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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

– УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
 

2. Задачи освоения дисциплины 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИУК-1.2. Сравнивает возможные варианты решения, оценивает их преимущества и 

недостатки, формулирует собственную позицию в рамках поставленной задачи; 

ИУК-1.3. Оценивает результаты решения поставленной задачи;  

ИУК-5.2. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия 

с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплина (модули)». 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 2, экзамен. 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в 

ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования. 

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по 

следующим дисциплинам: Б.1.О.04 История (история России, всеобщая история); Б.1.О.05 

Социология. 

Некоторые аспекты дисциплины будут полезны при освоении курса «Научно-

исследовательская работа». 

6. Язык реализации 

Русский 

7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых: 

– лекции: 18 ч.; 

– семинарские занятия: 34 ч. 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

1. Ilesb ¥ NIaHUpYeMble Pe3yJbTAThI 0CBOCHHUS THCIUIIUHBI (MO1Y.JIsl) 

Lenbro OCBOEHYMSI AUCLUILIMHBI SIBJIETCS (POPMHUPOBAHHE CIEAYIOLIMX KOMITETEHLIUI: 

— YK-1. CniocobeH ocyImecTBIATh MOUCK, KPUTHUECKUN aHAIN3 M CUHTE3 MH(OpMALWH, 
MPUMEHSITh CUCTEMHBII OAXO [JIsl PELIEHHsI OCTABICHHBIX 3a1aY; 

—VK-5. CnocobeH BOCHpPUHUMATh MEXKKYJIBTyPHOE pasHooOpa3ue oOliecTsa B 
COLIMAJTIBHO-UCTOPUYECKOM, STHYECKOM U (PrjIocOP)CKOM KOHTEKCTAX 

2. 33}13‘{“ 0CBOCHHSA THCIUIIJIMHBI 

PesynpraTamm OCBOEHMs OUCLUIIINHBI SBJBIFOTCS CIEAYHOLNE NHANKATOPBI TOCTUXKEHUS 

KOMITETEHLIMI: 
NVYK-1.2. CpaBHrBaeT BO3MOXHbIE BApUAHTBI PEIIEHNUs, OLIEHUBAET UX MPEeUMYyLIeCcTBa U 

HenocTaTky, GopMyIMpyeT COOCTBEHHYO TTO3HULIMIO B pAMKaX MOCTaBJIEHHOW 3a7ayy, 
NVYK-1.3. OuenuBaer pe3ynbTaThl pellleHns OCTABIEHHON 3aaul; 

NYK-5.2. Haxoout 1 MCMONB3yeT HEOOXOAUMYIO IJIsi CAMOPA3BUTHUSI M B3aUMOJIEHCTBUS 
C IpyruMy MHPOPMALIMIO O KYJBTYPHBIX OCOOEHHOCTSIX U TPAAMLIUSAX PA3JINYHBIX COLMATbHBIX 

rpymIL. 

3. MecTo AucuHNINHBI (MOaYJis1) B CTPYKTYpe 00pa3oBaTe/ibHOI NPOrpaMmbl 

HucunrmHa otHOCHTCS K bioky 1 «lucuurimza (MOmyin)». 

JucHuIuimHa OTHOCHUTCS K 00sI3aTEIbHON YacTH 00pa30BaTeIbHON MPOrPaMMBL. 

4. CemecTtp(b1) ocBoeHus1 U opMa(bl) MPOMEKYTOYHOM aTTECTALMH MO JUCLHILINHE 

Cemectp 2, 5K3aMeH. 

S. BXO}JHbIe TpCfiOBaHI/IH AJisd OCBOCHUSA NHUCHHUIIIINHDbI 

JIJisl yCHemHoro 0OCBOSHHsI AMNCLUUIUINHBI TPEOYIOTCS KOMIETEHILUH, C(POPMHUPOBAHHBIE B 
X0JIe OCBOEHHs 00pa30BaTEIbHBIX MPOTPAMM MPEAIIECTBYOLIEr0 YPOBH 00pa30BaHUsI. 

JUis  yCHemHoro OCBOEHHs] IUCHUIUIMHBI TPEOYIOTCS pe3ysbTaTbl OOy4YeHHs IO 
cnepyrommM aucuuruHam: b.1.0.04 Ucropust (uctopust Poccun, Bceobutast uctopusi); b.1.0.05 

Couunonorusi. 
HekoTopble acmekTbl AUCHUIUIMHBI OyOyT MOJIE3HBI NMpH OcBOoeHun Kypca «HayuHno- 

HccIenoBaTebCKas padoTay. 

6. A3bIK peanuzauuu 

Pycckuii 

7. O0beM DUCHUNIHHBI (MOXYJIS) 

OO61mast Tpy J0eMKOCTb TUCLUILINHBI COCTaBysieT 3 3.€., 108 4acoB, U3 KOTOPBIX: 

— nexuuu: 18 u,; 

— CEMHUHAapCKHe 3aHITus: 34 4. 

O6bem camocTosATeNbHON pabOThI CTyIEHTa OnpesieieH YueOHbIM TITaHOM.



8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Тема 1. Мировоззрение и философия. 

Понятие «мировоззрение». Представление о сущности мировоззрения, его 

необходимости и роли в жизни общества. Мировоззрение и ценности человеческого 

существования. Структура мировоззрения, соотношения миропонимания и 

мировосприятия как эмоционального отношения к действительности. 

Исторические формы мировоззрения (мифологическое, философское и религиозное 

сознание). Специфика мифологического сознания. Критика мифа. Формирование 

рационального метода духовного освоения мира – философской рефлексии. Донаучное 

знание как снова мифологии, неразрывное единство практических, религиозных, 

нравственных, эстетических и других видов знания. 

Причины и условия возникновения философии. Становление философии как 

любомудрия на основе критического усвоения системы мировоззренческого знания, 

сформированного мифом и религией. Философия как миропонимание, ее роль в развитии 

человеческого сознания. Структура философского знания, представление о философской 

онтологии, гносеологии и учении о человеке. Философия и наука, философия и культура. 

Контрольные вопросы 

• Что такое мировоззрение? Как связаны поведение человека и его мировоззрение. 

• Какова связь мировосприятия и миропонимания? Что их объединяет? 

• Чем отличаются друг от друга мифологическое, философское и религиозное 

мировоззрение? 

• В чем сущность мифологического отношения к миру? 

• Каковы культурно-исторические причины возникновения философии? 

• Какие задачи решала философия в период своего возникновения? 

• Что такое рефлексия? 

 

Тема 2. Структура философского знания. 

Предмет философии. Дискуссии о предмете философии. 

Основные разделы философии. Метафилософская проблематика: онтология, 

гносеология, антропология. Этика, эстетика, логика, социальная философия, философия 

науки и пр. как разделы философии. Онтология как наука о бытии; этика как учение о 

смысле жизни человека, его ценностном отношении к миру и месте в нем; гносеология как 

учение о познавательной деятельности человека; эстетика как «наука о красоте» 

(пространственных соотношениях); идея социального устройства. 

Вечные проблемы философии. Философское вопрошание. Специфика 

философского знания и мышления. Специфика аргументации. Понятия: «рефлексия», 

«трансцендирование», «дискурс». 

Философия в системе культуры. Функции философии. 

Философия как духовное освоение действительности. Философия как критически-

рефлексивный способ мышления. 

Историческое развитие философии как формирование теоретических систем: 

философия культуры, философия науки, философия религии, морали, искусства и т.д. 

Теоретико-методологические функции философии: мировоззренческая, 

методологическая, гносеологическая, идеологическая, эвристическая. Социальная: 

функция самосознания человека и общества; культурологическая: функция формирования 

системы общих понятий (категорий, универсалий) для духовного освоения мира. 

Контрольные вопросы 

• Какова структура философии? 

• В чем смысл вопроса «Что такое философия?» 

• Каковы границы философского знания? 

• Каков предмет философии? 

8. CoaepxaHue qUCLUIUIMHBI (MOAYJIs1), CTPYKTYPHPOBAaHHOE 110 TeMaM 

Tema 1. Muposo33penue u ¢puaocodus. 

INonsitne «mupoBo33peHuey». IlpercraBieHre O CyIIHOCTH MHUPOBO33PEHHS, €ro 
HEOOXOAMMOCTH M POJNU B JKM3HMU OOIIecTBa. MHPOBO33pEHHE U LEHHOCTH YeJOBEYEeCKOro 

cymectBoBanusi.  CTpyKTypa  MHpPOBO33pDEHHUS,  COOTHOLIEHUs] ~ MHUPOIOHHMAaHUs | 
MHPOBOCIIPUSITHSI KAK IMOLIMOHAIBHOTO OTHOIIEHUS K efICTBUTEIBHOCTH. 

UcTopunueckue popmbl MupoBo3speHus (Mudonorndyeckoe, Grunocodckoe i peuruo3Hoe 
cosnanme). Crnenuduka wmudonormueckoro cosHanms. Kpurtnka wmmpa. PopmupoBanme 

paIMOHAIBHOTO METOJIa TYXOBHOTrO OCBOeHUs1 Mupa — ¢uyiocodpckoit peduexcuu. JJoHaydHOE 
3HaHHEe Kak CHOBa MH(OJOTHY, Hepa3pbIBHOE EAMHCTBO MPAKTHYECKUX, PEJIUTHO3HbIX, 

HPABCTBEHHBIX, 3CTETHYECKUX U APYTUX BUAOB 3HAHUSL. 
[MpuynHbl U ycnoBuss BO3HUKHOBeHHs (uiaocopuun. Cranosnenue ¢unocopun Kak 

JI00OMyIpUsi HA OCHOBE KPUTHYECKOTO YCBOGHHUS CHCTEMbl MUPOBO33PEHUECKOrO 3HAHUS, 
chopmuposanHoro mudom u penurneir. Punocodusi kak MEPOTIOHUMAHUE, €€ POJIb B Pa3BUTUU 

yeyioBevyeckoro co3Hanusi. CTpykTypa ¢unocodcekoro 3HaHMs, npeacTasiieHne o (umocodcekoii 
OHTOJIOTHH, THOCEOJIOTUH M YUeHHUH 0 denoBeke. Prtocodust u Hayka, priiocodust 1 KyJIbTypa. 

KonTtponbHbIe BOIPOCHI 
. Uro Takoe MmupoBo33peHue? Kak cBsi3aHbI MOBEJeHNE YeJI0OBEKa U €r0 MUPOBO33PEHHUE. 
. KaxoBa cBsI3b MUPOBOCIIPHUATHS 1 MUpONIOHUMaHusA? YTo nx oObenuHsier? 
. UeMm oTiIHHarOTCst APYT OT Apyra Mudonorudeckoe, Gpuiaocohckoe 1 peauruo3Hoe 

MHUpPOBO33peHue? 
. B uem cymHOCTh MU(OIOTHYECKOrO OTHOLIEHUS K MHUPY ? 

. KaxoBbI KyJIbTYy pHO-UCTOPHUYECKUE MPUYNHBI BOSHUKHOBEHMS (hrunocodun? 

. Kaxwue 3agaun pemana ¢punocodus B mepuos CBOEro BOSHUKHOBEHUS? 

. Uro Takoe peduiekcusi? 

Tema 2. CTpykTypa dunocodckoro 3HaAHMS. 
IMpenmer dpunocoduu. uckyccuu o mpenmete Gunocodum. 

OcHoBHble pasnensl  ¢uiocopuu. Metadumnocodcekass mnpodieMaTHKa: OHTOJOTHS, 
THOCEOJIOTHSI, aHTPOIIONIOTHsL. DTUKA, 3CTETUKA, JIOTUKA, couuanbHas (rtocodus, dpunocodus 
HAyKUd U Tp. Kak pasnenbl Gpunocodun. OHTONOTUS Kak Hayka O OBITHH, 3THKAa KaK yYeHHEe O 
CMBICJIE )KU3HU YeJIOBEKa, €ro IEHHOCTHOM OTHOLIEHNWH K MUPY U MECTE B HEM, THOCEOJIOTHUS KaK 

VYeHHE O TI03HABATENbHOW IEsTebHOCTH 4YeJIOBeKa, 3CTEeTHKAa KaK «HayKa O KpacoTe» 
(TPOCTPaHCTBEHHBIX COOTHOIIEHUSIX ); UIesl COLIMAIbHOTO YCTPOWCTBA. 

Beunbie  mpobnembr  ¢unocodpun.  Punocodckoe  Bompomanue.  Crenuduka 
¢unocodckoro 3HaHms u Mbimierns. Crneunduka aprymeHtaunu. lloHsTus: «peduexcusy, 

«TPaHCLEHANPOBAHUEY, K TUCKYPCY. 
dunocodust B cucreme KyJnbTypbl. @yHKINN rocopuu. 

dmocodust Kak TyXOBHOE OCBOEHHUE NeicTBUTeNbHOCTUH. Puiocodust Kak KPUTUIECKU- 
pedrexcrBHBIIN CTOCOO MBILUIEHUS. 

Ucropuueckoe pa3sutne ¢umocopun kak (GOpMHPOBAHHE TEOPETUUECKUX CUCTEM: 
dunocodus KyapTypsl, punocodus Hayku, GrIIOCOPUS PENUTHH, MOPAJIH, UCKYCCTBA U T.II. 

TeopeTnko-MeTom0NOrnYecKue byHKIUU dbunocoduu: MUPOBO33pEHYECKasl, 

METOZOJIOTUYECKasi, THOCEOJOrnyeckas, HIeoJornyeckas, sBpuctudeckas. CouunanbHas: 
GYHKIUST CAaMOCO3HAHUS YeJIOBEKa U O0IIECTBa, KyJIbTypoJjiorudeckasi: QyHKIus ()OpMUPOBAHHUS 
CHCTEMBI OOIINX MOHATUN (KaTEropHii, YHUBEPCAINIA) IUIsI IyXOBHOTO OCBOEHHS MUPA. 

KonTponpHBIE BOIPOCHI 
. KaxoBa cTpykTrypa dunocodun? 

. B ugem cwmbica Borpoca «Uto Takoe umocodusi?» 

. KakoBbI rpanuiis! puinocodckoro 3HaHU? 

. Kaxos npeamer dunocodnn?



• О чем вопрошает философия? 

• В чем специфика философии? 

• Существуют ли ответы на «вечные» философские вопросы? 

 

Тема 3. Основные исторические  типы философии 

3.1 Возникновение философских учений на Древнем Востоке. Особенности 

конфуцианства, миропонимание и этика в философии Конфуция. Роль философии 

Конфуция в культуре Древнего Китая. 

Основные философские учения Древней Индии (брахманизм, кришнаизм, 

буддизм), характеристики учения о реальности и этика древнеиндийских философских 

учений. Религиозно-мифологические характеристики учений Древнего Востока.  

3.2 Возникновение философии в Древней Греции. Милетская школа и 

пифагореизм. Рациональный характер философии Древних греков. Натурфилософская 

традиция в греческой философии и ее развитие Демокритом. Платон, его учение о Бытии 

и познании. Платоновские идеи о государстве. Космоцентрический характер учений 

греческой античной философии.  

Натурфилософский период развития древнегреческой философии. Милетская 

школа: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен – философия «физиса», философия природы 

(натурфилософия), стихийный материализм. Главная проблема – бытие мира и человека; 

вопрос о первопричине всего сущего – «архэ». Космоцентризм. 

Гераклит из Эфеса (540-480 гг. до н.э.). Развитие философии «физиса». Идеи 

диалектики и изменчивости (мир полон противоречий; все течет; все во всем…). Учение о 

чело-веке; развитие идей орфиков. Пифагор с острова Самоса (580-500 гг. до н.э.). Новое 

пони-мание «физиса»: «Все есть число» – как основа числовой гармонии мира. Учение о 

чело-веке, идеи метемпсихоза (перевоплощение души). 

Левкипп (500-440 гг. до н.э.) и Демокрит (460-370 гг. до н.э.). Принципиально 

новое решение проблемы бытия мира и человека – введение понятия атома (вещественной 

пер-вочастицы) и пустоты (пространства). 

Элейская школа. Парменид. Зенон. Вопрос о тождестве Мышления и Бытия. 

Формирование гносеологической проблематики. 

Контрольные вопросы 

• Каковы особенности древневосточной философии? 

• Назовите основные черты и понятия философии в Древнем Китае. 

• Назовите основные черты и понятия философии в Древней Индии. 

• Каковы причины возникновения древнегреческой философии? 

• Что образует характерные черты античной философии? 

• Чем вызван интерес античных мыслителей древней Греции к первоначалу 

бытия? 

• Кто стоял у истоков учения о первоначале? В чем состоит его вклад в это 

учение? 

• Что представляет собой мир в изображении Анаксимандра? 

• Что нового в учение о мире принесли Гераклит и Парменид? 

• В чем состоит отличие атомистической концепции бытия Демокрита от 

идеалистической концепции Платона? 

. O ugem Bonporaet dpuaocodus? 

. B uem cneunduka dpusocodun? 

. Cy1ecTBYIOT JIi OTBETHI Ha «BeYHbIE» (HUI0CO(CKIE BOMPOCHI? 

Tema 3. OcHOBHbIE HCTOPpHYECKHE THIbI (pUI0COPHH 
3.1 BosnukHoBenue punocodpckux yueHuit Ha [[pesaem Bocroke. OcoGeHHOCTH 

KOH(yIIMaHCTBA, MUPOIIOHNMaHKe U 3Tuka B prnocodpru Kondyuus. Pons punocopun 
Kondyuus B xynerype HpesHero Kuras. 

OcuoBHble Gunocodckue yuenus pesneii Manuu (OpaxmMaHu3M, KpULIHAN3M, 
Oyanu3M), XapaKTepPUCTUKH YUEHUs O PEaIbHOCTH M 3THKA JPEBHEMHIUINCKIX (HUIOCOPCKIX 

yueHuil. Penurnosno-mugonorndaeckue xapakrepucTuku yuernii JlpesHero Bocroka. 
3.2 BoszuuknoBenue ¢unocodpun B [IpesHeii ['pernn. Munerckas mkosna u 

nudaropen3m. Paunonanbubiil xapakrep ¢punocodpuu Jpesuux rpexos. Hatypdumocodckast 
TpaauLus B rpedeckoii punocodpuu u ee pazsurue Jemokpurom. [lnaTon, ero yuenue o berrun 

u no3HaHuu. IInatonosckue uaen o rocyaapcrse. KocMoLeHTpUYeCKnil XapakTep y4eHun 

IPeUecKOil aHTHYHON (PIITOCO(HHL. 
Harypdunocodckuii nmepron pa3BuThs npesHerpedeckoii puiaocodpun. Munerckas 

mkona: Panec, AHakcuMaHap, AHakcuMeH — punocodpust «puzncay, Grrocodust MPUPOILI 

(Hatypdunocodust), cTuxuitHblil MaTepuanusMm. I aBHas npodiema — ObITHE MHUpPA U YEJIOBEKa, 
BOIIPOC O NIEPBONPHUUNHE BCETO CyLIero — «apxsy. KocMoueHTpusm. 

I'epakmut u3 Ddeca (540-480 rr. mo H.3.). Pazsurue punocodun «pusuca». Uneu 
OVANIEKTHKN 1 U3MEHUYNBOCTH (MHUP MOJIOH MPOTUBOPEUHIL; BCE TEUET; BCE BO BCEM...). YUEHHE O 

yeno-Beke, pazsurue uneit oppukos. [Tugarop ¢ octposa Camoca (580-500 rr. no H.3.). HoBoe 
NOHU-MaHue «pusnca»: «Bce ecTb 4nCI0» — Kak OCHOBA YHCJIOBOI FAPMOHUU MHpa. YUeHue O 

Yeso-BeKe, NIeH MEeTEMIICHX03a (TepeBOIUIOIIEHUE Y LN ). 
Jleskunm (500-440 rr. no H.3.) u demokput (460-370 rr. no H.3.). [IppuHIMIIIANTBEHO 

HOBOE pelueHre mpodieMbl ObITHSI MHpa 1 YeJIOBEKA — BBEIEHHE MMOHATHS aTOMa (BEIECTBEHHOI 
Nep-BOYACTHUIIBI) U MyCTOTHI (IIPOCTPAHCTBA). 

Onefickas mkona. [Tapmennn. 3eHoH. Bonpoc o Toxxnectse Mpiiienus 1 bortus. 
dopmMupoBaHUE THOCEOJIOrHYECKON POOIeMaTHKH. 

KonTponpHBIE BOIPOCHI 
. KakoBbl 0COOEHHOCTHU IPEBHEBOCTOYHON (huocoduu? 

. HazoBute ocHoBHBIE uepThl U OHATHS (unocoduu B Ipesnem Kurae. 

. HazoBute ocHOBHBIE uepThl 1 OHATHS (hunocoduu B [pesHert Manuu. 

. KaxoBbI mprunHBI BOSHUKHOBEHUS peBHErpedeckoil punocodun? 

. Uro obpasyeT xapakTepHble YepThl aHTUIHOH (prutocodum? 

. YeM BbI3BaH MHTEPEC AHTUYHBIX MBICIIUTENEN ApeBHE [ penn k nepBoHavary 

ObITHS? 

. KTo0 cTosn y ncTOKOB yueHus o nepBoHayase? B uem coctout ero Bkyiajg B 3TO 
yueHue? 

. Uro npexncrasinsier codoif Mup B n300pakeHNn AHakcUMaHapa? 

. Uro HOBOrO B yueHue o mupe npuHecau I'epaxiur u [lapmenun? 

. B uem cocTouT OTIAMYNE AaTOMUCTHYECKOW KOHIeUH ObITus JlemokpuTa ot 
nneanuctrnyeckoil kouuenuuu [Liatona?



3.3 Христианская средневековая философия. 

Условия становления христианской философии. Христианские ценности и 

формирование нового миропонимания. Философия и теология. Теоцентризм религиозной 

философии, учение о Духе и материи как ее важнейших составляющих. Природа человека 

в христианской философии, взаимоотношения мира и человека. Проблема 

предопределенности и свободы воли. Роль христианской философии в развитии 

человеческой культуры. 

Два этапа в становлении и развитии христианской философии – патристика и 

схоластика. 

Контрольные вопросы 

• Каковы характерные черты христианского мировоззрения и культурно-

исторические условия его возникновения? 

• Дайте сравнительный анализ языческого и христианского мировосприятия. 

• В чем суть проблемы Разума и Веры в христианской философии? 

• Средневековая философия о божественной сущности Бытия. Картина 

средневекового Космоса. 

• Материя и Дух как основные понятия христианской религиозной 

философии. 

• Основные черты учения о человеке в христианской философии. 

• «Если Бога нет, то все позволено», - говорит один из героев Ф.М. 

Достоевского. Прав ли он? 

3.4 Философия эпохи Возрождения. 

Тенденции общественного развития в позднем средневековье и в эпоху 

Возрождения. Новые ценности и движение гуманистов. Философское учение как развитие 

миропонимания пантеизма и антропоцентризма (Джордано Бруно и Н.Кузанский). 

Философия эпохи Возрождения как начало кризиса христианского миропонимания. 

Контрольные вопросы 

• В чем отличие мировоззрения эпохи Возрождения от средневекового 

мировосприятия? 

• Кто стоял у истоков Возрождения? 

• Почему эпоху Возрождения называют «величайшим переворотом»? 

• Какую роль античная культура сыграла в мировосприятии эпохи 

Возрождения? 

• Каковы основополагающие идеи философии гуманизма? Отношение 

гуманистической философии к схоластике. 

• В чем новизна взглядов гуманистов на проблему отношения человека к 

миру? 

• Что такое пантеизм? Особенности пантеизма в философии Возрождения. 

3.5 Философия Нового времени. 

Основные черты эпохи Просвещения. Рационализм и прогрессизм нового 

миропонимания. Развитие опытной науки и проблема исследования человеческого разума 

и человеческого познания. Развитие учений о природе и развитие философского 

материализма в 18 веке. Учение о материи и ее свойствах. Антиклерикальный характер 

французского просвещения. Появление новых философских учений об обществе, теория 

естественных прав человека и общественного договора. Роль материалистических 

представлений 18 века для последующего развития научного мировоззрения. 

Контрольные вопросы 

• Что изменилось во взглядах человека на свое существование при переходе 

от средних веков к Новому Времени? 

• Что такое научная революция? 

• Почему проблема познания становится главной философской проблемой? 

• Каково значение эксперимента у Френсиса Бэкона? 

3.3 XpuctuaHckas cpenHeBekoBast puiaocodus. 
VYCoBUsI CTAHOBJIEHUs] XPHUCTHAHCKOW ¢uiocopun. XpUCTHAHCKHE LIEHHOCTH U 

dbopMupoBaHre HOBOro Mupononnmanus. dunocodus u Teosorus. TeoueHTPU3M PeTUurHO3HON 

¢dunocodun, yaenue o Jlyxe n marepuu Kak ee BaKHeHIux cocrasisomux. [lpupona yenoseka 

B XpPHUCTHAHCKOW ¢miocopuy, B3aMMOOTHOLIEHHs MHpa U  4enoBeka. [IpoGiema 
npenonpeneNeHHocTn 1 cBoOoxbl BodM. Ponb  xpuctmanckoi ¢unocodpun B pasBUTHU 

YeJI0BEYECKOU KYJIBTY PBL 
JlBa 3Tama B CTAaHOBJIIGHWM M PA3BUTUU XPUCTUAHCKOW (MIOCOGUU — MATPUCTHKA U 

CXOJIACTHKA. 
KonTponpHBIE BOIPOCHI 

. KakoBbl xapaxkTepHble 4YepTbl XPUCTHAHCKOTO MHUPOBO33PEHMUsI U KYJbTYyPHO- 
HCTOPUUYECKHE YCIOBUS €r0 BOSHUKHOBEHMS? 

. Jlalite CpaBHUTENBHBIN aHAIN3 A3BMMECKOr0 U XPUCTUAHCKOIO MUPOBOCIIPUATHSL. 

. B uem cyTh npobnemsl Pasyma u Beprl B xpructuanckoii gprocodun? 

. CpenneBekoBast (wmiocodpuss 0 OoxkecTBeHHON cymHOCTH beitusa. Kapruna 

cpenHeBexkoBoro Kocmoca. 
. Marepus u JlyX Kak OCHOBHBbIE TOHATHS XPHUCTHAHCKON PEJIUTHO3HOIN 

dunocodpun. 
. OCHOBHBIE UePThI yUEHUs O YeIOBEKe B XPUCTUAHCKOHN (Pprutocodum. 
. «Ecam bora HeT, TO BCe INO3BOJIEHO», - TOBOPUT OAWH U3 repoeB D.M. 

Hocroesckoro. Ilpas i1 oH? 
3.4 ®unocodus snoxu Bozpoxxnenus. 

Tennenunn O0OIIECTBEHHOrO pa3BUTHA B TIO3JHEM CPENHEBEKOBbE M B  3IOXY 
Bozpoxnenusi. HoBbie ieHHOCTH U ABMDKEHHE T'yMaHUCTOB. Puiocodckoe yueHne Kak pa3BUTHE 

MUpPOMOHMMAaHUs TaHTensmMa u aHtpononeHtpusma (/xopmano bpyno u H.Ky3aHckwuii). 

dunocodus snoxu BozpoxaeHns kKak Hayano KpU3nuca XpUCTHAHCKOTO MUPOTIOHUMAHYIS. 

KonTponpHBIE BOIPOCHI 
. B uem oTiMume MHUPOBO33peHHs 3TMOXM BO3poKAeHHs OT CPEeIHEeBEKOBOTO 

MUPOBOCTIPUATHUSA? 
. Kto cTosn y ucroxos Bozpoxxnenus? 

. ITouemy snoxy Bo3poskaeHust Ha3bIBaIOT «BEIMUYANIINM [1€PEBOPOTOMY ? 

. Kakyio ponap aHTUYHAs KyJbTypa ChITpajla B MHPOBOCIPHATHU  3MOXU 

Bozpoxnenus? 
. KakoBbl ocHoBomonaratouie unen (Quiaocopun rymanuzma? OTHOLIEHHE 

I'YMaHHUCTHYECKOH (HUIocohun K CXONACTHKE. 
. B yem HOBHM3Ha B3IJSIIOB I'YMaHHCTOB Ha MPOOJEMy OTHOIUIEHHUS YeJlOBeKa K 

Mupy? 
. Uro Takoe mantensm? OcobeHHocTu naHTen3ma B punocodun BozpokaeHust. 

3.5 ®unoco¢us Hosoro Bpemenu. 
OcHoBHble uepTbl 3mnoxu IlpocBemenus. PamnuoHanusM u nporpeccusmM HOBOTO 

MHPOTIOHMMaHUs. Pa3BuTHE OMBITHOW HAYKH M MPOOIeMa UCCIIENOBAHMS YEJIOBEYECKOTO pasyma 
U YeJOBEYECKOro IMo3HaHusA. PasBurue yueHwii o mpupome U pasButue (uiaocodckoro 

MaTtepuaiusMa B 18 Beke. YueHue 0 MaTepuu M ee CBOMCTBax. AHTHKIIEPHKAJIbHBII XapakTep 
dpanmysckoro npocsemeHus. [losiBieHre HOBBIX (GUIOCOPCKUX yueHUl 00 0OILIeCTBe, TeopHs 

€CTECTBEHHBIX IIpaB uYeJOBeKa M OOIIECTBEHHOrO 1oroBopa. Pojp MarepHamucTUYecKux 
MpeACTaBIeHU 18 Beka 11 mocaeayoLero pa3sBUTrs HAyYHOTO MUPOBO33PEHUS. 

KonTponpHBIE BOIPOCHI 
. Uro M3MEHWJIOCh BO B3IUIAAX YEJIOBEKa Ha CBOE CYIIECTBOBAHUE NPHU Iepexorne 

oT cpenHux Bekos k HoBomy Bpemenn? 
. Uro Takoe Hay4yHasl PeBOJOLIUA? 

. ITouyemy npobyiema MO3HAHKS CTAHOBUTCSI TIaBHON (PUIOCOPCKOI mpodaemoii? 

. KakoBo 3nauenue skcnepumenta y @pencrica bakona?



• Как соотносятся общие и частные понятия у Дж.Локка и Д.Юма? 

• Как критикует Юм понятия субстанции и причины. 

• Какова роль сомнения в философии Декарта? 

• Почему познание для Лейбница может быть только рациональным? 

3.6 Философия эпохи Просвещения. 

Основные черты эпохи Просвещения. Рационализм и прогрессизм нового 

миропонимания. Развитие опытной науки и проблема исследования человеческого разума 

и человеческого познания. 

Зарождение Просвещения в Англии. Антиклерикальный характер французского 

просвещения. Проект «Энциклопедии, или толкового словаря наук, искусств и ремесел». 

Д.Дидро, Д.Аламбер. Французский материализм XVIII в. и его особенности.  

Появление новых философских учений об обществе, теория естественных прав 

человека и общественного договора. Роль материалистических представлений XIX века 

для последующего развития научного мировоззрения/ 

Эпоха Просвещения в России. 

Контрольные вопросы 

• Какие важные исторические изменения происходят в странах Западной 

Европы в XVII и XVIII вв.? 

• Каковы особенности французский материализма XVIII в.?  

• Какие новые идеи в философии истории и социальной философии 

появляются в эпоху Просвещения? 

• Как прошла эпоха Просвещения в России? 

3.7 Немецкая классическая философия. 

Основоположники немецкого классического идеализма: И. Кант, И.Г. Фихте, 

Ф.В.Й. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель. Кантовская диалектика - диалектика границ и 

возможностей человеческого познания: чувств, рассудка и человеческого разума. 

Идея свободы – центральная идея немецкого идеализма. 

Вопрос о сущности знания: «Что есть знание?».  

Фихте - вопрос о знании становится также вопросом о сущности человека. 

Шеллинг - знание как результат развития самой природы. 

Философия истории Гегеля. Диалектика Гегеля. 

3.8 Западная философия XIX-XX в. 

Марксизм, позитивизм и философия жизни как основные философские 

направления XIX века. 

Позитивизм как философия науки. Обращение к опыту и отказ от идеи 

объективной реальности. Познание как предмет философских размышлений позитивизма 

первого позитивизма. Роль позитивистских представлений для развития общественных 

теорий XIX века. 

Марксистская философия как продолжение традиций материализма XVIII века. 

Роль гегелевской диалектики в развитии философии марксизма. Идея объективных 

законов природы и общества и познания их человеком. 

Философия жизни как реакция на кризис идей эпохи просвещения. Отказ от 

просветительского рационализма, иррационализм в представлении о Бытии и о 

человеческом существовании. Мир как воля в философии А.Шопенгауэра. Ницше и 

Шопенгауэр, характерные черты ницшеанского учения о человеке. 

Экзистенциальная философия XX в.: Мартин Хайдеггер (1889-1976), Карл Ясперс 

(1883-1969), Альбер Камю (1913-1960), Габриель Марсель (1889-1973) и другие. Главная 

проблема – человек, его бытие и смысл жизни. 

Основные положения феноменологии. Феноменологический метод. 

Происхождение термина "герменевтика". Становление современной герменевтики. 

Вопрос Гадамера: как мы понимаем текст? Герменевтика А.Ф. Лосева. Основные 

положения герменевтики. Кому и зачем нужна герменевтика? 

. Kak cooTtHocsTCst 001uie u yactHble moHsTust y [k Jlokka u J1.FOma? 

. Kak kputnkyer FOM noHsTus CyOCTaHINY U IPUIHHBL. 

. KaxoBa ponb comaenus B punocopuu Jlexapra? 

. [Touemy no3nanue myist JIeliOHMIIA MOXKET OBITH TOJIBKO PALIHOHABHBIM? 

3.6 ®unocodwus snoxu [IpocserieHust. 
OcHoBHble uepTbl 3mnoxu IlpocBemenus. PamnuoHanusM u nporpeccusmM HOBOTO 

MHPOTIOHNMaHUs. Pa3BuTHe OMBITHON HAYKH U NpoOJIeMa NCCIIEIOBaHMS YeJI0OBEYECKOro pa3yma 
1 4€JIOBEUECKOr0 MO3HAHMSI. 

3apoxxnenune I[lpocBemenuss B AHIMU. AHTUKICPUKAIBHBIA XapakTep (paHIy3CKOTro 
npocseueHus. [IpoektT « QHIMKIIONEnNH, WK TOJIKOBOTO CJIOBaps HayK, UCKYCCTB M PEMeCcei. 

I Hunpo, 1. Anam6Gep. @paniry3ckuii MatepuanusM X VIII B. 1 ero ocoOeHHOCTH. 
[TosiBnieHne HOBBIX (GUIOCOPCKUX YyueHHil 00 0OlIecTBe, TEOPHsl €CTECTBEHHBIX MpaB 

YeyoBeka M OOIIeCTBEHHOro norosopa. Ponp marepmanucruyecknx npencraBieHuii XIX Beka 
IS IOCJIEAYFOLIETO Pa3BUTHsI HAYYHOTO MUPOBO33pEHUs1/ 

Omnoxa [Ipocsemenus B Poccun. 
KonTponbpHbIE BONPOCHI 

. Kakne BakHble HCTOpPHYECKHE W3MEHEHHUs NPOHMCXOISIT B CTpaHax 3amagHou 
Esponst 8 XVII u XVIII BB.? 

. KakoBbl ocobennoctu ¢paniysckuii Matepuanmsma X VIII B.? 

. Kakne HOBble umen B (Quiocopun HCTOPUU M COLHMATBHON (rmocopun 

NOSIBIISTFOTCS B 310Xy IIpocBemenmst? 
. Kax npomna sanoxa Ilpocsemienus B Poccun? 

3.7 Hemeukas kiaccudeckast Guaocodusi. 
OCHOBOMOJIOXKHUKN HeMenkoro kimaccudyeckoro wumaeanusma: WM. Kanr, U.I'. ®uxre, 

®BU. Mlennuur, I'B.®. T'erenp. KanTOBCKas aAuanekTuka - AUAJEKTUKA TPaHUL U 

BO3MO’KHOCTEH 4eJI0BEYEeCKOr0 MO3HAHNUS: YyBCTB, PAcCyiKa 1 YeJIOBEYECKOro pa3yma. 

Wnest cBobonbI — HEHTpasbHASL Uest HEMELKOTO MIeaIn3Ma. 
Bomnpoc o cymHocTH 3HaHuA: «YTO €CTh 3HaHUE?. 

duxte - BONPOC O 3HAHUM CTAHOBUTCS TakK)K€ BOIMNPOCOM O CYLIHOCTH 4YeJIOBeKa. 
IlennuHr - 3HaHUE KaK pe3yJbTaT Pa3BUTHUS CaMON MPUPOIBL. 

dunocodust uctopun I'erenst. lnanextuka I'eress. 
3.8 3amagnas ¢punocopus XIX-XX B. 

Mapkcu3m, no3uTHBU3M U (unocodus KM3HM KAk OCHOBHbIE (uiocodckue 
Hamnpasienus XIX Beka. 

IMosutuBm3m kak ¢unocopuss Hayku. OOpaimieHne K ONBITY M OTKa3 OT HOeH 
00BEeKTUBHOI peanbHOCTH. [lo3HaHMe kak mpeamer GUIocCOPCKUX Pa3MBILLICHU TTO3UTUBU3MA 

NepBOro MO3UTHBU3MA. POJb MO3UTHBUCTCKUX MPEACTABICHUN AT Pa3BUTHS OOLIECTBEHHBIX 
teopuit XIX Beka. 

Mapkcucrckast prmocodust kak nponospkeHue Tpaguuuii marepuanm3ma X VI Beka. 
Ponb rereneBckoii amanekTHKH B pa3BuTHU (punmocodrm mapkcusma. Mmest 0OBEKTHBHBIX 

3aKOHOB MPHUPOJBI U OOIIECTBA U MO3HAHUS UX YEJIOBEKOM. 
dmocodust KU3ZHH KaK pEaKUus HAa KPU3WUC HAel 3moxu mpocsemeHus. OTka3 oT 

MIPOCBETUTENICKOIO  pallMOHANMU3Ma, HppALMOHaIu3M B IMpexacraBieHun o berrun u o 
YeJ0BEYeCKOM CyInecTBoBaHMU. Mup kak Bossi B (mnmocodum A Illonenrayspa. Humme u 

[Mlonenrayasp, XxapakTepHbI€ YePThl HULIIEAHCKOTO YYEHHsI O YEJIOBEKE. 
Ox3ucrenuunanbHas grmocodust XX B.: Maptun Xaiinerrep (1889-1976), Kapn fAcnepc 

(1883-1969), Ansbep Kamro (1913-1960), I'abpuens Mapcens (1889-1973) u npyrue. I naBnas 
npobJema — 4eJ0BeK, ero ObITHEe M CMBICT JKU3HU. 

OcHOBHBIE TTOJIOKEHUs PpeHOMeHOI0rnr. PEeHOMEHOIOTHYECKUI METOI. 
IIpoucxoxxnenne TepmuHa "repmeHeBTuka’. CTaHOBIEHNE COBPEMEHHOIN M€pMEHEBTUKU. 

Bonpoc T'amamepa: kak mbl noHumaeM Tekct? I'epmenHeBtuka A.®D. JloceBa. OCHOBHbIE 
MOJIO>KEHNUs repMeHeBTUKU. KoMy 1 3aueM Hy)kHa repMeHeBTHKa?



Аналитическая философия. Л. Витгенштейн: «Логико-философский трактат». 

Логический позитивизм. Основные положения аналитической философии. 

3.9  Русская философия. 

Проблемы общественного развития в русской философии XIX века. Спор 

западников и славянофилов. Проблемы нравственной природы человека у русских 

религиозных философов второй половины 19 века. Историософия в учениях русских 

философов, отношение к историческому (экономическому) материализму. Развитие 

русской философии в эмиграции в 20 веке. 

 

Тема 4. Основные философские проблемы 

4.1 Проблема бытия в философии. 

Онтология в системе философского знания. Категория бытия, содержание и 

специфика. Разнообразие форм бытия. Диалектика бытия и небытия. Проблема бытия в 

истории философии: проблема бытия в античной философии, в христианской философии, 

в Новое время. М. Хайдеггер о бытии. Пространство и время как формы бытия мира. 

Реляционная и субстанциональная концепции пространства и времени. Взаимосвязь 

пространства и времени с движущейся материей. Проблема размерности пространства и 

времени и его бесконечности. Качественное многообразие пространственно-временных 

структур. Физическое, биологическое, социальное пространство-время. 

Материя как категория философской онтологии. Представления о материи в 

истории философии, религии, естествознании. Революция в физике и кризис в научном 

миро-воззрении. Атрибуты материи: пространство, время, движение. Движение как 

способ бытия мира. Движение и развитие. Движение и покой. 

Реальность как философская категория. 

Природа. Динамика образов природы в западной культуре. Отношения «человек – 

природа» от античности до современности. Природа искусственная и естественная. 

 

4.2 Проблема сознания в философии 

Сознание – историко-философское осмысление. Решение проблемы сознания в 

Античной философии через понятие «демон», «даймон», «психэ». Сознание – «восковая 

до-щечка». Проблема сознания в христианской философии, понятия веры, разума, воли. 

Со-знание человека есть свойство его души, которая сотворена Богом, а поэтому душа 

живет и движется в Боге. Сознание человека – это искорка божественного разума, 

которую творец вложил в душу человека. Сознание как самосознание в философии 

Нового времени. Сознание – поток переживаний (Э. Гуссерль). Проблема сознания в 

марксистской философии. 

Становление сознания. Эволюционные представления о становлении сознания в 

процессе антропогенеза. Предметная активность человека и ее роль в происхождении 

мышления. Деятельность и поведение человека. Формирование знаково-символических 

средств регуляции поведения и деятельности. Мышление и сознание. Сознание и 

поведение человека. 

Общественная природа сознания. Сознание и язык. Самосознание, его структура и 

формы. Предметность и рефлексивность самосознания. 

Индивидуальное и общественное сознание. Формы общественного сознания. 

Массовое сознание и общественное мнение. Роль сознания в воспроизводстве 

человеческой культуры. 

4.3 Проблема познания мира 

Anamutnueckast ¢umocodust. JI. Burrenmreiin: «Jloruko-¢unocodckuii  TpaxTaT. 
Jlornueckwuii mo3utuBu3M. OCHOBHBIE TTOJIOXKEHUS aHAIUTUYECKOU (hustocoduu. 

3.9 Pycckas ¢punocodusi. 
IIpoGnemer oOmecTBeHHOrOo pasButusi B pycckoit ¢mmocopun XIX Beka. Crop 

3amagHUKOB M ciaBsHOMIOB. IIpobnemMbl HPaBCTBEHHOW NPUPOABI YENOBEKA Yy PYCCKUX 
penurno3ubix (unaocodoB BTOpoi monoBuHBI 19 Beka. Mctopmocodust B yUeHHSIX PyCCKHX 

¢unocodoB, OTHOIIEHHWE K HCTOPHYECKOMY (SKOHOMHYECKOMY) MartepuanusMy. PasBurne 
pycckoii ¢punocopun B smurpannu B 20 Beke. 

Tema 4. OcHoBHbIe dun0copckue NpodaeMbl 
4.1 IIpoGnema Obitust B prsmocodum. 
Onronoruss B cucreme ¢unocodckoro 3Hanus. Kareropuss ObITus, comepkaHHe WU 

cnenuduka. PasHoobpasue popm Obitus. Quanektruka Ovrtusi u HeObITUsA. [Ipobnema ObiTUS B 
ucropun ¢uiocopun: mpodiema ObITUS B AHTUYHON (rutocodun, B XprCcTHAHCKOH (puocodumn, 

B Hosoe Bpems. M. Xaiinerrep o Obitun. IlpocTpaHcTBO M Bpemsi Kak (OpMBbl OBITHS MHUpA. 
PensiunonHass u cyOCTaHIMOHANbHAsT KOHLEMIMH TMPOCTPAHCTBA M BpeMeHH. B3ammocBs3b 

NPOCTPAHCTBA M BPEMEHU C IBIKyLIeics marepueil. IIpobiema pasMepHOCTH MPOCTPAHCTBA U 
BpeMEHU U ero OeckoHeyHocTH. KadecTBeHHOE MHOrooOpasme NMpOCTPaHCTBEHHO-BPEMEHHBIX 

CTpyKTYyp. Pusnueckoe, OMOIOrHuecKoe, COLNANTBbHOE MPOCTPAHCTBO-BPEMSI. 
Matepust kak karteropusi ¢unocopckoii onronormm. IlpencraBieHust o matepuu B 

ucropun (unocodpuy, peruruy, ecTecTBo3HaHUU. PeBomonus B GU3NKe U KPU3UC B HAYYHOM 
MHPO-BO33peHHU. ATpHOYThI MaTepHH: IPOCTPAHCTBO, BpeMs, IBIDKEHHE. JIBIDKEHHE Kak 

cnioco0 ObrTust mupa. [{BrkeHue u pasBurue. [[BmkeHne u mokoi. 
PeanpHOCTB Kak (prunocodckast KaTeropusi. 

IIpupona. JlnHamuka oOpa30oB MPUPOIBI B 3aMagHON KyJbType. OTHOIIEHHS KYENIOBEK — 
NPUPOAA» OT AHTHYHOCTH 10 COBpeMeHHOCTH. [Ipruposa ncKkyccTBeHHAst M €CTECTBEHHASI. 

4.2 TIpo6nema co3znanus B ¢puiocopun 

Cosnanmne — wucropuko-¢punaocodhckoe ocmeicienue. Pemenne mpoOiemMbl CO3HAHUS B 
AnTn4HOI punocodun yepe3 MOHATHE KOEMOHY», «AaliMOH», «rcux3y». Co3HaHHE — «BOCKOBas 

no-medka». [Ipobnema co3HaHMs B XpUCTUAHCKOW (hrytocoduu, MOHATHS BEPHI, pasyMa, BOJIML. 

Co-3HaHue YeloBeKa eCTh CBOWCTBO €ro OyILIW, KOTOpas COTBOpeHa borom, a mostomy nyma 
xuBeT u aBmwkercs B bore. Co3HaHume dyenoBeka — 3TO HMCKOpPKa OOXKECTBEHHOrO pasyma, 

KOTOPYIO TBOpEL BIOXWJ B Aymnry denoBeka. Co3HaHME Kak caMocOo3HaHue B ¢uiocodun 
Hosoro Bpemenn. Co3Hanue — mortok mnepexusBanuil (. I'yccepnp). Ilpobirema co3naHusi B 
MapKCUCTCKON priocopuu. 

CraHOBNIeHHE CO3HAHMA. DBOJIFOLIMOHHBIE TPENCTABJIEHUS O CTAHOBJIEHWU CO3HAHHS B 
nporecce aHTpororeHesa. IlpenmerHass akTUBHOCTb 4eJIOBEKa U €€ POJIb B NMPOUCXOXKICHUU 

MBINIJICHUSA. I[ef[TeJ'IbHOCTb 1 TIOBE€JICHUE YCJIOBEKA. q)OpMI/IpOBaHI/Ie 3HAKOBO-CUMBOJJIMYECKHUX 

CpE€ACTB pEryjsiiuu MOBECACHUSA W OCATCIIbHOCTU. Mpepimnienne u co3HaHue. Co3HaHUE U 

MOBEICHNE YEIOBEKa. 

ObwectBenHast mpupona co3Hanusa. CozHaHue U s13bIK. CaMOCO3HAHUE, €ro CTPYKTypa U 
dopwmel. [IpenmeTHOCTD U pedIeKCUBHOCTb CAMOCO3HAHUSI. 

WuouBunyaneHOe W 0OmecTBEHHOE co3HaHue. PopMbl OOIIECTBEHHOTO CO3HAHWISL 

MaccoBoe co3HaHMe U OOIIeCTBEHHOE MHeHHe. Ponb CO3HaHWS B BOCIPOM3BOICTBE 
YeJI0BEYECKOU KYJIBTY PBL 

4.3 IIpoGnema mo3HaHUS MUPa



Становление гносеологии: ее проблемы и этапы. Человеческое мышление и 

познание природы. Проблема познаваемости мира. Гносеологический оптимизм. 

Скептицизм. Агностицизм. Формы агностицизма. Гносеология как центральная 

проблематика философии Нового времени. Формирование философского эмпиризма и 

рационализма. Англий-ский эмпиризм. Фрэнсис Бэкон (1561-1626) – родоначальник 

философского эмпиризма. Задача философии – создание нового метода научного 

познания мира. Цель науки – принесение пользы человеческому роду (знание – сила). 

Разработка индуктивного метода. Представитель английской философии Томас Гоббс 

(1588-1679). Развитие теории познания. Проблема человека, общества и государства. Идеи 

эмпиризма в теории познания Джона Локка (1632-1704). Дж. Беркли и субъективный 

идеализм. Д. Юм. 

Идеи рационализма в философии Рене Декарта (1596-1650), Бенедикта (Баруха) 

Спинозы (1632-1677), Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716). Теория познания И. 

Канта. Критический априоризм. Теория познания диалектического материализма. 

Типы познания. Основное познавательное отношение. Категории философской 

гносеологии: объект, субъект, познание, знание, истина. Единство чувственного и 

рационального: дискуссии и итоги. Познание как объяснение и познание как понимание. 

Учение об истине. Структура знания. Чувственное познание и его формы: 

ощущение, восприятие, представления. Рациональное познание и его формы: понятие, 

суждения, умозаключение. Теория истины. Объективная, абсолютная и относительная 

истины, их взаимосвязь и взаимопроникновение. Истина как процесс. Конкретность 

истины. Диалектика абсолютной и относительной истины. 

Научное познание. Философия науки. Предмет философии науки. Основные школы 

философии науки. Социальные функции науки. Основания научного знания. Научная 

картина мира. Методология и методы научного познания. Философские основания науки. 

4.4 Философское учение о человеке 

Многомерная сущность человека. Образы человека в истории философской мысли. 

Проблема антропосоциогенеза в современной науке. Биологическое и социальное в 

человеке. Разумность как сущностная черта человеческого существования. Проблема 

природы разума и его отношению к бытию в философии. 

Проблема человека в истории философии. Античная философия о сущности 

человека. Открытие личности в Христианской философии. Человек как существо волящее. 

Философия Возрождения о противоречивости человеческой натуры Новое Время: И.Кант 

об автономии и самозаконности личности, которая в своих поступках руководствуется 

врожденным моральным законом. Психоанализ и проблема человека. Проблема человека 

в экзистенциализме. Основные черты марксистского понимания человека. Расизм и 

проблема соотношения биологического и социального в человеке. 

Философская антропология. Функции философской антропологии. Основные 

антропологические категории (дух, душа, тело; жизнь, смысл жизни, бессмертие; любовь, 

пол, семья и брак; нравственность; свобода и необходимость; социальное и биологическое 

в человеке). 

Личность. Нравственные основы личности. Личность – это человек, несущий в мир 

свое «Я», т.е. свою способность различать добро и зло, делать свободный выбор между 

ними, нести ответственность за свой выбор и за свои поступки. Формирование личности и 

проявление ее содержания всегда осуществляется через деятельность. Естественные права 

человека и свобода личности. 

4.5 Философское учение об обществе 

Человек и природа. Взаимоотношения природы и человека, роль человеческой 

деятельности в эволюции Земли. Общество как социально-природная система. Системный 

характер общества. Основные элементы социальной системы, их взаимосвязь. 

Экономическая сфера общества. Правовая сфера общества. Социальная сфера общества. 

Духовная сфера общества. 

CraHOBNIEHHE THOCEOJIOTHH: €€ MpoOJieMbl M 3Tambl. YeloBeueckoe MBIILIEHHE | 
no3HaHue mpuponel. IIpobmema mo3HaBaeMoCcTH MHpa. [ HOCEONOTMYECKUH ONTHMHU3M. 

Ckentumm3Mm.  ArHoctuim3M. @DopMbl  arHoctuim3Ma. [ 'HOCEOJNOrus Kak —LEeHTpasbHas 
npobnematuka ¢rmocoprn Hosoro Bpemenu. @opmupoBaHue (GHiIocopCKkoro smnupusMa u 

paunoHanm3ma. AHrmui-ckmii smnupusM. Ppsacuc bakon (1561-1626) — pomoHavanbHUK 

dunocodckoro smrupmsma. 3amada ¢Guimocodpun — CO3AaHME HOBOTO METOAA HAYYHOTO 
no3HaHust mupa. Lleap Haykum — mpUHECeHHEe MOJb3bl YeJIOBEYECKOMY pony (3HaHUE — CHIIA). 
Pazpaborka mHgykTHBHOrO Metona. IlpencraBurens anrmuiickoin ¢unocopun Tomac I'o60c 

(1588-1679). Pa3zButue Teopuu nozHanus. IIpobnema yenoseka, odmiecTsa u rocynapcrsa. Muen 
smnmpusMa B Teopuu no3HaHus Jlxona Jlokka (1632-1704). JIx. bepkiam u CcyOBEKTHBHBIIA 

uneanuzm. /1. FOm. 
Unen paumonanmusma B dunocopun Pene Jexapra (1596-1650), benenuxra (bapyxa) 

CrimHo3b! (1632-1677), I'ordppuna Bunbrensma Jletioanua (1646-1716). Teopus no3nanus U. 
Kanra. Kputnueckuii anpuopusm. Teopust no3HaHus IUaneKTUYECKOrO MaTepruaIn3ma. 

Tuner nosHanus. OCHOBHOe mMO3HaBaTeapbHOE OTHOIeHue. Kareropum ¢umocodckoii 
THOCEOJIOTUU. OOBEKT, CyOBEKT, IO3HAaHWE, 3HaHWe, HCTUHA. EAMHCTBO YyBCTBEHHOTO U 

pPaLMOHATIBHOTO: TUCKyCcCUU 1 NTOrH. I103HaHMe kak OObsCHEHNE U TIO3HAHNE KaK TOHNMaHHe. 
Yuenne o0 wuctune. CrTpykrypa 3HaHus. UyBCTBEHHOE TMO3HAHHE U €ro (POPMBL 

OLIyLIEHNE, BOCIPHTHE, NMpPEACTaBlIeHUs. PalmoHanbHOE TMO3HAHHE M ero ()OPMBI ITOHSTHE, 
CyXKIeHusl, ymo3akiroueHune. Teopus uctuHbl. OObekTHBHAs, aOCONIOTHAs M OTHOCHUTENIbHAs 

UCTUHBI, WX B3aUMOCBS3b U B3aMMONPOHHMKHOBeHHe. MctmHa kak mnpouecc. KOHKpeTHOCTb 
ucTHHBI. J{najgexTrka abCONOTHON M OTHOCUTETBHON UCTUHBI. 

Hayunoe noznanue. @unocodus Hayku. [Ipenmer ¢punocopun Hayku. OCHOBHBIE IIKOJIBI 
¢unocopun nHayku. CoumanpHbele QyHKunu Hayku. OcCHOBaHMS Hay4HOro 3HaHus. Haydnas 

KapThHa MUpa. MeTOIONOTusl K METOABI HAyYHOTO Mo3HaHusA. dunocodckre OCHOBaHUS HAYKU. 

4.4 ®dunocodckoe yueHue 0 4eJIOBeKe 
MHoromepHas CymHocTh yenoBeka. OOpa3bl uenoBeka B UCTOpHH (Hunocodckoil MbICTHL. 

IIpobnema aHTpoOmOCOIMOreHe3a B COBPEMEHHOH Hayke. buosormdeckoe W cOLUANTbHOE B 
yenoBeke. PasyMHOCTh Kak CyIIHOCTHas 4epTa deJIOBEUeCKOro cyuiectBoBaHus. [Ipobiema 
NPUPOABI pa3yMa U ero OTHOIIEHHIO K OBITHIO B (PIi10cO( L. 

IMpobnema dyenoseka B uctopuu (riocodpuu. AHTUYHAS (UIOCOPUS O CYIIHOCTH 
yenoBeka. OTKpbITHE TNYHOCTH B XpUCTHAHCKOH (rutocodun. UenoBek Kak CyIeCcTBO BOJISIIIEE. 

dunocodus BospoxkneHus o mporuBopednBocTy yenoseueckoil HaTypel HoBoe Bpems: M. KanT 
00 aBTOHOMHHU M CaMO3aKOHHOCTH JINYHOCTH, KOTOPas B CBOHMX IOCTYIIKaX PYKOBOICTBYETCS 

BPOJKIEHHBIM MOpabHbIM 3akoHOM. [Icuxoananus u mpobnema denoseka. [Ipodnema venoseka 
B 3k3ucTeHunanu3mMe. OCHOBHBIE 4YEPTbl MapKCHUCTCKOrO TMOHMMAaHMs 4YesloBeka. Pacusm u 

npobJemMa COOTHOIIEHHsI OMOJIOTHYECKOrO U COLMATBHOTO B YEJIOBEKE. 
dunocodekast anTpononorus. PyHkumn ¢unocodcekoit  anTponosorud. OCHOBHBIE 

AHTPOITOJIOTUYECKNE KaTeropuu (AyX, OylIa, TeJO; )KU3Hb, CMBICH JKU3HU, OeccMepTHe; JIF0OOBb, 
TOJI, CeMbsI I Opak;, HPAaBCTBEHHOCTH, CBOOOIAa U HEOOXOIUMOCTD;, COLIUAILHOE H OMOJIOTUYECKOe 

B YEJIOBEKE). 
JInunocTs. HpaBCTBEHHBIE OCHOBBI IUYHOCTHU. JIMUHOCTH — 3TO YEJIOBEK, HECYIIHIT B MUP 

cBoe «SI», T.e. CBOIO CIOCOOHOCTH pa3iuyarh JOOPO U 3JI0, JeslaTh CBOOOIHBIN BBIOOP MEXIY 
HUMH, HECTH OTBETCTBEHHOCTD 32 CBOI BBIOOD M 32 CBOM MOCTYNKH. POPMHUPOBAHNE JIMYHOCTU U 

NPOSIBJIEHUE €€ COIEepPIKaHUs BCEra OCYIIECTBISIETCS Yepe3 AesITeIbHOCTh. EcTecTBEHHbIE paBa 

YesoBeKa U cBOOOIA JTMYHOCTH. 
4.5 ®dunocodcekoe yueHue 06 ob1ecTse 
Uenosek u mpupopa. B3anMoOTHOIIEHUS NPUPOABI M YEJOBEKa, POJIb YeJIOBEYECKON 

IesTeIbHOCTH B 3BONFOLMH 3emun. OOIIecTBO Kak COUMaNbHO-TIPHpoaHast cuctema. CucTeMHbIi 
xapaktep oOmectBa. OCHOBHbBIE 3JEMEHTHl COLMAIbHON CHCTEMBI, WX B3aHMOCBSI3b. 

DOxoHomu4eckas cdepa obmectsa. IIpaBoBasi cepa obmectsa. CounanpHas cdepa oOIIecTsa. 
Hyxosnas chepa obmecTsa.



Развитие общества и проблема закономерностей развития. Закономерность и 

альтернативность в истории. Античная философия: общество – это совокупность 

человеческих индивидов, объединяющихся для удовлетворения «социальных инстинктов» 

(Аристотель). Христианская философия об обществе как продукте деятельности Бога-

творца. Философия Нового Времени и идея общественного договора. Теория 

общественно-экономических формаций К. Маркса. 

Теория культурно-исторических типов и цивилизационный подход к развитию 

общества (Данилевский Н.Я., Тойнби А., Шпенглер О.). Теория энтогенеза. Роль 

производственной деятельности и культуры в развитии общества. 

Человек и государство. Человек и собственность. Человек в системе властных 

отношений.  

4.6 Глобальные проблемы современности 

Глобальные проблемы – новая тема философии. Процесс глобализации. 

Классификация глобальных проблем. Глобальное сознание. Постановка проблемы. 

Понятие «цивилизация». Соотношение цивилизации и культуры у А. Тойнби, О. 

Шпенглера. Индустриальная цивилизация. История общества в  работе О.Тоффлера 

«Третья волна». 

Успехи и кризис западной цивилизации, глобализация как основное черта 

современных общественных процессов в мире. Проблема выбора ценностей в условиях 

глобализации: потребительские ценности, технологический прогресс и будущее 

человечества. Проблема человеческой свободы и современный мир. Индивидуализм и 

коллективизм как этические основания возможностей модели общества будущего. 

Культурный кризис, кризис гуманизма и будущее человечества. 

Классификация глобальных проблем. Основные глобальные проблемы: пути 

решения 

 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля 

посещаемости, решения логических и ситуационных задач, и фиксируется в форме 

контрольной точки не менее одного раза в семестр. 

Порядок формирования компетенций, результаты обучения, критерии оценивания 

и перечень оценочных средств для текущего контроля по дисциплине приведены в 

Фондах оценочных средств для курса «Философия». 

 

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

Экзамен в третьем семестре проводится в устной форме по билетам. 

Экзаменационный билет состоит из двух частей. Продолжительность экзамена 1,5 часа. 

Первая часть содержит один вопрос, проверяющий ИУК-1.2. Ответ на вопрос 

первой части дается в развернутой форме. 

Вторая часть содержит один вопрос, проверяющий ИУК-1.3, ИУК-5.2. Ответ на 

вопрос второй части дается в развернутой форме. 

Процедура проверки сформированности компетенций и порядок формирования 

итоговой оценки по результатам освоения дисциплины «Философия» описаны в Фондах 

оценочных средств для данного курса. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете 

«Moodle» - https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000 

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

в) План практических занятий по дисциплине. 

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

PazBurue oOmiectBa m mpobiemMa 3aKOHOMEpPHOCTEH pa3BUTHA. 3aKOHOMEPHOCTb U 
aNbTEPHATHBHOCTh B HCTOPUH. AHTHYHAs ¢urocopusi: oOLIEecCTBO — 3TO COBOKYITHOCTb 

YeJI0OBEYECKIX MHINBUIOB, OObEIMHSIOIIUXCS AJIsl YIOBIETBOPEHNUS K COLIMATBHBIX MHCTHHKTOBY 
(Apucrorens). XpucrtuaHnckas ¢uinocodpusi 00 oOmecTBe Kak MpomykTe nesteapbHocTu bora- 

tBopua. ®Punocopuss Hosoro Bpemennm wu wupes oOmecTBeHHOro mgorosopa. Teopwus 
oOmecTBeHHO-3KOHOMIYeckux ¢opmanuii K. Mapkca. 

Teopusi KyJabTypHO-MCTOPUYECKUX THUIOB U LMBUJIM3ALHOHHBIA MOAXON K Pa3BHUTHUIO 
obmectBa ([anunesckmii H.A., ToitnObu A., Ilnenrnep O.). Teopus sHTOreHesza. Poimb 

MIPOM3BOJCTBEHHON NESITEIbHOCTH U KYJIBTYPBI B Pa3BUTHH OOLIECTBA. 
Uenosek M rocymapcTBo. YUenoBek M COOCTBEHHOCTh. UENOBEK B CHCTEME BJIACTHBIX 

OTHOLLIEHUI. 

4.6 I'nobanbHBIE TPOOIIEMBI COBPEMEHHOCTH 

I'moGaneubie mnpobnembr — HoBass Tema (uiocodpun. Ilpoumecc robdamm3anuu. 

Knaccudukanus riodanbHbex mpodsieM. [ mobanbHoe coznanue. [loctaHoBKa POOIeMBI. 
IMonstue «uuBmm3anus». CooTHOmeHNe UUBMIM3aUKH U KyabTypbl ¥ A. ToiiuOu, O. 

Inenrnepa. WMuanycrpuanbras umsmiusanus. Mcropusi oOmecrtsa B padore O.Toddnepa 

«Tpetbs BomHAY. 
Yenexu M KpH3HC 3amagHON IMBIIM3ALUM, TJ100amu3alysi Kak OCHOBHOE YepTa 

COBPEMEHHBIX OOIIECTBEHHBIX MporeccoB B mupe. IIpodrema BpIOOpa LEHHOCTEW B yCIOBHSX 

rno0anu3anui;  TOTPEOUTENbCKHE LEHHOCTH, TEXHOJOTMYeCKHid mporpecc u Oynayimee 
yenoseuecTBa. [Ipobnema venoBedeckoll cBoOOAbl U coBpeMeHHbIN Mup. MHouBHIyammsm u 
KOJUIGKTUBU3M KaK STHUYECKHE OCHOBAHMS BO3MOXKHOCTEH Mopenu oOmecTBa Oyaymiero. 

KynbTypHBIi KpU3HUC, KPU3UC I'yMaHN3Ma 1 OyayIee 4YeJoBeuecTBa. 
Knaccupukaums riaobanpHbeix mpoOneM. OCHOBHbIE TIJ100ajbHBIE MPOOJEMBI: MyTH 

peLeHus 

9. Tekymnii KOHTPOJIb MO AUCHUILIHHE 
Texymuit KOHTpPOJIb o OUCLUIIINHE MPOBOJUTCS Iy TeM KOHTPOJIA 

MOCEIIAEMOCTH, PELIEHNsI JIOTUYeCKUX W CUTYyalMOHHBIX 3ama4y, u (ukcupyercs B (opme 
KOHTPOJIbHOIN TOYKU HE MEHEE OJJHOTO pa3a B CEMECTP. 

IMopsimox popmMupOBaHUsT KOMIIETEHINH, Pe3yIbTaThl O0YUYEHHs], KPUTEPUHN OLIEHUBAHUS 
U TEepEeYeHb OLEHOYHBIX CPEACTB I TEKYINEero KOHTPOJSA MO AUCLUIUIMHE MPHUBENCHBI B 

DoHax OLEHOYHBIX CPENCTB s Kypca « Puiocodusy. 

10. ITopsinok npoBeaeHUs1 H KPUTEPHH OLIECHHBAHHS NMPOMEKYTOYHOM aTTeCTALIMU 
JK3aMeH B TpeTbeM CeMeCcTpe TIPOBOAUTCS B YCTHOW ¢opmMe mo Omueram. 

DK3aMeHALMOHHBIN OUIIET COCTONT U3 ABYX 4acTteil. [IpogomkuTenbHOCTE SK3aMeHa 1,5 Jaca. 
IlepBass yactb comepkuT onuH Borpoc, nposepsitouuii UYK-1.2. Otser Ha Bompoc 

IIepBOI YacTH JAeTcsl B pa3BepHyTOH (hopme. 
Bropas dacte conmepxkut oauH Bompoc, nmposepsitomniit UYK-1.3, UYK-5.2. OtBer Ha 

BOIIPOC BTOPOI1 YaCTH JAETCs B Pa3BEPHYTOI opme. 
IIpouenypa mpoBepkr cPOPMUPOBAHHOCTH KOMIIETEHIMH W TOPSIIOK (OPMHPOBAHUS 

UTOTOBOI OIIEHKH IO Pe3yJIbTaTaM OCBOEHHs TUCHHILTNHBI « Prtocodus» ommcanbel B PoHmax 
OLIEHOYHBIX CPENCTB AJI JAHHOIO Kypca. 

11. YueOHO-MeTOAHYECKOE O0ecmeueHne 

a) DJIEKTPOHHBIN Y4YeOHBIH Kypc MO IUCHHUIUINHE B JJEKTPOHHOM YHUBEPCUTETE 

«Moodley» - https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000 

0) OueHOYHBbIE MaTepHaybl TEKYIIEero KOHTPOJS M TPOMEXKYTOYHON aTTecTaluul IO 

TUCLIUILINHE. 

B) [1lnan mpakTUYeCcKX 3aHATHIA IO AVCLIUTUTHE. 
r) MeTtogudeckue yka3aHusl 0 OPraHU3aUU CAaMOCTOSITEIbHON paObOThI CTYIEHTOB. 

https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000


12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература: 

− Светлов В.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Светлов В.А.— 

Элек-трон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 329 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79825.html 

− Бучило Н.Ф. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бучило Н.Ф., 

Чумаков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88238.html. 

– Николина Н. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Философия» : 

(для студентов нефилософских направлений подготовки высших учебных заведений) / Н. 

В. Николина ; М-во науки и высш. образования РФ, Нац. исслед. Том. гос. ун-т (НИ ТГУ), 

Филос. фак., Каф. философии и методологии науки. - Томск : Издательский Дом ТГУ, 

2020. – 32 с. 

б) дополнительная литература: 

– Казакова В.А. Философия [Электронный ресурс]: практикум/ Казакова В.А., 

Каримов А.Р., Сафина А.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2019.— 75 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82809.html 

– Чешев В. В. Введение в философию : учебное пособие / В. В. Чешев ; Нац. 

исслед. Том. гос. ун-т. - Томск : Издательство Томского университета, 2017. – 116с. 

– Николина Н. В. Религиоведение : учеб. пособие для студ. направ. подгот. высш. 

обр. – бакалав. «Психология» / Н. В. Николина. – Омск: Изд-во ОмГА, 2017. – 88 с.  

в) ресурсы сети Интернет: 

– открытый онлайн-курс «Основы философии» - https://www.lektorium.tv/philosophy 

– Журнал «Вопросы философии» - https://pq.iphras.ru/index 

– Философский словарь. Цифровая библиотека по философии [Электронный 

ресурс]. URL: http://filosof.historic.ru 

 

13. Перечень информационных ресурсов 

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: 

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office 

Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook); 

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.). 

б) информационные справочные системы: 

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – 

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system  

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index  

– ЭБС Лань – http://e.lanbook.com/     

– ЭБС Консультант студента – http://www.studentlibrary.ru/   

– Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/  

– ЭБС ZNANIUM.com – https://znanium.com/ 

– ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

 

14. Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и 

доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к 

информационным справочным системам. 

12. Ilepeyenn yueGHOM auTEepaTypsbl U pecypcos cetn HHTepHeT 

a) OCHOBHas JIUTepaTypa: 

— CsetyioB B.A. ®@unocodus [DnexrponHslit pecypc]: yuebHoe nocodue/ Cpernos B.A.— 
Dnek-TpoH. TekcToBble naHHbie.— CapartoB: A# Ilu Op Menua, 2019.— 329 c.— Pexum 

nocrymna: http://www.iprbookshop.ru/79825 html 

— Byuuno H.®. ®unocodust [DaekTpoHHbI pecypc]: yueOHOoe mocobue/ byuuno H.D., 
UymakoB A.H.— DnextpoH. TekcToBble naHHble.— Mocka, Capatos: IIEP C3, Aii IIu Op 

Menua, 2019.— 448 ¢.— Pexxum nocryna: http://www.iprbookshop.ru/88238 html. 
— Hukomuna H. B. YuebHo-meTommdeckoe mocoOue mo mucuuruimae «@umocodus» : 

(nnst cryneHToB He(I0COGCKUX HAMPaBJISHHUI MOJTOTOBKU BBICIIUX yUeOHBIX 3aBeneHuii) / H. 
B. Huxonuna ; M-Bo Hayku u Bbicil. obpa3oBanusi P®, Hau. uccnen. Tom. roc. ya-t (HA TTY), 

®dwmnoc. ¢dak., Kad. ¢punocopuu u meromonorun Hayku. - Tomck : Msmarensckuit Jom TI'Y, 
2020.-32c. 

0) DOTMONHHUTEBHASI IUTEPATypa; 
—KazakoBa B.A. ®Dunocodust [DnextponHbIii pecypc]: mpaktukym/ Kazakosa B.A., 

KapumoB AP, Capura A M.— DnektpoH. TekcroBble nanHble.— Caparos: Byzosckoe 

obpazoBanue, 2019.— 75 c.— Pexxum noctyna: http://www.iprbookshop.ru/82809.html 
—Yemes B. B. Beenenue B ¢unocoduto : ydeOHoe mocodue / B. B. Yermes ; 

ucciaen. Tom. roc. yH-T. - Tomck : MU3parensctBo Tomckoro ynusepcurera, 2017. — 116c¢. 

— Hukonuua H. B. Penuruosenenne : yueb. mocobue st CTyA. HampaB. MOATOT. BBICII. 

00p. — 6akanas. «IIcuxonorusy / H. B. Hukonuna. — Omck: M3n-8o OMI'A, 2017. — 88 c. 

B) pecypchl cetn IHTEpHET: 
— OTKPBITBIN OHNalH-Kypc «OcHOBEI prnocodpum» - https://www.lektorium.tv/philosophy 

— Kypnan «Bonpocs! ¢punocodum» - https://pq.iphras.ru/index 
— @unocodckuii crnoBaps. Ludposass Oubnmorexka mno ¢unocopuu [DneKTPOHHBIN 

pecypc]. URL: http://filosof historic.ru 

Ham, 

13. IlepeyeHb HH(OPMALIHOHHBIX PECypPCOB 

a) JTUIEH3UOHHOE U CBOOOHO PacHpOCTpaHsIeMOe MPOrpaMMHOE O0ecTieueHue: 
— Microsoft Office Standart 2013 Russian: maket mporpamm. Bkitoyaer mpuioXeHWUs: 

MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office 

Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook); 
— nmyOnmuHO nocTymHbIe oOnaunbie TexHojoruu (Google Docs, AAunexc auck u T.1m.). 

0) uHpOpPMALIMOHHBIE CIIPABOYHBIE CHCTEMBI: 
— DNeKTPOHHbIN KaTajor Hayunoit oubnmorexu Ty — 

http://chamo.lib tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system 
— DNeKTpOHHas oudnuorexa (peno3uropwuii) Ty — 

http://vital lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index 

— OBC Jlausb — http://e.lanbook.com/ 

— 9bC KoncynbranT crynenra — http://www.studentlibrary.ru/ 

— ObpazoBarenbHas mardopma FOpaiit — https://urait.ru/ 
—9BbC ZNANIUM.com — https://znanium.com/ 

— OBC IPRbooks — http://www.iprbookshop.ru/ 

14. MaTepuanbHO-TeXHHYECKOe o0ecrevyeHue 
Aynuropuu Asis MpOBENEHNUs 3aHATUH JIEKLIMOHHOIO TUIIA. 

Aynuropun sl TpPOBENEHUs 3aHATHM CEMHUHApPCKOTO THIA, WHAUBUAYAIbHBIX U 
IPyNIOBBIX KOHCYJIbTALUM, TEKYIIEro KOHTPOJIS U IIPOMEKYTOYHOM aTTeCTALNH. 

[Tomemenns asi CAaMOCTOSTENbHOM paOOThI, OCHAIIEHHBIE KOMITBIOTEPHOW TEXHUKOW U 
mocTynoM k cetu MIHTepHET, B 3JIE€KTPOHHYIO HH(OPMAILNIOHHO-00PAa30BaTENIbHYIO CpPely U K 

MH(POPMALMOHHBIM CIIPABOYHBIM CHCTEMAM.

http://www.iprbookshop.ru/88238.html
http://filosof.historic.ru/
http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации в смешенном формате («Актру»). 

 

15. Информация о разработчиках 

Николина Надежда Валерьевна, кандидат философских наук, кафедра философии и 

методологии науки, доцент 

 

AynutopuM Ui TIPOBEACHUS 3aHATHI  JIEKIMOHHOTO W CEMHUHApCKOTrO  THIIA 
WHIMBUAYAIBHBIX ¥ TPYINIOBBIX KOHCYJBTALMI, TEKYIIEro KOHTPOJS M IPOMEXYTOUHOMN 

aTTeCTalliy B CMEHIEHHOM (hopMmaTte (K AKTPY»). 

15. Nudopmanus o paspadoTunkax 

Huxkonmuna Hanexxna BanepreBHa, kanaunat ¢puinocopckux Hayk, kadeapa dpuiocopuu u 

METOIOJIOTUM HAYyKH, JOLIEHT


