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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01. Основы философии 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 40.00.00. Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована                           

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОГСЭ.01. 

Основы философии входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в жизни общества     1 
Тема 1.1. 

Специфика 
философского 

знания. Место и 
роль философии 

в мировой 
культуре 

Содержание учебного материала 2 

1 Специфика философского знания. Место и роль философии в мировой культуре. 2 

Лабораторные работы  -  
Практическое занятие - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 
Античная 

философия 

Содержание учебного материала 2 
Античная философия  2 1 

Лабораторные работы  -  
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. 
Средневековая 

европейская 
философия 

 

Содержание учебного материала 2 
Средневековая европейская философия 2 
Лабораторные работы - 
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. 
Гуманизм и 

антропоцентризм 
эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала 2 1 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения 2 
Лабораторные работы - 
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тем 1.5. 
Особенности 
философии 

Нового времени 

Содержание учебного материала 2 1 
Особенности философии Нового времени 2 
Лабораторные работы - 
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.6. 
Немецкая 

классическая 
философия 

Содержание учебного материала 2 1 
Немецкая классическая философия 2 
Лабораторные работы - 
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 1.7.  
Направления 

философии XIX 
века 

Содержание учебного материала 2 
Направления философии XIX века 2 
Лабораторные работы - 1 
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.8. 
Основные 

направления 
философии XX 

века 

Содержание учебного материала 2 
Основные направления философии XX века 2 
Лабораторные работы - 
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 2 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.9. 
Основные 

направления 
русской 

философии 

Содержание учебного материала 4 
Основные направления русской философии 2 
Лабораторные работы - 
Практическое занятие №1 «Основные направления русской философии» 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.10. 
Основные идеи 

философии  

Содержание учебного материала 2 2 
Основные идеи философии  
Лабораторные работы  
Практическое занятие №2 «Основные идеи философии» 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 2. Бытие и материя   
Тема 2.1. 
Бытие как 

философская 

проблема  
 

Содержание учебного материала 2 
Бытие как философская проблема   2 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия №3. Тема «Бытие как философская проблема» 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 2.2. 
Субстанция  

Содержание учебного материала 2 

Субстанция как философская категория. Философский монизм, дуализм и плюрализм  2 1 

Лабораторные работы  -  
Практическое занятие  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 
Понятие материи 

в истории 
философии 
Строение и 
атрибуты 
материи 

Содержание учебного материала 2 

Понятие материи в истории философии Строение и атрибуты материи 2 1 

Лабораторные работы  -  
Практическое занятие  - 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся - 
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Раздел 3. Человек и общество  1 
Тема 3.1. 

Человек как 
проблема 

философии  

Содержание учебного материала 2 

Человек как проблема философии 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся   4 

Тема 3.2. 
Свобода и 

ответственность 

личности.  
 

Содержание учебного материала 2 
Свобода и ответственность личности. Ценности   2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие №4 Свобода и ответственность личности. 2 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.3. 
Общество: 

философское 
понимание его 

сущности  

Содержание учебного материала 2 

Общество: философское понимание его сущности   1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы  2 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.4. 
Культура и 

цивилизация 

Содержание учебного материала 2 

 Культура и цивилизация 2 1 

Лабораторные работы   
Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.5. 
Человек перед 

лицом 
глобальных 

проблем   

Содержание учебного материала 2 
Человек перед лицом глобальных проблем.  2 1 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4.  Сознание   
Тема 4.1.  

Человек и его 
сознание  

 

Содержание учебного материала 2 
Человек и его сознание 2 1 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 
Общественная 

природа 
сознания  

 

Содержание учебного материала 2 1 
Общественная природа сознания.  2 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 4.3.    

Общественное 
сознание и его 

структура  
 

Содержание учебного материала 2 1 

Общественное сознание и его структура 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 5.  Наука и научное познание    
Тема 5.1.  

Наука и научное 
познание 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Наука и научное познание.  2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

 Всего  60 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

(ФГОС СПО перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений) 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- рабочая доска 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, нормативных актов, 

дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

 

           Основная литература: 

Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. /А.А. Горелов. -  21- изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2020.-320 с. 

Дополнительная литература: 

1. Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие. Для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. – М.: ТОН, 2019. 

2. Ивин А.А. Основы философии: учебник для СПО / Ивин А.А., 

И.П. Никитина. – М: Издательство Юрайт, 2016. – 478 с. – Серия: 

Профессиональное образование  

 

Интернет – ресурсы:  

1. http://www.philosophy.ru/ Сайт института философии Российской 

Академии наук.  

2. http://www.philosophy.nsc.ru/ Сайт Сибирского отделения 

института философии РАН.  

3. http://www.philosophy.ru/library/vopros/00.html  Страница журнала 

«Вопросы философии».  

4. http://books.myweb.ru  

5. http://bgpi.ufanet.ru/prepstud/slava/filos.htm   

 

 

 

 

 

http://www.philosophy.ru/
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://www.philosophy.ru/library/vopros/00.html
http://books.myweb.ru/
http://bgpi.ufanet.ru/prepstud/slava/filos.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, решения задач, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения   

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

практические задания 

Знания   

- основные категории и понятия 

философии; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

-основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

тестирование, самостоятельная работа, 

контрольная работа 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии. 

ФОС учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии включает 

контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.  

ФОС учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии разработан в 

соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

рабочей программой учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля 

2.1 Комплект материалов для проведения контрольных работ 

 

Контрольная работа  

Общество: философское понимание его сущности 

1. Философское учение об обществе называется: 

а) онтология                                  б) гносеология 

в) социальная философия            г) философская антропология 

2. Материалистическое понимание истории впервые было сформулировано: 

а) Контом       б) Кантом    в) Марксом        г) Гераклитом 

3.  Представитель позитивистского направления в социальной философии: 

а) Кант        б) Конт         в) Плеханов         г) Бердяев 

 4. Какое направление в социальной философии выражает тезис о решающей 

роли производительных сил и производственных отношений в развитии 

общества? 

а) идеалистическое         б) материалистическое 

в) дуалистическое           г) плюралистическое 

5. Концепция идеальных типов содержится в учении: 

а) Аристотеля        б) Маркса       в) Гераклита          г) Вебера 

6.Автор закона интеллектуальной эволюции, согласно которому в развитии 

человечества выделяются три стадии: теологическая, метафизическая и 

позитивная, - … 

7.  Функции социальной философии: 

а) астрологическая        б) гносеологическая 

в) прогностическая       г) методологическая 

 8. Под термином «общество» в социально-философском исследовании 

подразумевается: 

а) общество нумизматов, спортивное общество и т. п. 

б) круг общения человека  

в) бытие социального 

г) государственные образования (российское общество и т.п.) 

д) все перечисленные варианты 

9. Представители психологического направления в социальной философии: 

а) Вебер        б) Уорд      в) Тард            г) Маркс 

10. В качестве объекта социальной философии выступает: 

а) мир в целом        б) природная реальность    

в) культура              г) общество 

11. Установите соответствие между социально-философскими 

направлениями и их представителями. 

1) Марксизм. А) Плеханов  

2) Психологическое направление. Б)  Вебер  

3) Позитивизм. В) Спенсер  

4) Понимающая социология.     Г) Уорд 



 

12. Установите соответствие между основополагающими тезисами 

социальной концепции и их авторами: 

1. Основным критерием и фактором социального прогресса 

является ум, интеллект. 

А) Тард  

2. Основным законом общественного развития является закон 

выживания наиболее приспособленных социальных 

организмов. 

Б)  Спенсер  

3. Основным (элементарным) фактором общественного 

прогресса является подражание.     

В) Конт  

 

 13. Сторона социального познания, касающаяся изучения бытия общества, - 

это….сторона.  

14. Мыслитель, считавший, что динамическое равновесие в обществе 

сохраняется благодаря «циркуляции элит», - ……. 

15.Положение, соответствующее позиции марксизма в вопросе о 

соотношении общественного бытия и общественного сознания: 

а) общественное бытие определяет общественное сознание 

б) общественное сознание определяет общественное бытие 

 в) общественное бытие тождественно общественному сознанию 

 

16.Соотнесите понятия из первого столбца с определениями из второго 

столбца 

1) Эпоха  A. Локализованное во времени и пространстве общество, 

являющееся целостной системой, представляющий собой 

комплекс экономический, политических, социальных и 

духовных подсистем  

2)Цивилизация  B. Социальная система, не намеривающаяся решительно 

перестраивать общество ради какой-то универсальной, 

обязательной для всех цели  

3) Закрытое 

общество  

C. Наиболее крупная единица исторического времени, 

обозначающая длительный период человеческой истории, 

отличающийся определенной внутренней связностью и 

только ему присущим уровнем развития материальной и 

духовной культуры  

4) Открытое 

общество  

D. Социальная система, стремящаяся с помощью любых 

средств, включая насилие, радикально преобразовать 

общество  

 

17. Заполните таблицу  

 Формационный подход 

к истории 

Цивилизационный 

подход к истории 

Представители 

(основоположники) 

  



Отличительный черты   

Ступени развития (или 

исторические общества) 

  

 

 

2.2 Комплект материалов для проведения практических занятий  

Практическое занятие №1 

«Основные направления русской философии» 

I. Сравните следующие два высказывания русского философа Н.А. Бердяева: 

«Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в 

мире. Она свидетельствует о человеческом творчестве и изобретательности и 

должна быть призвана ценностью и благом». «В мире техники человек 

перестает жить прислоненным к земле, окруженным растениями и 

животными. Он живет в новой металлической действительности, дышит 

иным, отравленным воздухом. Машина убийственно действует на душу … 

Современные коллективы — не органические, а механические … Техника 

рационализирует человеческую жизнь, но рационализация эта имеет 

иррациональные последствия».  

а) Что тревожит мыслителя, воспевшего человеческую свободу, 

позволившую создать мир машин? 

б) Что значит «иррациональные последствия» рациональной деятельности 

человека? В чем их опасность? 

в) Что делать человеку дальше? Как жить ему в созданном механическом 

мире, который существует по своим законам и несет человеку несвободу? 

Как остаться человеком? 

II. Согласны ли Вы с позицией С.Л. Франка о различии между верой и 

неверием? 

"Различие между верой и неверием не есть различие между двумя 

противоположными по своему содержанию суждениями: оно лишь различие 

между более широким и более узким горизонтом. Верующий отличается от 

неверующего не так, как человек, который видит белое, отличается от 

человека, который на том же месте видит чёрное; он отличается так, как 

человек с острым зрением — от близорукого или музыкальный человек от 

немузыкального" .  

III. В работе "Кризис западной философии" Вл. Соловьев писал:  

"Этот школьный характер остался и за новой философией, для которой 

невозможность иметь практическое значение вытекала прямо из ее задачи: 



определение общих основных начал сущего, вечной природы вещей и 

отношение ее к субъекту как познающему… 

Очевидно, что и задача эта, и результат ее разрешения имеют исключительно 

теоретический характер, заключая в себе те вопросы, которые ставятся 

субъектом, как только познающим. 

Но рядом с миром вечных и неизменных образов предметного бытия и 

познания существует другая, изменчивая действительность — субъективный 

мир хотения, деятельности и жизни человеческой. Рядом с теоретическим 

вопросом: что есть? Существует вопрос практический: что должно быть? То 

есть, чего мне хотелось, что делать, из-за чего жить?" 

а) В чем, по мнению Вл. Соловьева, состоит заблуждение западной 

философии? 

б) Чем, по его мнению, должна заниматься философия? 

в) В чем отличие русской философии от западной, помимо указанного 

автором текста? 

IV. В.И. Вернадский верил в то, что природа, дойдя в человеке до разумной 

стадии, не может пойти вспять, а значит, наука и разум помогут человечеству 

рано или поздно решить все стоящие перед ним проблемы. Поэтому он 

уверенно заявлял: «Цивилизация «культурного человечества»… не может 

прерваться и уничтожиться». Однако нарастающая глобальная экологическая 

катастрофа, широкое использование науки для порабощения и уничтожения 

людей и природы говорят об обратном. 

Согласны ли вы с мнением В.И. Вернадского? Обоснуйте свой ответ. 

V . В чем В.С. Соловьев видит историческое предназначение философии? 

 «Итак, что же делала философия? Она освобождала человеческую личность 

от внешнего насилия и давала ей внутреннее содержание. /…/ И если теперь 

мы спросим: на чем основывается эта освободительная деятельность 

философии, то мы найдем ее основание в том существеннейшем и коренном 

свойстве человеческой души, в силу которого она не останавливается ни в 

каких границах, не мирится ни с каким извне данным определением, ни с 

каким внешним ей содержанием, так что все блага и блаженства на земле и 

на небе не имеют для нее никакой цены, если они не ею самой добыты, не 

составляют ее собственного внутреннего достояния. И эта неспособность 

удовлетвориться никаким извне данным содержанием жизни, это стремление 

к все большей и большей внутренней полноте бытия, эта сила-

разрушительница всех чуждых богов, - эта сила уже содержит в возможности 

то, к чему стремится, - абсолютную полноту и совершенство жизни. 

Отрицательный процесс сознания есть вместе с тем процесс положительный, 

и каждый раз как дух человеческий, разбивая какого-нибудь старого кумира, 



говорит: это не то, чего я хочу, - он уже этим самым дает некоторое 

определение того, чего хочет, своего истинного содержания. Эта 

двойственная сила и этот двойной процесс, разрушительный и творческий, 

составляя сущность философии, вместе с тем составляет и сущность самого 

человека, того, чем определяется его достоинство и преимущество перед 

остальною природой, так что на вопрос: что делает философия? – мы имеем 

право ответить: она делает человека вполне человеком. А так как в истинно 

человеческом бытии равно нуждаются и Бог, и материальная природа, - Бог в 

силу абсолютной полноты своего существа, требующий другого для ее 

свободного усвоения, а материальная природа, напротив, вследствие 

скудости и неопределенности своего бытия, ищущей другого для своего 

восполнения и определения, -  то, следовательно, философия, осуществляя 

собственно человеческое начало в человеке, тем самым служит и 

божественному и материальному началу, вводя и то, и другое в форму 

свободной человечности». 

Практическое занятие №2. 

Тема «Основные идеи философии» (работа с текстами) 

1.На основе материала ответить на вопросы: 

1) Чем, по-вашему, можно объяснить, что именно философия пришла к 

необходимости постановки основного вопроса философии? 

2) Что должно служить основанием для формулировки основного вопроса 

философии? 

3) Как в самой постановке основного вопроса философии отражается 

мировоззренческая позиция философа? 

4) Чем объяснить многообразие и разнообразие постановки этого 

вопроса? 

 Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии: «Великий 

вопрос всей, и в особенности новейшей философии, есть вопрос об 

отношении мышления к бытию…» 

А. Камю писал: «Есть лишь поистине серьезный философский вопрос: 

вопрос о самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или 

она того не стоит, — это значит ответить на основополагающий вопрос 

философии». 

М. Хайдеггер считал, во-первых, что «всякий философский вопрос должен 

охватывать всю философскую проблематику в целом; во-вторых, всякий 

философский вопрос должен быть задан так, чтобы спрашивающий тоже 

вовлекался в него». 



2. Согласны вы или нет с выводами русского философа XX в. Н.А. Бердяева о 

сущности и задачах философии, приведенных ниже? Обоснуйте свой ответ: 

а) "Допустима философия науки, но не допустима научная философия. По 

своей сущности и по своей задаче философия никогда не была 

приспособлением к необходимости… Философы искали премудрой истины, 

превышающей данный мир. Заветной целью философии всегда было 

познание свободы, а не необходимости"; 

б) «Философия есть принципиально иного качества реакция на мир, чем 

наука, она из другого рождается и к другому направляется»; 

в) "Подчинение философии науке есть подчинение свободы необходимости"; 

г) «Научная философия есть порабощенная философия, отдавшая свою 

первородную свободу во власть необходимости». 

3. Сравните нижеприведенные высказывания с мнением К. Ясперса: "Нет 

философии без политики и политических выводов". Кто прав, по вашему 

мнению? 

а) Бельгийский философ Л. Флам утверждает: "Философия не должна 

служить никому: ни теологии, ни науке, ни социальному движению. 

Требовать от философа, чтобы он служил социальному движению, — это 

значит требовать, чтобы он перестал быть философом…". 

б) "Философия не должна быть частью государственной идеологии, ибо 

идеология — средство достижения единомыслия, в том числе по 

мировоззренческим проблемам, а философия — это индивидуальная 

мыслительная деятельность" (М. Мамардашвилли). 

4. Какое место в системе знаний отводит Л. Витгенштейн (австрийский 

философ XX в.) философии, и как он определяет ее предназначение? 

а) "Работа в философии — это в значительной мере работа над самим собой. 

Над собственной точкой зрения, над способом видения предметов (и над тем, 

что человеку от них требуется). Философ легко попадает в положение 

неумелого руководителя, который, вместо того, чтобы заниматься 

собственным делом и лишь присматривать за тем, правильно ли выполняют 

свое дело его подчиненные, отнимает у них работу. И потому каждый день 

он перегружен чужой работой, подчиненные же, взирая на это, подвергают 

его критике". 

б) "Философия не является одной из наук (слово "философия" должно 

обозначать нечто стоящее под или над, но не рядом с науками). Цель 

философии — логическое пояснение мыслей". 

в) "Философия не учение, а деятельность. Философская работа, по существу, 

состоит из разъяснений. Результат философии — не "философские 



предположения", а достигнутая ясность предположений. Мысли, обычно как 

бы туманные и расплывчатые, философия призвана делать ясными и 

отчетливыми". 

5. Прочтите фрагмент сочинения Августина: "…Бог превыше всего, и все 

должно покоряться ему… Я мысленно обратил свой взор и на другие 

предметы, которые ниже Тебя, и увидел, что о них нельзя сказать ни того, 

что они существуют, ни того, что они не существуют: существуют потому, 

что получили свое бытие от Тебя; не существуют потому, что они не то, что 

Ты. Ибо то только действительно существует, что пребывает неизменно… 

Если Бог отнимет от вещей свою производительную силу, то их так же не 

будет, как не было прежде, чем они были созданы…"   

а) В чем особенность христианского понимания бытия? 

б) Что значит: "эти предметы и существуют и не существуют"? 

6. Августин Аврелий четко определил свое отношение к познанию: "Во всех 

прочих делах мы имеем дело лишь с вероятностью, но когда речь заходит о 

предметах веры, то отпадают всякие "может быть". 

а) Разделяете ли Вы точку зрения Августина Аврелия? 

б) Считает ли Августин возможным достижение достоверного знания о 

мире? 

в) На каких основаниях, по мнению Августина, должно строиться познание? 

7. "Если не уверуете, то не уразумеете… Познание, подстрекаемое верой, — 

наидостовернейшее", — утверждал Климент Александрийский. Всякий 

ищущий истину, по его мнению, должен исходить из каких-то 

первоначальных положений, определяющих пути развития его поиска, 

занимать определенную познавательно-мировоззренческую позицию, верить 

во что-то.  

а) Согласны ли Вы с мнением философа? 

б) С чем отождествляется вера христианскими философами? О какой вере 

идет речь? 

в) Каким образом осуществляется познание с точки зрения христианской 

веры? 

г) Какова роль человека в процессе познания с точки зрения христианского 

учения? 

8. Прочтите высказывания философов: 

"Верую потому, что это нелепо" (Тертуллиан). 



"Разумей, чтобы верить, верь, чтобы разуметь" (Августин). 

"Верую, а потому знаю" (Ансельм). 

"Познавай то, во что веришь" (Абеляр). 

"Хотя человек не обязан испытывать разумом то, что превышает 

возможности человеческого познания, однако же, то, что преподано Богом в 

откровении, следует принять на веру" (Аквинский). 

"Вера твоя спасла тебя", — говорит Бог. Почему спасла? Что это за чудо 

такое — вера?… Вера только потому спасает, что она живого человека 

соединяет с Богом живым и дает возможность Божьей благодати сделать нас 

чадами Христовыми" (Мень А.). 

Ответьте на вопросы: 

а) Какую функцию выполняет вера в религиозной гносеологии? 

б) Свидетельствует ли исторический опыт, что вера и упование на 

божественное откровение позволяют лучше решать практические задачи и 

овладевать наукой и культурой, чем стремление к знанию, самопознанию и 

собственной активной деятельности? 

в) Как вы оцените с позиций религиозной гносеологии "социальную 

активность "верующих" и "неверующих"? 

9. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопросы: "Мы 

полагаем Бога как первоначало не в материальном смысле, но в смысле 

производящей причины; и в таком качестве он должен обладать наивысшим 

совершенством… Действующему первоначалу приличествует быть в 

наивысшей степени актуальным и потому в наивысшей степени 

совершенным…" "Есть нечто, в предельной степени обладающее и 

совершенством, и благородством, а, следовательно, бытием: ибо то, что в 

наибольшей степени истинно, в наибольшей степени есть" .  

а) Как изменяется понятие бытия от сведения бытия к Богу? 

б) Какими наивысшими совершенствами обладает Бог как 

субстанциональная основа бытия? 

10. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопросы: "Для 

спасения человеческого было необходимо, чтобы сверх философских 

дисциплин, которые основываются на человеческом разуме, существовала 

некоторая наука, основанная на божественном откровении; это было 

необходимо прежде всего потому, что человек соотнесен с Богом как с 

некоторой целью своей… Цель эта не поддается постижению разумом… 

Между тем должно, чтобы эта цель была заранее известна людям, дабы они 

соотносили с ней свои усилия и действия. Отсюда следует, что человеку 



необходимо для своего спасения знать нечто такое, что ускользает от его 

разума, через божественное откровение… Священное учение есть наука…"   

а) Как называется наука о священном учении? 

б) Почему цель соотнесения человека с Богом не поддается постижению 

разумом? 

в) В чем особенность достижения истин, относящихся к Богу? 

г) Допускает ли Аквинский возможность и необходимость человеческого 

познания наряду с божественным откровением? 

11. В чем видит Шестов противоположность философской традиции 

сциентизма и антисциентистской концепции Кьеркегора? Что в 

экзистенциализме обозначается терминами «парадокс» и «абсурд»? Какие 

корни экзистенциализма усматривает Шестов в античной философии? 

Является ли разум действительно «самым большим несчастьем человека»? 

«Платон (устами своего несравненного учителя Сократа) возвестил миру: 

«Нет большего счастья для человека, как сделаться мисологом, то есть 

ненавистником разума…» 

Если бы нужно было в нескольких словах сформулировать самые заветные 

мысли Кьеркегора, пришлось бы сказать: самое большое несчастье человека 

— это безусловное доверие к разуму и разумному мышлению… Во всех 

своих произведениях он на тысячи ладов повторяет: задача философии в том, 

чтобы вырваться из власти разумного мышления и найти в себе смелость 

«искать истину в том, что все привыкли считать парадоксом и абсурдом».  

 «Задолго до Сократа греческая мысль в лице великих философов и поэтов со 

страхом и тревогой вглядывалась в зловещее непостоянство 

скоропреходящего и мучительного нашего существования. Гераклит учит, 

что все приходит и ничего не остается. Трагики с напряжением, равным 

которому мы не встречаем в мировой литературе, рисовали потрясающую 

картину ужасов земного бытия». 

Практическое занятие №3 

Тема «Философский смысл темы бытия» 

1.В каком смысле Энгельс употребляет термин «единство» бытия?  

Что означает различие бытия? Чем оно вызвано? Что значит открытость 

вопроса бытия за границами нашего поля зрения? Значит ли это, что мы 

подвергаем сомнению существование вещей, которые находятся вне поля 

нашего зрения; и тех вещей, которые нельзя видеть принципиально. «Когда 

мы говорим о бытии, и только о бытии, то единство может заключаться лишь 

в том, что все предметы, о которых идет речь, суть, существуют. В единстве 



этого бытия, — а не в каком-либо ином единстве, — они объединяются 

мыслью, и общее для всех них утверждение, что все они существуют, не 

только не может придать им никаких иных, общих или необщих свойств, но 

на первых порах исключает из рассмотрения все такие свойства. Ибо, как 

только мы от простого основного факта, что всем этим вещам общее бытие, 

удалимся хотя бы на один миллиметр, тотчас же перед нашим взором 

начинают выступать различия в этих вещах… Бытие есть вообще открытый 

вопрос, начиная с той границы, где прекращается наше поле зрения» . 

2. Значит ли, по Декарту, что мысль есть условие всякого существования? В 

чем рациональный смысл связи бытия и мысли у Декарта? В каком смысле 

существование мышления есть обоснование существования бытия? Можно 

ли из положения «я существую» делать вывод о существовании тела 

человека, земли, неба и Бога? Существует ли, по Декарту, небытие для 

мыслящего «Я»? 

«Отбросив, таким образом, все то, в чем так или иначе мы можем 

сомневаться, и даже предполагая все это ложным, мы легко допустим, что 

нет ни Бога, ни неба, ни земли и что даже у нас самих нет тела, — но мы все-

таки не можем предположить, что мы не существуем, в то время как 

сомневаемся в истинности всех этих вещей. Столь нелепо полагать 

несуществующим то, что мыслит, в то время, пока оно мыслит, что, невзирая 

на самые крайние предположения, мы не можем не верить, что заключение, я 

мыслю, следовательно, я существую, истинно».  

3. Какую сторону отношения бытия к сознанию — содержательную или 

формальную — рассматривает здесь Маркс? Можно ли говорить о 

формальном единстве бытия и сознания? 

«Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, 

политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей 

определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их 

сознание». 

4.В чем недостаточность понимания бытия только как объективной 

реальности, существующей до и независимо от субъекта? Что нового в 

понимание бытия вносит включение в нее субъективной реальности? Каким 

новым содержанием наполняется объективная реальность благодаря 

включению в нее субъективной? Как с рассмотренных позиций можно 

определить бытие? 

«Существующая вне человеческого сознания объективная реальность и 

субъективная реальность, являющаяся его продуктом и существующая лишь 

в нем, несмотря на их серьезное различие, находятся в тесном единстве, 

глубоко связаны, взаимодействуют и влияют друг на друга. Эта глубинная 

связь их единства и взаимодействия, охватывающая все возможные 

состояния субъективной и объективной реальности, всю действительность в 



прошлом, настоящем и будущем, отражается и фиксируется философской 

категорией «бытие». Бытие есть единство объективной и субъективной 

реальности. Особый смысл категории бытия состоит в том, что она говорит о 

«завязанности», задействованности человека в мире, который без 

субъективной реальности, создаваемой человеком, был не столь полным, 

разнообразным и динамичным, ибо благодаря субъективной реальности и 

сама объективная реальность, и все бытие наполняются новыми явлениями: 

техническими сооружениями, новыми ландшафтами, космическими 

устройствами и т.д., которых не было и не могло бы быть без активной 

деятельности человека, без субъективной реальности» . 

5. В чем суть идеи абсолютного пространства, которое И. Ньютон 

принципиально отличает от пространства относительного и которое играет 

важную роль в его трактовке силы и инерции? Чем отличается Ньютоново 

понятие пространства от картезианского? 

 «Время, пространство, место и движение, — пишет Ньютон, — составляют 

понятия общеизвестные. Однако необходимо заметить, эти понятия 

обыкновенно относятся к тому, что постигается нашими чувствами. Отсюда 

происходят некоторые неправильные суждения, для устранения которых 

необходимо вышеприведенные понятия разделить на абсолютные и 

относительные, истинные и кажущиеся, математические и обыденные. 

I. Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по самой 

своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает 

равномерно и иначе называется длительностью. Относительно, кажущееся 

или обыденное время есть или точная, или изменчивая, постигаемая 

чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо движения, 

мера продолжительности, употребляемая в обыденной жизни вместо 

истинного математического времени, как-то: час, день, месяц, год. 

II. Абсолютное пространство по самой своей сущности, безотносительно к 

чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным. 

Относительное есть его мера или какая-либо ограниченная подвижная часть, 

которая определяется нашими чувствами по положению его относительно 

некоторых тел, и которое в обыденной жизни принимается за пространство 

неподвижное… 

III. Место есть часть пространства, занимаемая телом, и по отношению к 

пространству бывает или абсолютным, или относительным… 

IV. Абсолютное движение есть перемещение тела из одного абсолютного 

места в другое, относительное — из относительного в относительное же…»  

 «Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или 

равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не 

понуждается приложенными силами изменять это состояние». 



«Относительные движения друг по отношению к другу тел, заключенных в 

каком-либо пространстве, одинаковы, покоится ли это пространство или 

движется равномерно и прямолинейно без вращения».  

«Если бы в этом центре помещалось, то тело, к которому все тела наиболее 

тяготеют, … то такое преимущество должно бы предоставить Солнцу. Но так 

как Солнце само движется, то надо бы избрать такую покоящуюся точку, от 

которой центр Солнца менее всего отходит…».  

6.Какой смысл вкладывал Федоров в идею всеобщего воскрешения как 

полной победы над пространством и временем? Охарактеризуйте идеи 

Федорова о космосе и человеке. 

 «…по мере исполнения долга, заключающегося в управлении слепыми 

силами природы, настоящая земная жизнь будет расширяться до границ 

самой природы, ибо сама природа, сознавая в нас свою несвободу, чрез нас 

же обращается в мир свободных, бессмертных личностей». 

«Фантастичность предполагаемой возможности реального перехода из 

одного мира в другой только кажущаяся… Что фантастичнее: построение 

нравственного общества на признании существования в иных мирах иных 

существ, на признании эмиграции туда душ, в действительном 

существовании чего мы даже и убедиться не можем, или же обращение этой 

трансцендентной миграции в имманентную, т.е. поставление такой миграции 

целью деятельности человечества?». 

Практическое занятие №4. 

Свобода и ответственность личности. 

1 задание.  

1. Что означает выражение Сартра: «Человек осужден быть свободным»? 

О какой свободе идет речь? 

2. Означает ли свобода человека отсутствие его ответственности за 

свершенное? 

3. Если все дозволено, то значит ли это нравственную безответственность 

человека? 

«Нет никакой природы человека, как нет и Бога, который бы ее задумал… Он 

есть лишь то, что сам из себя делает… Если существование действительно 

предшествует сущности, то человек ответствен за то, что он есть…, 

экзистенциализм отдает каждому человеку во владение его бытие и возлагает 

на него полную ответственность за существование… 

Достоевский как-то писал, что «если Бога нет, то все дозволено». Это — 

исходный пункт экзистенциализма. В самом деле, все дозволено, если Бога 



не существует, а потому человек заброшен, ему не на что опереться ни в 

себе, ни   вовне… 

…Если Бога нет, мы не имеем перед собой никаких моральных ценностей и 

предписаний, которые оправдывали бы наши поступки. Таким образом, ни за 

собой, ни перед собой — в светлом царстве ценностей — у нас не имеется ни 

оправданий, ни извинений. Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, 

что я выражаю словами: человек осужден быть свободным… Однажды 

брошенный в мир, отвечает за все что делает… Человек ответствен за свои 

страсти. 

Заброшенность предполагает, что мы сами выбираем наше бытие. 

Заброшенность приходит вместе с тревогой… 

Выбор возможен в одном направлении, но невозможно не выбирать. Я всегда 

могу выбрать, но я должен знать, что даже в том случае, если ничего не 

выбираю, тем самым я все-таки выбираю… Если верю, что, находясь в 

какой-то ситуации…, я вынужден выбирать какую-то позицию, то, во всяком 

случае, я несу ответственность за выбор… Даже если никакая априорная 

ценность не определяет моего выбора, но все же не имеет ничего общего с 

капризом… 

Мы определяем человека лишь в связи с его решением занять позицию. 

Поэтому бессмысленно упрекать нас в произвольности выбора» .  

2 задание. А. Камю (1913–1960) — французский философ, писатель, 

публицист .  

1. Как связаны бунт и революция со свободой? 

2. Почему Камю называет свободу «страшным словом»? 

3. В чем оправдание революционного бунта и в чем его историческая 

несправедливость? 

4. Нужны ли истории революции? 

«Бунт чаще бросает вызов, чем отрицает. Сначала он не устраняет Бога, а 

только разговаривает с ним на равных. Но речь идет не о куртуазной беседе. 

Речь идет о полемике, воодушевляемой желанием взять верх. Раб начинает с 

требования о справедливости, а заканчивает стремлением к господству. Ему 

в свою очередь тоже хочется власти. Бунт против удела человеческого 

сочетается с безоглядным штурмом неба, цель которого пленить царя 

небесного и сначала провозгласить его низложение, а затем приговорить к 

смертной казни… Поскольку трон Всевышнего опрокинут, бунтовщик 

признает, что ту справедливость, тот порядок, то единство, которое он 

тщательно искал в своей жизни, ему теперь предстоит созидать своими 

собственными руками, а тем самым оправдать низложение Бога. Тогда-то и 

начинаются отчаянные усилия основать царство людей, даже ценой 



преступления, если потребуется. Это не обходится без ужасающих 

последствий… Но эти последствия не обусловлены бунтом как таковым, или 

по крайней мере, они проявляются только тогда, когда бунт забывает о своих 

истоках, устает от мучительного напряжения между “да” и “нет” и предается, 

наконец, либо всеобщему отрицанию, либо тотальному подчинению… 

Свобода, «это страшное слово, начертанное на колеснице бурь», — вот 

принцип всех революций. Без нее справедливость представлялась бунтарям 

немыслимой. Однако приходит время, когда справедливость требует 

временного отказа от свободы. И тогда революция завершается большим или 

малым террором. Всякий бунт — это ностальгия по невинности и призыв к 

бытию. Но в один прекрасный день ностальгия вооружается и принимает на 

себя тотальную вину, то есть убийство и насилие». 

3. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации.  

 

Вопросы к дифференцированному зачету. 

 

1. Специфика философского знания Структура философского знания. 

Место и роль философии в человеческой культуре. 

2. Античная философия. Философия Древнего Рима. Средневековая 

философия: патристика и схоластика. 

4. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 

5. Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в 

теории познания. 

6. Немецкая классическая философия.  

7. Основные   направления   философии   XIX век.  

8. Основные   направления   философии   ХХ   века:     

10. Основные   направления   русской философии ХХ   века.  

12. Бытие как философская проблема. 

13. Субстанция как философская категория. 

14. Понятие материи в истории философии.  Строение и атрибуты 

материи: движение, пространство, время. 

15. Человек как проблема философии. 

16. Свобода и ответственность личности. 

17. Общество: философское понимание его сущности. 



18. Сущность культуры, ее генезис и структура Кризис культуры и его 

формы. 

19. Человек перед лицом глобальных проблем. 

20. Человек перед лицом глобальных проблем. 

21. Человек и его сознание. 

22. Общественная природа сознания. 

23. Наука и научное познание. 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные и правильные 

ответы на все вопросы в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

программой; содержание ответа изложено логично и последовательно; 

существенные фактические ошибки отсутствуют. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту в случае, когда содержание ответа, 

в основном, соответствует требованиям, предъявляемым к оценке «отлично», 

т. е. даны полные правильные ответы на вопросы с соблюдением логики 

изложения материала, но при ответе допущены небольшие ошибки и 

погрешности, не имеющие принципиального характера.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, не показавшему знания 

в полном объеме, допустившему ошибки и неточности при ответе на 

вопросы, продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию. При этом хотя бы по одному из 

вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не дал ответа 

хотя бы на один вопрос, дал неверные, содержащие фактические ошибки, 

ответы на все вопрос.



 

 

 

 

 

 










