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Введение 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются формирование у 
будущего специалиста  знаний по истории возникновения, развития и современного 
состояния философской проблематики; понимание методологической и 
мировоззренческой значимости  для становления молодого специалиста, т.е. 
формирование философской культуры будущего специалиста на основе обширного 
исторического и современного материала, анализа постановки и решения “вечных” 
философских проблем человечества. 
Задачи изучения дисциплины: 

 «Философия»  предусматривают: 
- формирование глубокого понимания студентами теоретических положений  

современных философии; 
- формирование представления у студентов о специфике философии как формы 

сознания, ее структуре, критериях и функциях;  
 характеристика основных исторических этапов в развитии философии;  
- анализ традиционных философских проблем; 
- овладение приемами, навыками философского мышления. 
С целью эффективного изучения теоретического курса важно сразу с помощью 

государственного стандарта по своему направлению подготовки представить общие 
требования к подготовке студентов по дисциплине «Философия» общее содержание и 
объем изучаемой дисциплины. 

Необходимо посмотреть в библиотеке литературу по управлению, внимательно 
изучить содержание и структуру рекомендованных преподавателем учебников, 
содержание и структуру РПД по дисциплине «Философия». С целью углубленного 
самостоятельного изучения дисциплины проанализировать содержание электронной 
библиотеки СГУ. Надо быть активным участником лекций и дискуссий, возникающих во 
время лекций. Важно понимать, что лекции дают обзорно-ориентировочное 
представление о тех основных вопросах, которые закреплены в качестве обязательного 
минимума учебной программы. Это дает возможность сориентироваться в теоретическом 
материале, а дальнейшее во многом зависит от самостоятельной дополнительной 
проработки теории. В ходе лекции важно фиксировать практические примеры, которые 
анализируются на лекциях в целях разъяснения теоретического материала. Конспекты 
лекций позволяют всегда иметь под рукой краткий справочник по изучаемой дисциплине, 
так как при подготовке материалов лекций использовано большое количество различных 
источников информации, на поиск и изучение которых может потребоваться много 
времени. Кроме того, конспект может быть использован: 

1) при выполнении заданий по дисциплине, составленных для самостоятельной 
работы; 

2) при подготовке к семинарским занятиям; 
3) при подготовке и выполнении аудиторной контрольной работы; 
4) при подготовке к экзамену; 
5) в практической деятельности после окончания вуза и трудоустройстве. 
Для более эффективного изучения теоретического курса дисциплины «Философия» 

рекомендуется завести тетрадь для записи лекционного материала, в которой оставлять 
поля для вопросов и комментариев. Важно периодически просматривать содержание 
лекций, презентаций по курсу. В ходе лекции, по ее окончанию, на семинарах и 
практических занятиях записывать возникающие вопросы, своевременно решать 
проблемы по освоению теоретического курса на консультациях.  

Для качественного освоения теории особое внимание целесообразно уделять 
основным понятиям дисциплины, не игнорировать глоссарии к учебникам по дисциплине, 
дополнительно работать со словарями по экономике, справочниками для экономистов, 
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изучать дополнительную литературу. 
После изучения теоретического материала по конкретной теме попытаться 

изложить свое понимание темы, ответить на поставленные в конце глав (параграфов) 
учебника вопросы для самопроверки и обсуждения. 

Практические и семинарские занятия предназначены для более детальной 
проработки сложных тем учебного курса. Они помогают понять теоретический материал, 
увидеть возможность его применения для решения конкретных практических проблем и 
ситуаций, возникающих в работе экономистов. 

Для эффективной работы необходимо иметь специальную тетрадь для выполнения 
практических заданий и подготовки к семинарским занятиям. Эта тетрадь по мере 
выполнения заданий периодически проверяется преподавателем для последующей 
комплексной аттестации студента по дисциплине«Философия». 

Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, 
полученных студентами на лекциях и в ходе самостоятельной работы над конкретными 
темами. При подготовке к семинарским занятиям необходимо: 

1) внимательно ознакомиться с тематикой семинара; 
2) прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу; 
3) составить краткий план ответа на каждый вопрос семинарского занятия; 
4) подготовить доклад или сообщение; 
5) проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки. 
Студенты, не присутствовавшие на семинарских и практических занятиях или не 

участвовавшие в обсуждении поставленных в плане вопросов, обязаны отрабатывать их 
индивидуально в устной или письменной форме. В случае невыполнения этого условия в 
течение семестра преподаватель задает на зачете дополнительные вопросы по 
пропущенным темам. 

На семинарские и практические занятия необходимо приходить подготовленными. 
Хорошая подготовка будет способствовать своевременному усвоению изучаемого 
материала, и учитываться при итоговой аттестации студента. 

Эффективность усвоения студентами дисциплины «Философия» обеспечивается 
системой текущего и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется, главным 
образом, в ходе проведения семинарских, практических занятий по соответствующим 
темам и обеспечивает проверку работы каждого студента по усвоению знаний, 
приобретению умений. Итоговый контроль, согласно учебному плану, осуществляется 
посредством зачета по итогам обучения в течение семестра. Зачет – это форма проверки 
знаний и навыков студентов вуза, полученных на лекциях, семинарских и практических 
занятиях, а также при самостоятельной работе за весь учебный курс, предусмотренный 
учебным планом. 

 
  



5 

 

Планы групповых занятий и образовательные технологии 

 

Практическое занятие 1. Тема: Философия, ее предмет и роль в развитии 

общества 
Цель: углубление и закрепление знаний о философии, ее предмете и роли в 

развитии общества. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Что такое философия. 
2. Время появления философии. 
3. Причины возникновения философии. 
4. Философия - ядро мировоззрения. 
 
Практическое занятие 2. Тема: Развитие мировой и отечественной философии 

Цель: углубление и закрепление знаний о развитии мировой и отечественной 
философии. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Философская ситуация XX века.  
2. Плюрализм философских установок. 
3. Специализация и профессионализация философии.  
4. Духовный кризис человеческой цивилизации.  
5. Распад философского знания на множество школ и направлений.  
6. Основные направления и особенности философии XX века. 
 
Практическое занятие 3. Тема: Бытие, материя, субстанция 
Цель: углубление и закрепление знаний о понятиях бытия, материи, субстанции. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Категория “материя” и ее развитие в истории философии. 2. Свойства материи. 

Движение и его формы.  
3. Пространство и время. 
 4. Социальное пространство и время.  
5. Мир как сложная система. Единство мира.  
6. Уровни организации материи. 
 
Практическое занятие 4. Тема: Сознание и его формы. Теория познания 
Цель: углубление и закрепление знаний о сознании и его формах, теории познания. 
Вопросы для обсуждения:  
1.Современные концепции возникновения сознания.  
2.Биологические и социальные предпосылки развития сознания.  
3. Сознание и мозг.  
4. Общая характеристика идеального и его основные формы. 
 
Практическое занятие 5. Тема: Теория и методы познания социального бытия 

Цель: углубление и закрепление знаний о теории и методах познания социального 
бытия. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общественные отношения как многообразные формы взаимодействия и 

взаимосвязи людей.  
2. Материальные и духовные отношения.  
3. Власть. Гражданское общество и государство. 
 
Практическое занятие 6. Тема: Культура и цивилизация 
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Цель: углубление и закрепление знаний о развитии культуры и цивилизации. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Западная и восточная культуры.  
2. Проблема «массовой» и «элитной» культуры.  
3. Развитие культуры: норма, традиция, новаторство.  
4. Культура как мера развития человека. 
 

Практическое занятие 7. Тема: Ценность человеческого бытия 

Цель: углубление и закрепление знаний о ценности человеческого бытия. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Человек как биопсихосоциальное существо. 
2. Человек как родовая сущность и индивидуальность.  
3. Роль и значение духовности в характеристике человека. 
4. Человек в системе социальных связей. 
 
Практическое занятие 8. Тема: Проблема прогресса в духовном опыте 

человека 
Цель: углубление и закрепление знаний о проблемах прогресса в духовном опыте 

человека. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Идея прогресса и единство исторического процесса. 
2.Формационный и цивилизационный подходы к историческому процессу. 
3. «Конец истории» как философская проблема. 
 
 

Образовательные технологии 
Определение: образовательные технологии – это методы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 
преобразования, т.е. наиболее рациональные пути обучения и в качестве способов, 
принципов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения.  

�  «Мозговой штурм» или «Мозговая атака» 
� Дискуссия, 
�  Технология «Дебаты», 
�  Игровые технологии, 
� Деловая игра, 
� Ролевые игры, 
� Методы группового решения творческих задач 
� Метод анализа конкретных ситуаций 
Информационные: 
� Технология иллюстративного обучения  
� Технология компьютерной проверки знаний обучающихся 
� Презентации  
 
Формы текущего контроля знаний: устный опрос, письменное тестирование; 

домашнее задание творческого характера; практические задания; активность на занятиях 
(экспертное суждение; дополнения к ответам сокурсников и т.п.); устный ответ на 
поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной теме; устное сообщение по 
избранной теме, групповая дискуссия, социально-психологический тренинг, деловая игра, 
сообщение об изучаемой теме. 
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Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию и работа 

на практическом занятии 

Подготовка к практическому  занятию начинается с изучения плана практического 
занятия и рекомендованной литературы. Хороший конспект лекций без сомнения будет 
важным подспорьем при подготовке к практическому занятию и для его работы на 
практическом  занятии. В идеале каждый участник практического занятия должен быть 
готов к обсуждению всех его вопросов. При этом он может активно использовать записи в 
своем конспекте. 

В соответствии с планом практического занятия бакалавры готовят специальные 
выступления по главным вопросам – доклады. Доклад представляет собой устное, либо 
письменное сообщение по определенной теме, основанное на анализе литературы. Кроме 
предложенной тематики докладов, они могут быть написаны в форме 
«библиографического обзора» или «библиографического анализа» по определенной теме. 

После обсуждения на практическом занятии доклады должным образом 
оформляются, рецензируются преподавателем и рассматриваются в качестве начального 
этапа научно-исследовательской работы. 

Работа на практическом занятии заключается в активном обсуждении учебных 
проблем, участии в дискуссии, они должны учиться задавать вопросы и отвечать на них, 
анализировать выступления товарищей. Важной задачей является приобретения навыков 
работы на различных формах практических занятий: «круглого стола», «деловой 
(ролевой) игры», «экспертной оценки» и т.д. 

В ходе практического занятия осуществляется текущий контроль качества знаний. 
Чтобы раскрыть содержание темы доклада необходимо изучить литературу, 

выделить и сформулировать проблему, которая будет освещаться в докладе, разработать 
план изложения темы, сформулировать основные выводы. Доклады по проблемным 
вопросам, изучаемым в ходе практического занятия, представляются устно. Желательно 
доклады рассказывать, а не читать. Приветствуется фиксация основных выводов по 
докладу на доске. Доклады оцениваются преподавателем, при этом учитывается 
содержание доклада, форма представления и интерес к докладу со стороны аудитории. 

Задание 1.Электронное конспектирование с комментариями (анализ текста) 
Рекомендации к выполнению: электронное конспектирование. Особенности 

электронного конспектирования и требования к конспекту 
Важнейшей разновидностью аналитико-синтетической переработки документов 

является конспектирование письменных источников информации, в том числе в их 
электронном варианте. В современном потоке научно-технической информации доля этих 
источников неуклонно возрастает, и обработка их имеет свои специфические особенности 
по сравнению с традиционными способами конспектирования. Компьютерное 
конспектирование научно-технических текстов является частью более широкой и 
чрезвычайно важной проблемы – проблемы моделирования процессов, понимания, 
алгоритмизации обработки сообщений (текстов) с применением маркеров для цветовой 
разметки текста, ключевых слов и др.  

На этапе создания массива первичных документов необходимо четко 
сформулировать тему (название) подготавливаемого первичного документа (в нашем 
случае – обзора) и определить цель документа: на какие вопросы он должен ответить 
(какие вопросы должны быть освещены, чтобы достичь поставленной цели). Формулируя 
ответы на эти вопросы, мы получим предварительное оглавление (содержание, структуру) 
документа. 

 

Методические рекомендации по организация самостоятельной работы 

 
Современные тенденции организации учебного процесса, нормативно-

законодательные документы высшей школы в части плана мероприятий по реализации 
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положений Болонской декларации требуют расширения инновационной деятельности по 
совершенствованию, планированию и усилению роли самостоятельной работы студентов 
и оптимизации учебной нагрузки педагогических работников. 

Задания для самостоятельной работы должны выполняться в рабочих тетрадях в 
письменном виде и сдаваться преподавателю по первому требованию. Основными 
формами поощрения за добросовестную самостоятельную (внеаудиторную) работу 
студента является учет его внеаудиторной работы, а также освобождение на зачете от 
ответа на вопросы, по которым его самостоятельная работа была ранее оценена 
преподавателем на «отлично». 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента оказывает важное влияние на 
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 
его подготовки, времени и других условий. 

Задания для самостоятельной работы студентов – самостоятельное изучение 
темы лекции, поиск и изучение научных публикаций и электронных источников 
информации для докладов, письменных работ и их написание, построение структурно-
логических схем. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос, доклад. 
Форма текущего контроля знаний и освоенных компетенций: 
− устный опрос (индивидуальный); 
− проверка выполнения письменных домашних заданий. 
 

 

Доклад. Подготовка доклада предполагает самостоятельную работу студента с 
периодической литературой и Интернет-источниками, а также выступление на 
семинарском занятии. Время для доклада - 7-10 минут. 

Контроль самостоятельной работы. 
Материал тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде 

конспектов. Проверка и оценка выполнения осуществляются преподавателем на 
консультациях. Контрольная работа предполагает выполнение задания в соответствии с 
вариантом, определяемым начальными буквами фамилии студента.  

При выборе вида самостоятельной работы, определении ее объема и содержания 
студенту следует руководствоваться основными принципами дидактики. Наиболее 
важными являются принципы доступности и систематичности, связи теории с практикой, 
постепенности в нарастании трудностей, дифференцированного подхода, творческой 
активности. 

Применение этих принципов при планировании и проведении самостоятельной 
работы имеет следующие особенности: 

1. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер и иметь 
четкую и ясную формулировку цели (целей). Это придает ей осмысленный, 
целенаправленный характер и способствует более успешному выполнению поставленных 
задач. 

2. Недооценка указанного требования приводит к тому, что студенты, не поняв 
цели работы или не определив задачи, делают не то, что нужно, или вынуждены в 
процессе ее выполнения многократно возвращаться к началу или консультироваться с 
преподавателем. Время тратится нерационально, эффективность самостоятельной работы 
снижается. 

3. Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной и 
побуждать студента при ее выполнении работать напряженно. Для самостоятельной 
работы рекомендуется предлагать такие задания, выполнение которых не допускает 
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действия по готовым рецептам и шаблону, а требует применения знаний в новой 
ситуации. Только в этом случае самостоятельная работа способствует развитию 
познавательных способностей студентов. 

4. Каждому студенту необходимо непрерывно пополнять и углублять свои 
общепрофессиональные и специальные знания. Основным средством для выполнения 
этой задачи является работа с научной литературой, конспектами, участие в научно-
исследовательской работе на кафедре. 

5. В качестве основного метода обучения рекомендуется самостоятельное чтение 
текста и составление конспекта прочитанного. 

Методика поэтапного формирования умения самостоятельно работать с учебной и 
специальной литературой, основанная на логико-генетическом (структурном) анализе 
содержания учебных дисциплин, позволяет выделить в них главные структурные 
элементы знаний – факты, понятия, законы и теории. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, 
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 
его непосредственного участия.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа способствует 
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Объем самостоятельной работы 
студентов определяется государственным образовательным стандартом. Самостоятельная 
работа является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом. 
Целью самостоятельного изучения теоретического курса является проработка 
лекционного материала и расширения знаний, подготовка к выполнению семинарских 
занятий. 

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо: 
− готовность студента к самостоятельному труду; 
− мотив к получению знаний; 
− наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
− система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
− консультационная помощь; 
− самоконтроль. 
Самостоятельная работа модифицируется в зависимости от этапа, на котором она 

ведется. Можно выделить четыре этапа: 
1. Работа с учебной литературой. 
2. Подготовка к лекции и работа во время лекции. 
3. Подготовка к семинару и работа на семинаре. 
4. Подготовка к экзамену и ответ на экзамене. 
Работа с учебной литературой 
Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной 

литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 
прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы 
создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 
прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 
записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 
конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 
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целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. 

Подготовка к лекции и работа во время лекции 
Лекция считается важнейшей формой учебного процесса, она несет как 

информационную, так и организующую функции. Лекция читается преподавателем, 
однако, было бы ошибочно считать, что студент только слушает лекцию. В ходе учебной 
лекции всем следует активно и целеустремленно работать. 

К каждой лекции студент  должен быть подготовлен. Он более глубоко освоит 
материал, если, еще до начала лекции, уяснит тему лекции, ее временные рамки и место в 
структуре курса. Весьма полезно, хотя бы в общих чертах, предварительно ознакомиться с 
соответствующей главой базового учебника или учебного пособия. 

Во время лекции студент должен вести конспект, кратко записывая главные 
тезисы, фиксируя ссылки на литературу, схемы, цифры и другой важный материал. 
Невозможно записать все, что говорит преподаватель, этого и не требуется, следует 
записывать лишь самое главное, оставляя место для последующей доработки конспекта 
при изучении литературы и подготовки к семинару. 

Подготовка к семинару и работа на семинаре 
Подготовка к семинарскому занятию начинается с изучения плана семинара и 

рекомендованной литературы. Хороший конспект лекций без сомнения будет важным 
подспорьем при подготовке к семинару и для его работы на семинаре. В идеале каждый 
участник семинарского занятия должен быть готов к обсуждению всех его вопросов. При 
этом он может активно использовать записи в своем конспекте. 

В соответствии с планом семинара студенты готовят специальные выступления по 
главным вопросам – доклады. Доклад представляет собой письменное сообщение по 
определенной теме, основанное на анализе литературы. Кроме предложенной тематики 
докладов, они могут быть написаны в форме «библиографического обзора» или 
«библиографического анализа» по определенной теме. 

После обсуждения на семинаре доклады должным образом оформляются, 
рецензируются преподавателем и рассматриваются в качестве начального этапа научно-
исследовательской работы.  

Работа на семинаре заключается в активном обсуждении учебных проблем, 
участии в дискуссии, они должны учиться задавать вопросы и отвечать на них, 
анализировать выступления товарищей. Важной задачей является приобретения навыков 
работы на различных формах семинарских занятий: «круглого стола», «деловой (ролевой) 
игры», «экспертной оценки» и т.д. 

В ходе семинарских занятий осуществляется текущий контроль качества знаний. 
Чтобы раскрыть содержание темы доклада необходимо изучить литературу, 

выделить и сформулировать проблему, которая будет освещаться в докладе, разработать 
план изложения темы, сформулировать основные выводы. Доклады по проблемным 
вопросам, изучаемым в ходе семинаров, представляются устно. Желательно доклады 
рассказывать, а не читать. Доклады оцениваются преподавателем, при этом учитывается 
содержание доклада, форма представления и интерес к докладу со стороны аудитории. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 
представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 
вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 
составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 
Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 
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Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 
присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 
планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Рекомендации по составлению конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 
3. Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия 
пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие 
их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте 
только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 
применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 
способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 
9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля. 
10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими 

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 
конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 
конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

 

 

Примерные темы докладов 

 

1). Предмет и функции философии. 
2). Основной вопрос философии и две его стороны. 
3). Диалектика и метафизика. 
4). Школы досократиков. 
4). Жизнь и творчество Сократа. 
5). Царство идей Платона. 
6). Философские воззрения Аристотеля. 
7).  Философские школы эллинизма. 
8). Соотношение веры и разума у Августина. 
9). Фома Аквинский – представитель средневековой схоластики. 
10). Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. 
11). Теория общественного договора представителей Новоевропейской философии. 
12). Гносеология и этика И.Канта. 
13). Диалектика Г.В.Ф.Гегеля. 
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14). Материализм Л.Фейербаха. 
15). К.Маркс – основатель диалектического и исторического материализма. 
16). Основные направления неклассической философии (философия жизни, 

позитивизм, экзистенциализм, философская герменевтика…) 
17). Диалектика и метафизика. 
18) Понятие материи. Развитие представлений о материи в истории философии. 
19). Теория познания в эмпиризме и рационализме. 
20). Материалистическая теория познания (теория отражения). 
21). Обыденное и научное познание. 
22). Специфика эмпирического и теоретического познания. 
23). Происхождения сознания, его общественная природа. 
24). Общественное и индивидуальное сознание. 
25) Природное и социальное в человеке. 
26). «Формационный» и «цивилизационный» подходы в понимании исторического 

процесса. 
27). Философское понимание истории.  
28). Закономерности исторического развития. 
29). Формы духовной жизни. 
30). Понятие общества. Социальная структура общества. 
31). Глобальные проблемы современности. 

 
 

Требования к выполнению доклада 

Написание доклада является одной из форм самостоятельной работы студентов и 
направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а 
также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания доклада является привитие студентам навыков самостоятельной 
работы над литературными и законодательными источниками, практической 
деятельностью с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать 
собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их 
соответствующим образом. 

В отличие от практических занятий, при проведении которых студент приобретает, 
в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в 
устной форме, написание контрольной работы даст ему навыки лучше делать то же самое, 
но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле. 

В зависимости от содержания и назначения в учебном процессе контрольные 
работы можно подразделить на две основные группы (типы): 

Научно-проблемный доклад. При написании такой работы студент должен изучить 
и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в 
теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу 
(проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием. В 
зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки студентов тема доклада 
может быть одной для всех студентов или таких тем может быть несколько, и они 
распределяются между студентами учебной группы. 

Обзорно-информационная работа. Разновидностями такого доклада могут быть: 
1) краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, 

другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только что 
опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) курса. 
По докладам, содержание которых может представлять познавательный интерес для 
других студентов, целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения их авторов; 

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме 
(теме, вопросу), опубликованных в различных юридических журналах за тот или иной 
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период, либо в сборниках. 
Такая работа рассматривается и как первоначальный этап в работе по теме 

курсовой, дипломной работы.  
Темы работ определяются как преподавателем, так и студентом самостоятельно в 

соответствии с темами Программы курса и согласовывается с преподавателем. При 
написании студентами научно-проблемных работ им, как правило, должна быть 
рекомендована преподавателем и литература, подлежащая изучению.  

Методическая основа исследования. Основой для подготовки доклада служат, 
прежде всего, учебные пособия, монографии, периодические издания (журналы, газеты, 
вестники) посвященные непосредственно различным институтам гражданского права. Для 
их подборки студент может обратиться с целью согласования как непосредственно к 
преподавателю, так и к списку рекомендуемой по курсу литературы. Кроме того, 
слушателям рекомендуется предпринять самостоятельные поиски (в том числе с 
использованием Интернет ресурсов) соответствующих источников для написания 
докладов. 

Оформление. Объем работы должен быть в пределах 15-20 страниц 
машинописного текста (шрифт TimesNewRoman, полуторный интервал). Титульный лист 
должен содержать следующие сведения: наименование учебного заведения, тема, 
фамилия и инициалы студента, номер учебной группы, год выполнения.  

 
2. Контрольная работа 

Тематика контрольных работ (для студентов заочной формы обучения) 

 

1. Философия, ее предмет, функции и роль в обществе. 
2. Философия и мировоззрение. 
3. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика. 
4. Античная философия: основные идеи и роль в мировой культуре. 
5. Атомизм Демокрита и Эпикура. 
6. Социальная философия Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель). 
7. Философия Нового Времени: проблемы онтологии, гносеологии, социальной 
философии. 
8. Особенности философии Р. Декарта. 
9. Французский материализм XVIII века. 
10. Немецкая классическая философия; ее вклад в мировую философскую мысль. 
11. Философия И. Канта. 
12. Система и метод философии Гегеля. 
13. Философский материализм Л. Фейербаха. 
14. Марксистская философия: ее истоки, содержание. Общая характеристика. 
15. Этапы и основные черты русской философии. 
16. Русская религиозно-идеалистическая философия конца XIX - начала XX вв. 
17. Философия «всеединства» Вл. Соловьева. 
18. Проблема свободы в философии Н. Бердяева. 
19. Философия экзистенциализма. Проблемы свободы и морали. 
20. Современная религиозная философия: неотомизм, неопротестантизм, христианский 
эволюционизм. 
21. Философская герменевтика. 
22. Бытие как философская проблема. 
23. Философское понятие материи. Основные формы существования материи. 
24. Природа и сущность сознания. 
25. Диалектика как общая теория развития. Принципы, законы и категории диалектики. 
26. Закон единства и борьбы противоположностей. 
27. Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений. 
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28. Закон отрицания отрицания. 
29. Проблема познаваемости мира в мировой философской мысли. 
30. Чувственная и рациональная ступени процесса познания. 
31. Диалектика процесса познания. 
32. Проблема истины в философии. 
33. Практика и ее роль в процессе ее познания. 
34. Особенности социального познания. 
35. Социальный эксперимент: его содержание и возможности. 
36. Основные идеи социальной философии О. Конта. 
37. Органическая теория Г. Спенсера. 
38. Социальная философия Э. Дюркгейма. 
39. Социальная философия М. Вебера 
40. Марксистская социальная философия. 
41. Сущность и динамика социально-исторического процесса. 
42. Деятельность людей и законы общественного развития. 
43. Общественный прогресс и его критерии. 
44. Общество как социальная система. 
45. Духовная жизнь общества и ее основные элементы. 
46. Общественное сознание и его структура. 
47. Общественная психология и идеология, их взаимосвязь. 
48. Формы общественного сознания, их различия и взаимосвязь. 
49. Объективные и субъективные факторы социально-исторического процесса. 
50. Политическое сознание. 
51. Правовое сознание. 
52. Нравственное сознание. 
53. Свобода совести и роль церкви в современных условиях. 
54. Проблема человека в истории философии. 
55. Человек как единство духовного, биологического и социального. 
56. Личность и общество: свобода и ответственность личности. 
57. Категория ответственности: философские аспекты. 
58. Проблема потребностей и интересов личности. 
59. Социальные отношения и социальные интересы личности и общества. 
60. Проблема ценностей в философии. 
61. Жизнь как ценность в структуре социального бытия. 
62. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. 
63. Философский подход к проблеме смысла и цели жизни человека. 
64. Будущее: методы и средства философского осмысления. 
65. Сущность и природа традиций, их использование в социальной деятельности.  

 

 

Общие требования к структуре и содержанию контрольной работы по 

дисциплине 

 

Методические указания, изложенные выше, в целом приемлемы и для студентов 
заочной формы обучения. Контрольная работа выполняется в отдельной тетради 
(тетрадях) и должна включать в себя полное по содержанию и отредактированное по 
стилю докладивное изложение теоретического материала, список использованной 
литературы, оформленный в соответствии со стандартом, приложения (если они есть). 

Ответы на теоретические вопросы должны быть достаточно емкими, при 
необходимости сопровождаться формулами, расчетами и примерами источников. 
Обязательна ссылка на используемую литературу. Целесообразно использовать 
фактические материалы предприятий и организаций, на которых работает студент. 
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Процесс выполнения контрольной работы включает в себя следующие этапы: 
1) выбор темы;  
2) определение основных вопросов, рассматриваемых в данной теме; 
3) подбор и изучение литературы по теме; составление плана работы; 
4) собственно написание и оформление контрольной работы; 
5) представление работы на кафедру; проверка и оценка работы. 
Номер варианта выбирается по согласованию с преподавателем. Выбрав задание, 

студенту необходимо ознакомиться с содержанием основных блоков дисциплины и 
перечнем рекомендуемой литературы. 

При подборе литературы целесообразно определить те источники, которые 
позволят наиболее полно раскрыть тему. Основной понятийный аппарат содержится в 
учебниках, учебных пособиях, энциклопедиях, словарях. Дополнительную и весьма 
существенную информацию дают монографии, статьи, статистические сборники. 

Целесообразно использовать как источник информации профессиональные 
периодические издания. Изучение литературы заканчивается составлением плана работы, 
формулировкой наиболее важных тезисов к каждому разделу плана и написанием самого 
текста контрольной работы. 

Структурно контрольная работа состоит из следующих элементов: введение; 
теоретическая часть; аналитическая часть; заключение; список литературы; приложения. 

Введение предназначено для обоснования актуальности темы, описания цели и 
задач контрольного задания, краткой характеристики объекта исследования. Объем 
введения не должен превышать 2-х страниц текста. 

Теоретическая часть работы должна раскрывать сущность выбранной темы, здесь 
приводятся основные понятия и категории, рассматриваемые в рамках контрольной 
работы, анализируются различные точки зрения, делаются обобщения. При исследовании 
теоретических проблем желательно изложить собственную позицию автора работы. В 
теоретической части могут рассматриваться также основные закономерности развития 
исследуемых процессов и явлений, особенности их развития, проводится обзор 
предлагаемых отечественными и зарубежными авторами методик исследований и 
принятия управленческих решений, особенности финансово-экономической деятельности 
в конкретных отраслях и сферах. При необходимости теоретические положения могут 
быть аргументированы цифровым материалом. По тексту теоретического задания должны 
быть сноски на эти используемые источники. Теоретическую часть задания не следует 
перегружать цитатами, её объем не должен превышать 3 - 5 страниц текста. 

Аналитическая часть работы должна быть более конкретной, чем теоретическая 
часть, детально раскрывать рассматриваемую проблему и базироваться на цифровом 
материале практической деятельности предприятий. В этом разделе студенту необходимо 
привести практические примеры из деятельности какого-либо предприятия (как правило - 
по основному месту работы студента-заочника) в соответствии с темой контрольной 
работы, приводя при необходимости расчеты и цифровой материал.  

Студент в процессе выполнения контрольной работы должен проявить 
компетентность, эрудицию в области исследования, показать умение критически 
оценивать полученные результаты расчетов, выявлять недостатки, устанавливать причины 
сложившегося положения. В процессе анализа необходимо не столько констатировать 
факты, сколько выявлять причины происходящих изменений и давать количественную 
оценку их влияния на состояние и развитие анализируемых показателей. В аналитической 
части работы студент должен показать навыки обобщения информации, её обработки. При 
выполнении расчетов все вычисления производятся с точностью до 0,01. 

Заключение содержит в сжатой форме оценку степени выполнения задач 
контрольной работы, намеченных во введении. Здесь же характеризуется степень личного 
участия студента при проведении анализа, оценки, экономической проработке 
предложений, подготовке организационных и управленческих мероприятий. В 
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заключении приводятся основные выводы, полученные в ходе выполнения практической 
части контрольной работы. Объем заключения не должен превышать 1-2 страницы текста. 

Список использованной литературы оформляется в следующей 
последовательности: законодательные акты, нормативные документы, учебная 
литература. В список литературы может быть включена литература на иностранном 
языке, если она использовалась в процессе работы, а также источники информации, 
полученной в сети «Интернет». Количество использованных источников не 
ограничивается, но должно быть не менее 10 источников. 

Приложения содержат промежуточные материалы, на основе которых выполнена 
теоретическая часть работы (устав предприятия, бухгалтерский баланс, исходная 
информация и т.д.). 

При выполнении контрольной работы следует помнить, что работа не 
засчитывается в том случае, если она не носит самостоятельного характера, дословно 
списана из литературных источников, а также, если основные вопросы не раскрыты, 
изложены схематично, в тексте содержатся ошибочные положения, научный аппарат 
оформлен не по стандарту, текст напечатан небрежно, с ошибками. 

Оформление работы должно производиться в соответствии с общеустановленными 
в университете нормами и правилами, предъявляемыми к оформлению учебной 
документации. Выполненная работа должна быть аккуратно оформлена в рукописном или 
машинописном варианте. Запрещается в работе сокращать слова. Все приводимые в 
работе таблицы и графики необходимо оформлять в соответствии с общепринятыми 
правилами, точно обозначая содержание каждой графы и строки, указывая название и 
единицу измерения. Страницы работы необходимо пронумеровать и оставить достаточно 
широкие поля для замечаний рецензента. Работы, оформленные небрежно или с 
нарушением требований к рецензированию не принимаются. 

Работы необходимо подписать и указать дату ее выполнения. 
Не допускается выполнение работы в неполном объеме. 
Законченная и оформленная работа сдается на проверку. Полученные в ходе 

проверки замечания исправляются, после чего контрольная работа засчитывается и 
сдается. 

 

 
Тестирование 

 

Примерные задания: 

Вариант А 

 
Они считали, что все в мире произошло от одного первоэлемента, причем каждый 
настаивал на своем, - будь это вода, апейрон или воздух: 
 а) Анаксимандр; 
 б) Эмпедокл; 
 в) Протагор; 
 г) Фалес; 
 д) Анаксимен. 
Какие идеи иудаизма не имели большого влияния на процесс формирования 
христианства? 
 а) о мессии, божьем посланнике; 
 б) о необходимости обрезания; 
 в) о принципиальной непознаваемости бога; 
 г) о богоизбранном еврейском народе; 
 д) о греховности человеческого рода. 
Исторической личностью считали Иисуса Христа: 
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 а) гностики; 
 б) манихеи; 
 в) неоплатоники; 
 г) фарисеи; 
 д) саддукеи. 
Теоретическую критику основных положений Библии и христианского вероучения не 
дали в своем произведении «Против христиан»: 
 а) Порфирий; 
 б) Прокл; 
 в) Плотин; 
 г) Юлиан Отступник; 
 д) Маркион. 
К апологетам принято относить: 
 а) Юстина Мученика; 
 б) Ямвлиха; 
 в) Татиана; 
 г) Цельса; 
 д) Афиногора. 
В важнейшем догмате христианского монотеизма, догмате о троичности единого бога - 
дух святой: 
 а) некоторыми исследователями рассматривался как заимствование христианами учения 
гностиков о плероме; 
 б) ассоциировался с Логосом; 
 в) религиоведами истолковывался в качестве модификации ближневосточных 
религиозных представлений о богине-матери; 
 г) в развитии христианства иногда подменялся культом Богоматери; 
 д) представал абстрактным выражением Бога-отца, начиная с Филона Александрийского. 
Первый из христианских писателей Ориген был официально осужден церковным собором 
за то, что: 
 а) обосновывал тезис о нематериальности бога, его совершенстве и вечности; 
 б) доказывал бесконечность Бога на основе положений апофатического богословия; 
 в) писал о сотворении богом - еще до сотворения мира - бессмертных и бестелесных 
духов (ангелов и человеческих душ), которые обладают свободой воли (свободой выбора); 
 г) доказывал творение мира богом «из ничего»; 
 д) рассматривал бога-отца, бога-сына и святого духа как последовательные эманации 
верховного бога. 
К отцам церкви, деятельность которых характеризуется и с богословской и с философской 
точек зрения, живших в IV в. на Востоке, в Каппадокии (Малая Азия), относятся: 
 а) св. Иероним Блаженный; 
 б) Григорий Назианзин; 
 в) Василий Великий, епископ Кессарийский; 
 г) Григорий Нисский; 
 д) Амвросий Медиоланский. 
Аврелий Августин написал следующие произведения: 
 а) «Шестоднев»; 
 б) «О блаженной жизни»; 
 в) «Исповедь»; 
 г) «О Граде Божием»; 
 д) «Гортензий». 
Для «Ареопагитик» Псевдо-Дионисия понимание отношений бога и мира строится на: 
 а) эманационизме; 
 б) пантеизме; 
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 в) эволюционизме; 
 г) креационизме; 
 д) панпсихизме. 
На воззрения Иоанна Скота Эриугены оказали решающее влияние: 
 а) Максим Исповедник; 
 б) Амвросий Медиоланский; 
 в) Псевдо-Дионисий; 
 г) Алкуин; 
 д) Мани. 
Основные цели схоластики: 
 а) создать философский метод по изучению природного мира; 
 б) с помощью разума проникнуть в истину веры и приблизить ее к мыслящему духу; 
 в) придать религиозной и теологической истине систематическую форму при помощи 
философских методов; 
 г) сформулировать основы социальной философии; 
 д) использовать философские аргументы для исключения возможности критики святых 
истин. 
Иоанн Росцелин из Компьени решительно выступал: 
 а) против платоновского реализма; 
 б) за платоновский реализм; 
 в) против понятия общих субстанций; 
 г) за то, что существуют единичные вещи; 
 д) за то, что универсалии не являются речью. 
К произведениям Фомы Аквинского не относятся: 
 а) «О Граде Божием»; 
 б) «Сумма теологии»; 
 в) «О предопределении»; 
 г) «О божественном единстве и троичности»; 
 д) «Об обосновании веры против сарацинов, греков и армян». 
Роджер Бэкон выдвинул три основных возражения против схоластики: 
 а) схоласты недостаточно хорошо знают греческий и арабский языки для правильного 
постижения древней философии; 
 б) они недостаточно знают математику, которая является основой наук; 
 в) схоластический метод - это дедукция, основанная на ссылках на религиозные 
авторитеты; 
 г) схоласты не используют мистический метод познания; 
 д) они недостаточно используют аллегорический смысл Библии. 
В «Сумме теологии» Фомы Аквинского содержится пять доказательств существования 
бога, среди которых такие: 
 а) все в мире случайно, но при этом случайное не зависит от необходимого. Бог - это 
уникальное совпадение случайности и необходимости; 
 б) все в мире направлено к некоей цели, имеет смысл и полезность. Бог - это высшее 
разумное существо, которое видит глобальную цель и все направляет к ней; 
 в) в мире существует ряд действующих причин. Но некоторые причины порождают сами 
себя. Бог существует независимо от каких бы то ни было причин; 
 г) все в мире движется, и бог является «первым двигателем» мира; 
 д) все в мире может рассматриваться как степени качеств, следующих друг за другом. Бог 
- наивысшая степень качества. 
Выдающимися работами ПьетроПомпонации являются: 
 а) «О бессмертии души»; 
 б) «О достоинстве человека»; 
 в) «О причинах явлений природы»; 
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 г) «О судьбе, свободе воли, предопределении и божественном предвидении»; 
 д) «О собственном незнании и незнании других». 
Основополагающими произведениями Я. Беме являются: 
 а) «Наставления в христианской вере»; 
 б) «Аврора, или Утренняя заря в восхождении»; 
 в) «О тройственной жизни человека»; 
 г) «К христианскому дворянству немецкой нации»; 
 д) «О трех принципах». 
С точки зрения Я. Беме, человек является: 
 а) идеальным совершенством, реализуемым не на земле, а в царстве Божием; 
 б) микрокосмом, единством божественного и природного; 
 в) полным ничтожеством, просветляемым святым духом и спасаемым по воле божией; 
 г) «малым богом», сочетающим в себе единство телесного и духовного; 
 д) противоречивым сочетанием добра и зла. 
За свои новаторские убеждения Джордано Бруно после длительного заточения был 
сожжен на костре католической инквизиции. Его выдающимися трудами являются: 
 а) «О скрытом боге»; 
 б) «О причине, принципе и едином»; 
 в) «О бесконечности, вселенной и мирах»; 
 г) «О сущности вещей согласно их собственным принципам»; 
 д) «О монадах, числе и форме». 
Идеи Дж. Бруно оказали существенное воздействие на последующих философов: 
 а) Лейбниц; 
 б) Спиноза; 
 в) Ф. Бэкон; 
 г) Декарт; 
 д) Шеллинг. 
К основным произведениям Ф. Бэкона относятся: 
 а) «Новая Элоиза»; 
 б) «Новый Органон»; 
 в) «Великое Восстановление Наук»; 
 г) «Новая Атлантида»; 
 д) «Великое Делание». 
В «Рассуждении о методе» Р. Декарт приводит следующие правила достижения истинного 
познания: 
 а) не признавать никогда любую вещь истинной, если не выполнены условия 
достоверности и очевидности познания; 
 б) разделить каждый из вопросов, которые следует изучить, на несколько частей для 
лучшего разрешения; 
 в) освободить разум от заблуждений, затеняющих или препятствующих познанию; 
 г) свои идеи располагать в определенной последовательности, начиная с простого, 
продвигаясь, как по ступеням, к более сложному; 
 д) в расчетах соблюдать меру, понимая, что в любом случае всего не предусмотришь. 
Основными линиями картезианства не являются: 
 а) окказионализм; 
 б) янсенизм; 
 в) реализм; 
 г) сенсуализм; 
 д) номинализм. 
По Лейбницу, понятие развития может быть охарактеризовано как: 
 а) внутреннее изменение монад, происходящее в соответствии с целевыми (финальными) 
причинами; 
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 б) постоянный процесс возникновения или гибели монад; 
 в) постоянное изменение в телах, являющихся соединением монад, в соответствии с 
действующими причинами; 
 г) божественная сила, воздействующая извне на отдельную монаду или их группы 
(источник развития); 
 д) активная сила, которой обладает каждая монада (источник развития). 
По Монтескье, «дух законов» составляют все указанные отношения, вместе взятые: 
 а) климат страны; 
 б) религиозные убеждения; 
 в) состав почв и территория; 
 г) трудовая деятельность; 
 д) моральные принципы. 
Для Руссо естественное состояние человека, которое он считал идеальным и к которому 
призывал вернуться, предполагает: 
 а) социальное равенство; 
 б) отсутствие частной собственности; 
 в) наличие имущественного права; 
 г) свободный труд; 
 д) справедливый правитель. 

Вариант Б 

 
По мысли Гердера, человек - «наивысшая возможность земного устройства», он стоит на 
границе царства природы и царства гуманности. В понятие «гуманности» Гердер включал: 
 а) подчинение власти инстинкта; 
 б) сострадание к другим; 
 в) стремление к познанию бога; 
 г) совершенствование разума; 
 д) отказ от связи с природой. 
В «Энциклопедию философских наук» Гегеля входят такие основные части: 
 а) Феноменология духа; 
 б) Логика (Малая логика); 
 в) Наука логики; 
 г) Философия природы; 
 д) Философия духа. 
Важное место в истории, по Гегелю, занимают «всемирно действующие индивиды», 
которыми являются: 
 а) выдающиеся деятели истории и культуры; 
 б) уникальные эгоисты, действующие ради достижения собственных интересов; 
 в) простые люди, ведущие бессознательный образ жизни; 
 г) выдающиеся религиозные деятели, исполняющие данную им в откровении волю бога; 
 д) исторические личности, реализующие общую «волю мирового духа». 
Для Фейербаха религия - это: 
 а) вид знания и форма просвещения; 
 б) сущность человека; 
 в) проявление невежества; 
 г) способ самопознания; 
 д) реакционная утопия. 
По Шопенгауэру, мировая Воля (Wille) - это сила: 
 а) разумная и целенаправленная; 
 б) бессознательная, слепая и дикая; 
 в) свободная и могучая; 
 г) ограниченная и слабая; 
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 д) единственная и безосновная. 
Согласно Э.фон Гартману, наш мир - наилучший из миров, поскольку он: 
 а) самый справедливый и прекрасный; 
 б) полон горестей и страданий; 
 в) эволюционирует к совершенству; 
 г) способен к самоуничтожению; 
 д) движется к цели наивысшего развития сознания. 
С точки зрения Г. Риккерта, существует два основных научных метода, которые могут 
быть одновременно названы так: 
 а) естествознания и истории; 
 б) номотетический и идеографический; 
 в) аналитический и синтетический; 
 г) генерализующий и индивидуализирующий; 
 д) повторяющихся явлений и однократных явлений. 
Выдающимися деятелями так называемого «первого позитивизма» были: 
 а) Р. Авенариус; 
 б) О. Конт; 
 в) Г. Спенсер; 
 г) Э. Мах; 
 д) Д. Милль. 
В экзистенциализме физическое время - это чистое количество, ряд протекающих 
моментов, а время экзистенциальное связано с такими понятиями, как: 
 а) бесконечность; 
 б) судьба; 
 в) решимость; 
 г) заброшенность; 
 д) безнадежность. 
Согласно философии А. Бергсона, жизнь представляет собой: 
 а) соединение материи и духа; 
 б) напряженный «жизненный порыв»; 
 в) первоначальную и подлинную реальность; 
 г) реальность, имеющую пространственный характер; 
 д) метафизический космический творческий процесс. 
К «вечным» философским вопросам не относятся: 
 а) Каковы точные размеры Вселенной? 
 б) Из каких элементов состоит живая клетка? 
 в) Кто есть человек? 
 г) Какова родословная славян? 
 д) Как произошел мир? 
В философии миф - это: 
 а) мировоззрение, в основе которого лежит вера в сверхъестественное; 
 б) специфическое образное синкретическое мировоззрение; 
 в) фантастический рассказ, предание; 
 г) целостное, нерасчлененное постижение первобытным человеком мира и явлений в нем, 
построенное на «оборотнической» логике; 
 д) сказка, выдумка, заведомый обман. 
Философское рассмотрение религии - это: 
 а) вера в бога; 
 б) учение о боге и сверхъестественном; 
 в) мировоззрение, основанное на вере в бога; 
 г) особый вид духовно-практической деятельности, нацеленный на постижение высшего, 
абсолютного; 
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 д) единство единоверцев, которое может быть построено в форме духовной иерархии. 
Философские направления, относящиеся к идеализму, отличаются тем, что признают 
следующие положения: 
 а) мир состоит из материальных тел, а каждое тело - из мельчайших частиц; 
 б) мир является некой духовной силой, существующей независимо от человеческого 
сознания; 
 в) мир создан богом и все происходит в нем по воле свыше; 
 г) мир есть совокупность переживаний, представлений, стремлений и идеалов 
конкретного человека; 
 д) мир видимых вещей - это лишь отражение действительного мира совершенных 
первообразов, существующих вечно и неизменно. 
Философские направления, которые можно назвать атеистическими: 
 а) первый позитивизм; 
 б) марксизм; 
 в) французский экзистенциализм; 
 г) постмодернизм; 
 д) философия жизни. 
Философскими учениями о сущности и развитии человеческого общества не являются: 
 а) онтология; 
 б) метафизика; 
 в) социальная философия; 
 г) антропология; 
 д) философия истории. 
К философским методам познания относятся: 
 а) диалектический; 
 б) структурно-функциональный; 
 в) синергетический; 
 г) герменевтический; 
 д) феноменологический. 
Научные открытия, способствовавшие разрушению антропоцентрической картины мира, 
следующие: 
 а) открытие клетки; 
 б) создание гелиоцентрической системы мира; 
 в) теория происхождения человека от обезьяноподобного предка; 
 г) теория тепловой смерти Вселенной; 
 д) теория бессознательного. 
Согласно ряду современных научных гипотез, человек - это природный мутант, который 
сформировался благодаря: 
 а) вспышке близкой Сверхновой звезды; 
 б) инверсиям геомагнитного поля; 
 в) постепенному эволюционному процессу; 
 г) ледниковому периоду; 
 д) экстремальному тепловому стрессу. 
«Идеальное» по представлениям Д.И. Дубровского, Э.В. Ильенкова и М.А. Лифшица - 
это: 
 а) синоним сознания; 
 б) явление, присущее исключительно сфере субъективного мира социального индивида; 
 в) процесс объективизации или овеществления мыслительных форм; 
 г) определенное состояние материи мозга; 
 д) объективные пределы совершенства (завершенности) природных и социальных вещей 
и процессов. 
В современной философии человек рассматривается как: 
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 а) раб божий и червь земной; 
 б) главная тайна мироздания; 
 в) космобиопсихоинформационное существо; 
 г) венец природы; 
 д) микрокосм общества. 
Человек отличается от животных: 
 а) разумом; 
 б) физиологией; 
 в) умением использовать орудия труда; 
 г) социокультурной средой обитания; 
 д) духовно-нравственной эволюцией. 
Рассмотрение внешних отличительных особенностей человеческого существа в 
философии включается в понятие: 
 а) объект; 
 б) человек; 
 в) индивидуальность; 
 г) личность; 
 д) субъект. 
Личность в философии понимается как: 
 а) синоним понятий «индивид», «человек»; 
 б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 
 в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как члена 
общества; 
 г) совокупность физических и духовных способностей отдельного человека; 
 д) социальный «срез» индивидуальности, социальная «маска». 
Бессознательное в философии - это: 
 а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 
 б) понятие, нетождественное психическому; 
 в) фундаментальная часть психики человека; 
 г) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам общества; 
 д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в пограничных 
состояниях отдельных индивидов. 
На самых ранних этапах человеческой истории важную роль играли такие формы 
познания, как: 
 а) научное; 
 б) обыденно-практическое; 
 в) игровое; 
 г) философское; 
 д) мифологическое. 
Понятие «практика» в философии может быть обозначено такими терминами: 
 а) действие; 
 б) познание; 
 в) опыт в целом; 
 г) физическая жизнь; 
 д) истина. 
«Понимание» в современном направлении герменевтики рассматривается как: 
 а) диалог текстов; 
 б) приобщение к смыслу человеческой деятельности; 
 в) сама человеческая деятельность; 
 г) смыслообразование; 
 д) общение вне «стихии языка». 
«Общество» в современной философии представляется как: 
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 а) неотделимая часть природы, подчиняющаяся только ее законам; 
 б) система деятельности и жизни людей, объединенных территорией проживания, эпохой, 
традициями, культурой; 
 в) объективная реальность, одна из форм бытия, обладающая внутренней структурой, 
собственными законами и направленностью развития; 
 г) сознание и воля людей, объединенных общими стремлениями и интересами; 
 д) ассоциация мыслящих существ, преобразующих мир в процессе совместной трудовой 
деятельности, обусловленной наличием языка. 
В экономической сфере жизни общества материальное производство решает следующие 
задачи: 
 а) создает материальную базу существования общества; 
 б) непосредственно влияет на социальную структуру (классы, социальные группы и т.д.); 
 в) способствует развитию философского знания; 
 г) определяет уровень развития духовно-нравственной сферы жизни общества; 
 д) определяет политические процессы.  

3.2. Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка «5» - все ответы правильны; 
Оценка «4» - ошибка в одном ответе; 
Оценка «3» - ошибка в двух ответах; 
Оценка «2» - ошибка в трех ответах 

 
 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Зачет 

Примерные вопросы: 

 

1. Генезис философского знания. Мифология и философия.  
2. Миф как объект философской рефлексии.  
3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.   
4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и идеализма. 
5. Философия Древней Индии.  
6. Философия Древнего Китая. 
7. Античная философия (общая характеристика).  
8. Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты. 
9. Софисты и Сократ. Метод Сократа. 
10. Философия Платона. Притча о пещере. 
11. Учение Платона об идеальном государстве.  
12. Атомистика Демокрита.  
13. Метафизика Аристотеля. 
14. Философские школы эпохи эллинизма (неоплатононизм, эпикуреизм, 

стоицизм, скептицизм). 
15. Средневековая философия: генезис, основные проблемы, концепции.  
16. Философские учения эпохи Возрождения.  
17. Эмпиризм в новоевропейской философии  XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).  
18. Рационализм в новоевропейской философии  XVII-XVIII вв. (Р.Декарт). 
19. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-

Ж. Руссо.  
20. Философия И.Канта 
21. Метод и система Г. Гегеля.  
22. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 
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23. Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание истории и 
теория отчуждения. 

24. Философия жизни:  А.Шопенгауэр и Ф.Ницше.  
25. Проблемы методологии науки (позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм).  
26. Основы философской герменевтики. 
27. Психоаналитическая антропология З.Фрейда и неофрейдизм (Э. Фромм).   
28. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.  
29. Русская философия XIX в.: западники и славянофилы. 
30. Общая характеристика русской философии XX в. 
31. Философская система В.С. Соловьева. 
32. Философия русского космизма: Н.Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л. Чижевский 
33. Вопрос о сущности техники в философии ХХ в. Технократические и 

антитехнократические утопии постиндустриального общества. 
34. Принципы и категории онтологии. 
35. Понятие материи в философии и науке. 
36. Философские концепции пространства и времени. Особенности социального 

пространства и времени. 
37. Идея развития в философии. 
38. Исторические формы диалектики. 
39. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. Принципы, законы и 

категории диалектики. 
40. Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли. 
41. Происхождение и сущность сознания. Сознание и бессознательное. 
42. Философская антропология. Проблема человека в современной философии. 

Биологическое, социальное и духовное в человеке. 
43. Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание.  
44. Формы и уровни познания. Научное и вненаучное познание. 
45. Понятие субъекта и объекта в гносеологии. 
46. Структура научного знания. Проблема роста научного знания. 
47. Методология и методы научного познания. 
48. Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии. 
49. Общество как целостная система. Структура общества. 
50. Духовная жизнь общества. 
51. Специфика социального познания. 
52. Общественное сознание. 
53. Взаимодействие общества и природы. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. 
54. Личность и общество. 
55. Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы к 

осмыслению исторического процесса. 
56. Общественный прогресс и его критерии. 
57. Глобальные проблемы современности. 
58. Проблема ценностей в философии. 
59. Проблема смысла жизни в философии. 

 
 

Методические рекомендации при подготовке к зачёту 

Зачёт – это форма проверки знаний и навыков студентов вуза, 
полученных на лекциях, практических занятиях, а также при 
самостоятельной работе за весь учебный курс, предусмотренный учебным 
планом. 

Цель зачёта – проверить теоретические знания и умение применять их в 
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практических ситуациях, в будущей профессиональной деятельности. 
Обязательным условием допуска студента к зачету является выполнение 
текущих заданий, в том числе результаты самостоятельной работы, 
выполнение контрольной работы, представление преподавателю результатов 
выполнения индивидуальных заданий (в случае работы по индивидуальному 
графику). 

При сдаче зачёта учитываются: 
1) овладение базовыми знаниями и умениями в области управления 

государственной и муниципальной собственностью; 
2) посещаемость студента в ходе семестра и его активность во время 

аудиторных занятий; 
3) качество выполнения "срезовой" контрольной работы; 
4) качество выполнения самостоятельной работы в рабочей тетради. 
Положительная оценка на зачёте складывается из умения оперировать 

понятиями, из знания конкретного материала. Ответ должен быть 
развернутым и аргументированным. 

В ответе на зачёте особенно ценятся: 
1) умение выделить главное; 
2) показ связи, места данного вопроса в общей структуре дисциплины; 
3) самостоятельность, способность обобщать материал не только из 

лекций, но и из других источников; 
4) собственная точка зрения при изложении содержания вопроса; 
5) умение приводить примеры из практики для иллюстрации 

излагаемых положений; 
6) умение применять свои знания для ответа на дополнительно 

поставленные вопросы; 
7) умение грамотно и последовательно изложить материал. 
При подготовке к зачёту: 
1) внимательно прочтите вопросы, предназначенные для проверки 

знаний на зачете или экзамене; 
2) распределите темы подготовки по блокам и дням; 
3) составьте план ответа на каждый вопрос; 
4) не "зазубривайте" материал, достаточно выделить ключевые 

моменты и уловить смысл и логику материала. 
При изучении основных и дополнительных источников информации в 

рамках ответа на вопрос особое внимание обращайте: 
a) на выводы по теме, так как они содержат основные мысли и тезисы 

для ответа и позволяют правильно построить ответ на поставленный вопрос; 
b) на схемы, рисунки, графики и другие иллюстрации, так как 

подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса и лучше запоминаются; 

c) на наличие в тексте словосочетаний вида "во-первых", "во-вторых", 
а также перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как 
правило, позволяют структурировать ответ на поставленный вопрос, 
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содержат основные тезисы ответа на вопрос. 
Изучив несколько вопросов, в случае необходимости и возможности 

обсудите их с однокурсниками, проговорите основные положения ответа 
вслух. В случае затруднения при нахождении ответов на тот или иной вопрос 
или сомнения в правильности и полноте ответа воспользуйтесь 
индивидуальной консультацией и групповой консультацией перед зачетом. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – 
Москва: Логос, 2015. – 344 с. 
2. Ратников, В. П. Философия : учебник для студентов вузов / В. П. Ратников, Э. В. 
Островский, В. В. Юдин ; под редакцией В. П. Ратников. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 671 c. 
3. Философия : учебник / под общ. ред. В.В. Миронова. - Москва : Норма ; ИНФРА-М, 
2016. - 928 с. - ISBN 978-5-91768-691-2 (Норма) ; ISBN 978-5-16-011546-7 (ИНФРА-М, 
print) ; online текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/541980 
4. Философия: Учебник / Островский Э. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 313 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0044-8 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/536592 

Дополнительная литература 

1. Радугин А.А. Философия: курс лекций. – М.: Центр, 2014. – 272 с. 
2. Ильин В.В. Философия: учебник. – Москва: Академический проект, 2014. – 386 с. 
3. Катаева О.В.  Философия. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 296 с. 
4. Стрельник О.Н. Основы философии: учебник. - М.: Юрайт, 2010. – 312 с.  
5. Кузнецова Е.В. Философия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.В. 
Кузнецова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 118 
c. 
6. Скворцова Л.М. Философия [Электронный ресурс]: краткий терминологический 
словарь для студентов всех направлений подготовки, реализуемых в МГСУ/ Скворцова 
Л.М., Суходольская Н.П., Фролов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 30 c. 
 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

www.gks.ru 
www.fedstat.ru 
www.cbr.ru 
http://www.worldbank.org 
www.oecd.org/stat 
http://www.un.org/statistics/ 
http://dsbb.imf.org/ 
http://www.ilo.org/stat/lang--en//index.htm 
http://www.uis.unesco.org/ev_en.php 
http://www.who.int/en/ 
http://www.cisstat.com/ 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes. 

 
 

 

 


