.com/catalog/product/1850115 

Основы философии : учебник / Б. И. Липский, С. С. Гусев, Г. Л. Тульчинский [и др.] ; под 
ред.Б. И. Липского. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 307 с. —ISBN 978-5-16-015005-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014627 

Свергузов А. Т. Основы философии : учебное пособие / А.Т. Свергузов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 147 с. —ISBN 978-5-16-014880-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1009571 

Данильян О. Г. Современный словарь по общественным наукам / под общ.ред. О.Г. 
Данильяна. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 с. — Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1042089 

Среднее профессиональное образование : теоретический и научно-методический журнал / 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва. - ISSN 1990-679 

Журнал философских исследований : сетевой научный журнал. – Москва: ИНФРА-М. - 
ISSN 2500-0519.–Текст электронный. - URL: https://znanium.com 

 
3. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу 

 

 

3.1. Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной 
аттестации - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и 
задач обучения по данной дисциплине 

Форма   промежуточной 
аттестации -  

дифференцированный зачет 

Место  процедуры получения 
зачѐта в графике  учебного 
процесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачѐта   
осуществляется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), 
отведѐнного на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
обучающимся  
дифференцированного зачѐта: 

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, 
установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошѐл заключительное тестирование; 
3) подготовил полнокомплектное учебное портфолио. 

Процедура получения 
дифференцированного зачѐта -  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной 
дисциплине 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков: 

https://znanium.com/catalog/product/1844376
https://znanium.com/catalog/product/1694043
https://znanium.com/catalog/product/1850115
https://znanium.com/catalog/product/1014627
https://znanium.com/catalog/product/1009571
https://new.znanium.com/catalog/product/1042089
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3.2. Заключительное тестирование по итогам изучения дисциплины 
 
По итогам изучения дисциплины, обучающиеся проходят заключительное тестирование. 

Тестирование является формой контроля, направленной на проверку владения 
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 
знаниями по дисциплине.  

 
  
3.2.1 Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины 

 
Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, 

выносимые на самостоятельное изучение. 
Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное 

сосредоточение обучающегося на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.  
 

3.2.2 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ответов на тестовые вопросы тестирования по итогам освоения дисциплины 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных 

ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 
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