
 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский социально-педагогический институт» 

Факультет педагогики и психологии 

 

 

 

Утверждено на заседании УМС МСПИ  

Протокол УМС № 11 от 25 августа 2023 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

Б1.О.02 «Философия» 

 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль) 

Иностранный язык 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2023 

 
 

 



1. Наименование дисциплины- «Философия» 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 
 

Цель освоения дисциплины: развитие мировоззренческой культуры обучающихся, способ-

ности решать мировоззренческие проблемы; формирование культуры мышления, способ-

ности системно мыслить, вырабатывая обобщенные схемы действительности, алгоритмы 

мыслительных и практических действий, рассматривая проблемы (из области профессио-

нальной деятельности или других сфер) всесторонне, во взаимосвязи с различными струк-

турными уровнями. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-5  - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-8 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

Планируемые результаты обу-

чения 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

знать: 

– специфику филосо-

фии как рациональной 

рефлексивной духов-

ной деятельности; 

– основные философ-

ские идеи и категории 

в их историческом 

развитии 

социально-

культурном контек-

сте; 

– проблематику ос-

новных разделов фи-

лософского знания: 

онтологии, теории по-

знания, социальной 

философии, философ-

ской антропологии, 

этики; 

– основные законо-

мерности взаимодей-

ствия человека и об-

щества; 

– движущие силы и 

основные закономер-

Знать: 

- основы философских (в том 

числе этических) учений как ос-

новы формирования убеждений, 

ценностных ориентаций, миро-

воззрения; 

- основные философские понятия 

и категории, закономерности со-

циокультурного развития обще-

ства; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе фи-

лософских и социально-

гуманитарных знаний как целост-

ных представлений для формиро-

вания научного мировоззрения;  

- осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для решения 

поставленной задачи, используя 

различные источники информа-

ции;  

Владеть: 

-  навыками философского мыш-

ления для выработки эволюцион-

ного, системного, синергетиче-

ского взглядов на проблемы об-



ности историко-

культурного развития 

человека и общества; 

– место человека в ис-

торическом процессе, 

политической органи-

зации общества; 

– основные методы 

исторического позна-

ния и теории, объяс-

няющие исторический 

процесс; 

– важнейшие дости-

жения материальной и 

духовной культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; 

щества; 

-навыками анализа задачи с выде-

лением базовых составляющих, 

декомпозиции задачи 

уметь: 

– анализировать соци-

окультурные различия 

в современном мире, 

опираясь на знание 

мировой и отече-

ственной истории, ос-

новных философских 

и этических учений; 

–применять философ-

ский понятийный ап-

парат и методы в 

профессиональной 

деятельности; 

–аргументировано об-

суждать и решать 

проблемы мировоз-

зренческого, нрав-

ственного, обще-

ственного и личност-

ного характера; 

– конструктивно вза-

имодействовать с 

окружающими с уче-

том их социокультур-

ных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и соци-

альной интеграции; 

– получать, обрабаты-

вать и анализировать 

информацию, полу-

ченную из различных 

источников 



– выявлять суще-

ственные черты исто-

рических процессов, 

явлений и событий; 

– соотносить общие 

исторические процес-

сы и отдельные фак-

ты; 

– формировать и ар-

гументировано отста-

ивать собственную 

позицию по 

различным проблемам 

истории; 

владеть: 

– методами критики 

исторических источ-

ников и систематиза-

ции историко-

культурной информа-

ции; 

– приемами критиче-

ской оценки научной 

литературы; 

– навыками осу-

ществления созна-

тельного выбора цен-

ностных ориентиров и 

гражданской позиции. 

Научные осно-

вы педагогиче-

ской деятель-

ности 

ОПК-8 Спосо-

бен осуществ-

лять педагогиче-

скую деятель-

ность на основе 

специальных 

научных знаний 

Необходимые знания 

- Научное представ-

ление о результатах 

образования, путях их 

достижения и спосо-

бах оценки 

Необходимые уме-

ния 

- Сотрудничать с дру-

гими педагогически-

ми работниками и 

другими 

специалистами в ре-

шении воспитатель-

ных задач 

Трудовые действия 

- Развитие у обучаю-

щихся познавательной 

активности, самостоя-

тельности, инициати-

вы, творческих спо-

собностей,  формиро-

вание гражданской 

позиции, способности 

к труду и жизни в 

Знать: 

- категории «духовность», «пат-

риотизм», «гражданственность» 

как ценностные основания лично-

сти; 

- философские основы развития 

проблемы ценностей и ценност-

ных ориентаций; 

- достоинства, недостатки, усло-

вия использования методов (спо-

собов, алгоритмов), применяемых 

для комплексного решения по-

ставленной задачи 

- основные закономерности взаи-

модействия человека и общества; 

механизмы и формы социальных 

отношений; 

- основы системного подхода (ос-

новные принципы, положения, 

аспекты и т. д.) как общенаучного 

метода; 

- критерии сопоставления алго-

ритмов (методов) решения раз-

личных (освоенных или близких к 

ним по содержанию) классов за-



условиях современно-

го мира, формирова-

ние у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

дач; 

- принципы, критерии и правила 

построения суждений, оценок; 

 

Уметь: 

- объяснять понятия «духов-

ность», «патриотизм», «граждан-

ственность»;  

- осуществлять анализ учебной 

междисциплинарной задачи и 

(или) учебно-профессиональной 

(квазипрофессиональной) задачи, 

используя основы философских и 

социально-гуманитарных знаний, 

основы системного подхода (уме-

ет выделить базовые составляю-

щие (элементы), связи, функции и 

т. д.); 

- грамотно, логично, аргументи-

рованно, формулировать соб-

ственные суждения и оценки; 

- отличать факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т. д. в рас-

суждениях других участников де-

ятельности; 

- переносить теоретические зна-

ния на практические действия; 

- оценивать эффективность при-

нятого решения (решения постав-

ленной задачи) 

- осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для решения 

поставленной задачи, используя 

различные источники информа-

ции; осуществлять анализ, со-

бранной информации на соответ-

ствие ее условиям и критериям 

решения поставленной задачи; 

- грамотно, логично, аргументи-

рованно, формулировать соб-

ственные суждения и оценки; 

- отличать факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т. д. в рас-

суждениях других участников де-

ятельности; 

 

Владеть: 

- навыками оценивания мировоз-

зренческих, социально-

культурных проблем в контексте 

общественной и профессиональ-

ной деятельности; 

-навыками анализа задачи с выде-

лением базовых составляющих, 



декомпозиции задачи 

- навыками формирования патри-

отического отношения и граждан-

ской позиции при решении соци-

альных задач в профессиональной 

деятельности; 

- способностью анализировать 

различные варианты решения за-

дачи, оценивая их достоинства и 

недостатки, грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстриру-

ет знание особенно-

стей системного и 

критического мышле-

ния и готовность к 

нему 

УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники ин-

формации с целью 

выявления их проти-

воречий и поиска до-

стоверных суждений 

УК-1.6. Аргументиро-

ванно формирует соб-

ственное суждение и 

оценку информации, 

принимает обосно-

ванное решение. 

Знать: 

– особенности системного и кри-

тического мышления и демон-

стрировать готовность к нему; 

– логические формы и процедуры, 

демонстрировать способность к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной деятель-

ности. 

Уметь: 

– анализировать источник ин-

формации с точки зрения времен-

ных и пространственных условий 

его возникновения; 

– анализировать ранее сложивши-

еся в науке оценки информации; 

– аргументировано формировать 

собственное суждение и оценку 

информации; 

Владеть: 

– навыками сопоставления раз-

ных источников информации с 

целью выявления их противоре-

чий и поиска достоверных сужде-

ний; 

– навыками определения практи-

ческих последствий предложен-

ного решения задач. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина Б1.О.02 «Философия» относится к обязательной части 1 программы  

бакалавриата. Дисциплина изучается в 4 семестре 2 курса. 

 Учебная дисциплина «Философия» даёт возможность расширения и углубления зна-

ний, умений и навыков, определяемых содержанием школьного курса «Обществознание», 

позволяет получить студенту углубленные знания и навыки в области философии для 

успешной профессиональной деятельности.  

 

 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономически часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо 

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем – 30,  

в том числе на: 

лекции – 14, 

практические занятия (семинары) – 16, 

количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 

69 

количество академических часов, выделенных на контроль –9. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) дисци-

плины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость в 

часах 

Формы текущего кон-

троля успеваемости и 

промежуточной атте-

стации 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
-

т
о
р

н
ы

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 /

 с
ем

и
-

н
а
р

ы
 

1. Раздел 1. Понятие  фи-

лософии 

4 4  8 25 Доклад  

(контр. точ. № 1) 

 

2. Раздел 2. История фило-

софии 

4 4  4 19 Контрольная работа 

(контр. точ. № 2) 

3. Раздел 3. Основные фи-

лософские проблемы 

4 6  4 25 Устный опрос 

(контр. точ. № 3) 

108 часов  14  16 69 9 часов -  экзамен 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Раздел Темы лекций 

 

Темы 

практических занятий 

 

1 Понятие философии 1. Возникновение понятия 

философии. Различные по-

нимания философии.  

2.Философские вопросы и 

различные способы ответов 

на них. 

3. Основные формы фило-

софии: научная, религиоз-

ная, литературно-

1. Мифологическое мировоз-

зрение. Магия. 

2. Религиозное мировоззрение. 

3. Философское мировоззре-

ние. 

 



художественная, нравствен-

но-практическая. 

2 История философии. 1. Общая характеристика 

древнегреческой филосо-

фии. 

2. Ионийская философия. 

3. Италийская философия 

1. Западноевропейская фило-

софия в средние века (V– XV 

вв.). 

2. Возрождение и Новое вре-

мя. 

3. Основные философские 

идеи К.Маркса, А. Шопенгау-

эра, Фридриха Ницше, фило-

софские взгляды Ф. М. Досто-

евского, Л. Н. Толстого. 

3 Основные философ-

ские проблемы. 

1. Учение о бытии. 

2. Появление человека. Ан-

тропогенез. Этногенез и 

проблема единства челове-

чества. 

3. Источники сознания. 

Субъект и объект сознания. 

Сознание и бессознатель-

ное. З. Фрейд о роли бессо-

знательного. 

1. Методология научного по-

знания. 

2. Природа и общество. Воз-

никновение цивилизаций. 

3. Различные понимания куль-

туры. 

 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для подготовки: 

Определение философии. Возникновение понятия философии. Различные понимания фило-

софии. Философские вопросы и различные способы ответов на них. 

Основные формы философии: научная, религиозная, литературно-художественная, нрав-

ственно-практическая. Мифология и философия. Особенности научной формы философии: 

использование специальной терминологии, ответы на философские вопросы как главная 

цель научной философии, общенаучные принципы доказательности, обоснованности, логи-

ческой последовательности. Время, место и условия возникновения философии. Соотноше-

ние и взаимосвязь искусства и философии, науки и философии, религии и философии. За-

чем философия нужна неспециалистам? Основные отрасли философского знания. 

Формы мировоззрения (идеалистическая, материалистическая, дуалистическая). 

Мифологическое мировоззрение. Магия. Это такая картина мира, которая строится на 

уровне эмоционально-чувственного познания по законам воображения методом аналогии, 

переноса на мироздание основных черт человеческого рода, в результате чего «мы» (т.е. 

человек) онтологизируется, а «оно» (т.е. природа) персонифицируется. 

Религиозное мировоззрение. Религиозное познание подразделяет всю реальность на мир 

естественный и сверхестественный. В религиозной картине мира главное место занимает 

сверхестественный мир, а его центром является Бог. Существует особая отрасль знания в 

рамках религиозного знания –богопознание. 

Философское мировоззрение. Основной вопрос мировоззрения – отношение человека к ми-

ру в целом. 

 

 

 

 



Задание для самостоятельной работы: 

Подготовка к докладу. 

 

Обязательная литература: 

1. Балашов Л. Е. Философия: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2017. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1 

 

Дополнительная литература: 

1.Петров, В. П. Философия [Электронный ресурс] : курс лекций / В. П. Петров. - Электрон. 

Текстовые дан. - Москва : Владос, 2012. - 551 с. - Режим доступа : Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1 

2. Философия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. В. П. Ратникова. - Элек-

трон. текстовые дан. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 671 с. - 

Режим доступа Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1 

 

Раздел 2. История философии. 

 

Вопросы для подготовки: 

Общая характеристика древнегреческой философии. Значение древнегреческой философии 

для развития мировой философии и мировой культуры. Место и роль философии в культу-

ре Древней Греции. Диоген Лаэртский о древнегреческой философии. Географический 

принцип деления философских школ: ионийская философия, италийская философия, афин-

ская школа. 

Ионийская философия: реализм, тяготение к практике и здравому смыслу как характерные 

черты ионийской философии. Милетская школа (VI в. до н. э.): Фалес, Анаксимандр, Анак-

симен. 

Италийская философия: тенденция связывать философию с чем-то мистическим, религиоз-

ным, эмоциональным. Пифагор (VI–V вв. до н. э.) – создатель модели теоретической науки. 

Афинская школа. Общая характеристика Афинской школы. Роль Сократа (469––399 гг. до 

н. э.) в древнегреческой философии и мировой культуре. Философская деятельность Пла-

тона (427–347 гг. до н. э.). Учение Платона об идеях. Проект «идеального государства» 

Платона – первая «коммунистическая» утопия. Философская деятельность Аристотеля 

(384–322 гг. до н. э.). Роль Аристотеля в систематизации философского знания и формиро-

вании научного стиля мышления. Критика Аристотелем теории идей Платона. Время и 

условия возникновения древнеиндийской философии. Проблема ариев. Веды, их роль в ин-

дийской и мировой культуре. Школы настики: буддизм, джайнизм, чарвака. Возникновение 

буддизма. Особенности древнекитайской культуры: традиционализм, культ предков, риту-

альность. Конфуций (551– 479 гг. до н. э.) – крупнейший представитель древнекитайской 

философии. Даосизм. Проблема сущности мира, его происхождения и развития. Лао- цзы – 

основатель учения. Понятия «дао» и «дэ». Вопросы духовного и физического здоровья в 

философии даосов. Моизм: власть неба и свобода человека. Критическое отношение к тра-

дициям. Философские принципы дзэн-буддизма. Особенности рациональности китайской 

философии. 

Западноевропейская философия в средние века (V– XV вв.). Патристика – V–VIII вв. – уче-

ние «отцов церкви». Идея откровения. Философия как разъяснение Библии. Идея Бога как 

абсолютного бытия. Схоластика (IX–XIV вв.), ее характерные черты: принципиальное под-

чинение примату теологии, соединение догматических предпосылок с рациональным мето-

дом рассуждений. Арабская философия средневековья, ее роль в усвоении наследия антич-

ной мысли. Временные и географические рамки понятий 

Возрождение и Новое время. Место Р. Декарта в европейской философии Нового времени. 

Идеи Декарта, направленные против догматизма. Философия Просвещения. Вера силу че-

ловеческого разума и связанная с этой верой деятельность по распространению знаний, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1


научных идей. «Энциклопедия». Общая характеристика английской философии и ее отли-

чительные черты. Философские идеи Ф. Бэкона (1561–1626 гг.). Основа научной теории – 

опытные исследования, эксперимент. Значение метода исследования и особая роль индук-

ции как метода научного познания. Общественные теории Т. Гоббса и Д. Локка. И. Кант, Г. 

В. Ф. Гегель, Ф. В. И. Шеллинг, И. Г. Фихте, Л. Фейербах – представители немецкой клас-

сической философии. Общая характеристика и особенности этой философии: приоритет 

чисто теоретической, умственной деятельности; принижение роли опыта, практики; увле-

чение созданием философских систем. Основные философские идеи Маркса: экономиче-

ский детерминизм; теория общественно-экономических формаций; теория государства; 

идея об особой миссии пролетариата в классовой борьбе; понимание роли философии в 

обществе. Философские идеи Ф. принципов общественной теории марксизма для объясне-

ния природных явлений, гносеологических и логических проблем. Советский вариант 

марксистской философии, его особенности: догматическое отношение к идеям Маркса и 

Энгельса. . Биологический и историцистский варианты «философии жизни». Роль А. Шо-

пенгауэра в отказе от гносеологизма и интеллектуализма философии новейшего времени. 

Понимание Шопенгауэром «жизни». «Воля к жизни» – основное понятие философии Шо-

пенгауэра. Творческая эволюция Фридриха Ницше (1844–1900 гг.). Понятия «воля к вла-

сти», «сверхчеловек». Имморализм в теории Ницше. Философские идеи В. Дильтея. Диль-

тей о различении наук о природе и о духе. Метод объяснения и метод понимания. «Закат 

Европы» О. Шпенглера (1880–1936 гг.). Философия С. Кьеркегора как один из источников 

экзистенциализма. Основные представители направления: Ж. П. Сартр, А. Камю, Г. Мар-

сель, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет. Основные этапы развития позитивизма. 

Новое понимание предмета и роли философии. Первый (классический) позитивизм, его 

представители: О. Конт, И. Тэн, Дж.С. Милль, Г. Спенсер (вторая половина XIX века). Вто-

рой позитивизм – конец XIX – начало XX вв. – Э. Мах, Р. Авенариус. Неопозитивизм: ло-

гический и лингвистический позитивизм. Постпозитивизм. Проблемы науки в постпозити-

визме. Структура научных «революций» Т. Куна. Новое понимание роли философии праг-

матизмом. Основные представители прагматизма: Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи, Дж. Г. 

Мид. Фрейд – создатель психоанализа. Феноменология Э. Гуссерля. Основные положения 

теории Г. Маркузе: «тотальный отказ», «аффирмативная культура», «интеграция бунта си-

стемой», «одномерный человек». Г. Маркузе о движущих силах революции в новых усло-

виях. Основные особенности русской философской мысли Ранний этап развития русской 

философии (XI– XVII вв.). Славянофильство и западничество как разновидности русского 

философского сознания 30–50-х годов XIX века. Философские взгляды Ф. М. Достоевского, 

Л. Н. Толстого. Влияние творчества этих писателей на русскую и мировую философию. 

Философская деятельность В. С. Соловьева. Персонализм Н. А. Бердяева. Личность, свобо-

да в философии Бердяева. Г. П. Федотов о русской демократии. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовка к контрольной работе 

 

Обязательная литература: 

1. Балашов Л. Е. Философия: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2017. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1 

 

Дополнительная литература: 

1.Петров, В. П. Философия [Электронный ресурс] : курс лекций / В. П. Петров. - Электрон. 

Текстовые дан. - Москва : Владос, 2012. - 551 с. - Режим доступа : Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1 

2. Философия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. В. П. Ратникова. - Элек-

трон. текстовые дан. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 671 с. - 

Режим доступа Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1


 

 

Раздел 3. Основные философские проблемы. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия.  

2. Учение о материи. Учение о материи как объективной реальности.  

3. Пространство и время.  

4. Движение и развитие, диалектика.  

5. Проблема происхождения мира. Креационизм. Нерелигиозный взгляд на проблему. Фи-

лософское понимание вечности и неисчерпаемости вселенной. Время, пространство, дви-

жение. Проблема происхождения жизни. Теория эволюции Ч. Дарвина. Креационизм и эво-

люционизм. Фидеизм о происхождении жизни. Человек и его бытие в мире. Появление че-

ловека. Антропогенез. Этногенез и проблема единства человечества. Гипотеза Л. Гумилева, 

его работа «Этногенез и биосфера Земли». Учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфе-

ре. Глобальные проблемы человечества. Самоорганизация и системность бытия. Значение 

синергетического подхода к изучению природных процессов. Системность. Уровни струк-

турной организации. Структурность неорганической природы. Структура живой природы. 

Структурный аспект социальной действительности. Понятие «система», «элемент», «струк-

тура». Возникновение сознания. Единство возникновения человека, общества, трудовой де-

ятельности, языка, мышления. Структура сознания: эмоции, воля, память, интуиция, мыш-

ление. Рассудок и разум. Источники сознания. Субъект и объект сознания. Сознание и бес-

сознательное. З. Фрейд о роли бессознательного. Три сферы психики человека. Понятия 

«гносеология», «познание», «объект», «субъект». Специфика научного познания. Основные 

уровни научной деятельности: проблема, идея, гипотеза, теория. Проблема научного мето-

да. Основные методы научного познания: анализ, синтез. Различные понимания истины. 

«Истинность» как свойство высказываний, суждений, теории. Проблема  критериев рацио-

нальности. Различные варианты критериев истины. Естественные и искусственные языки, 

их роль в познании. Связь языка и мышления, язык как особая реальность, функционирую-

щая по своим собственным законам. Методология научного познания. Характерные черты 

научного знания: всеобщность и необходимость, системность и упорядоченность; универ-

сальность науки; опора на систему принципов и категорий, описывающих мир; свобода 

научного поиска в отличие от религиозной веры; наука – это форма знания, социальный ин-

ститут и форма жизни. Понятие техники как результата человеческого труда. Цель и функ-

ции техники. М. Хайдеггер о технике. Человек и техника. Его связь с техникой. Историче-

ский процесс развития техники (три этапа). Проблема философии техники – концепция че-

ловека, создающего и использующего технику. Компьютер, как кибернетическая система. 

Взаимодействие человека и машины. О демонизме техники. К. Ясперс об угрозе техниче-

ского прогресса. Природа и общество. Возникновение цивилизаций. Роль географического 

фактора в развитии народов. Взаимодействие общества и природы. Воздействие общества 

на природу. Идея биосферы. Ноосфера. Экология. Социальная структура общества: сосло-

вия, классы. Теории социальной стратификации и социальной мобильности. Человек, куль-

тура, творчество. Понятие культуры и цивилизации. Происхождение термина «культура». 

Различные понимания культуры. Материальная и духовная культура. Художественная 

культура как часть духовной культуры. Место искусства в культуре. Ценности повседнев-

ной жизни. Идея нравственности, нравственное сознание. Сущность эстетического и формы 

его проявления. Эстетическое чувство, как чувство наслаждения красотой мира. 

Предназначение искусства. Искусство как деятельность по созданию оригинальных объек-

тов (произведений), предназначение которых – доставлять человеку удовольствие, не свя-

занное с удовлетворением естественных физиологических потребностей. Эстетическое 

наслаждение, его природа. В. Кандинский о духовном в искусстве. Принципы и особенно-

сти нового искусства XX века. Понимание Кандинским роли художника. Кандинский о 

психологическом воздействии цвета и формы. Абстрактное искусство как духовное искус-

ство. Основные черты- тенденции нового искусства. Массовая культура и эзотеричная («за-



крытая», доступная только специально подготовленным людям) культура: проблема их 

взаимодействия и функционирования в обществе. Общество и государство. Государство 

как особая организация, управляющая обществом. Различные теории о происхождении и 

сущности государства, его функциях: шефтсбери, теория «естественного права и обще-

ственного договора» т. Гоббса и д. Локка, марксистская концепция государства. Недемо-

кратические способы государственного устройства. Диктатура - антипод демократического 

управления. Возникновение термина «диктатура» в Древнем Риме. Автократия, олигархия, 

тоталитаризм. Тоталитарные государства. Идея социализма и коммунизма в истории обще-

ственной мысли. Роль личности в истории: стратегический ум, характер и воля вождя. При-

чины пессимизма будущего человечества: военная угроза, эволюция социальной жизни, со-

стояние нравственного сознания и др. 

А. И. Ильин о «Русской идее». Россия как синтез великих культур Запада и Востока. 

Выбор пути России в глобализирующемся мире. Глобальные изменения как исток челове-

ческих проблем. Пути выхода из кризиса. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовка к устному опросу 

 

Обязательная литература: 

1. Балашов Л. Е. Философия: учебник - Москва: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2017. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1 

 

Дополнительная литература: 

1.Петров, В. П. Философия [Электронный ресурс] : курс лекций / В. П. Петров. - Электрон. 

Текстовые дан. - Москва : Владос, 2012. - 551 с. - Режим доступа : Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1 

2. Философия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. В. П. Ратникова. - Элек-

трон. текстовые дан. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 671 с. - 

Режим доступа Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1.Основная литература: 

1. Ретюнских, Л. Т.  Философия : учебник для вузов / Л. Т. Ретюнских. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2023. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9073-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511289 

 

2. Кочеров, С. Н.  Философия : учебник для вузов / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-16623-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531391 

3. Ивин, А. А.  Философия : учебник для вузов / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 478 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4016-9. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/509123 
 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1
https://urait.ru/bcode/511289
https://urait.ru/bcode/531391
https://urait.ru/bcode/509123


7.2.Дополнительная литература: 

1. Каган, М. С.  Философия культуры : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06178-

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

URL: https://urait.ru/bcode/513959  
2. Оганян, К. М.  Философия человека : учебник для вузов / К. М. Оганян. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09621-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512698 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

№ Название Интернет-ссылка 

Электронные библиотеки 

1.  Он-лайн  педагогическая  библиотека http://www.pedlib.ru 

2.  Файловый архив для студентов https://studfiles.net/  
3.   Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) http://almanah.ikprao.ru/https://icdlib.nspu.ru/ 

4.   Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС Россия)  

http://www.ikprao.ru/ http://uisrussia.msu.ru 

 

5.  Научно-методический журнал Института 

коррекционной педагогики Российской 

Академии Образования, электронное изда-

ние. Здесь можно найти интересные статьи 

и книги по коррекционной педагогике и 

психологии 

http://almanah.ikprao.ru/ 

6.  Сайт ИКПРАО, содержит статьи, книги, 

методики 
https://dohcolonoc.ru/cons/3167-metodicheskie-

rekomendatsii-pedagogam-rabotayushchim-s-

detmi-doshkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoj-

psikhicheskogo-razvitiya.html - содержит мето-

дические рекомендации 

http://www.ikprao.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 

Основной целью дисциплины «Философия» осуществляется в ходе работы на лекци-

ях, практических (семинарских) занятиях и в процессе самостоятельной работы: изучение и 

конспектирование научной литературы, написание эссе, демонстрации презентации, защи-

ты проекта, контрольной работы.  

 

Работа над конспектом лекции  

 

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают система-

тизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой 

дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изу-

чаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творче-

ского мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 

качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, как проблемные в форме 

диалога (интерактивные). 

https://urait.ru/bcode/513959
https://urait.ru/bcode/512698
http://www.pedlib.ru/
https://studfiles.net/
http://almanah.ikprao.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://almanah.ikprao.ru/
http://www.ikprao.ru/


 Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внима-

тельно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыс-

лить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном 

порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в кон-

спектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует 

преподаватель.  

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, 

пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти 

остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, 

восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее 

прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ра-

нее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть 

наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки 

конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправ-

ляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготов-

ке к практическим (семинарским) занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочте-

нию учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к 

решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме явля-

ются средством самоконтроля.  

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, ка-

кой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному за-

нятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памя-

ти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет 

и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний.  

 

Работа с рекомендованной литературой  

 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придержи-

ваться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. 

Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 

материале, понять общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, 

чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и во-

проса в целом.  

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается запися-

ми. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспек-

тирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей ра-

боты с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничить-

ся составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информа-

цию, целесообразно его законспектировать.  

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обяза-

тельно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру кон-

спекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.  

 

 

 

 



Подготовка к практическому занятию (семинару)  

 

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала ознакомиться 

с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе, затем выполнить 

самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к дополнительной литературе.  

При подготовке к практическому занятию (семинару) можно выделить 2 этапа:  

- организационный,  

- закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включа-

ет:  - уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, требую-

щая пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомен-

дованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на со-

держание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практи-

ческого приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы 

студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого ма-

териала, примеры, поясняющие его, разобраться в иллюстративном материале, задачах. За-

канчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучае-

мому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. Целесооб-

разно готовиться к практическим (семинарским) занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 

краткое содержание выполненных заданий.  

 

Студент должен быть готов к контрольным работам.  

 

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая 

проверку знаний заданного к изучению материала. Написание контрольной работы практи-

куется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональ-

ной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения 

материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью контрольной 

работы студент постигает наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать 

свои мысли, правильно оформлять работу. 

 

Методические рекомендации студентам по подготовке к экзамену 

 

При подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоя-

тельно и на практических занятиях (семинарах), а также составить письменные ответы на 

все вопросы, вынесенные на экзамен. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 



В процессе освоения дисциплины предполагается использование информационных 

технологий, обеспечивающих подготовку презентационных материалов в следующем со-

ставе:  

 

1. MS Windows 8.1 64 bit (код продукта:00268-20151-08766-ААОЕМ) действие бессрочно 

2. MS Office 2013 для дома и бизнеса (№ продукта ВКВД3-98NC2-HH6QH-3XRYX-

YDTKD) – действие бессрочно 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения данной дисциплины необходима аудитория, оснащенная специали-

зированной мебелью 

и техническими средствами обучения: мультимедийным комплексом с доступом к сети Ин-

тернет. 

12. Организация обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
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Педагогическое образование, направленность (профиль): Иностранный язык 

Рабочая программа дисциплины  

«Философия» 

Составитель: 

Доктор философских наук, профессор 

 

Скороходова С.И. 

 


		2024-09-27T11:47:06+0300
	Калачева Галина Анатольевна




