
 



2 
 



3 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю) соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Дисциплина «Философия» в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

направлена на формирование следующей компетенции: УК-5. 

Таблица 1. Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями 

 

 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Запланированные результаты обучения 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Формирует иден-

тификацию собственной 

личности по принадлежно-

сти к различным социаль-

ным группам.  

 

Знать: основные категории философии. 

Уметь: реализовывать вопросы коммуни-

кативного общения и демонстрировать 

взаимопонимание между представителями 

различных культур. 

Владеть: навыками анализа философских 

и исторических фактов, оценки явлений 

культуры, недопущения конфликтов в 

межкультурной коммуникации. 

ИУК-5.2. Анализирует раз-

витие и современное состоя-

ние общества на основе фи-

лософских знаний. 

 

Знать: законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации. 

Уметь: вести коммуникацию в мире куль-

турного многообразия с соблюдением эти-

ческих и межкультурных норм. 

Владеть: практическими навыками сбора 

информации, о философских и историче-

ских фактах, анализа и оценки явлений 

культуры. 

Знать: основы межкультурной 

ИУК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традици-

ям различных социальных 

групп, опирающееся на зна-

ние этапов исторического 

развития России, (включая 

основные события основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой истории 

и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от сре-

ды и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

Знать: основы межкультурной коммуни-

кации и правила оценки философских и 

исторических фактов. 

Уметь: демонстрировать взаимопонима-

ние между представителями различных 

культур и недопущения конфликтных си-

туаций. 

Владеть: способами анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной коммуника-

ции. 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

 программы 

Дисциплина Б1.О.01 Философия относится к дисциплинам обязатель-

ной части. 

Данная дисциплина опирается на курсы дисциплин: «История», «Со-

циология» и является основой для последующего изучения дисциплин: 

«Основы управления персоналом», «Основы менеджмента».  

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Распределение часов по темам и видам занятий представляется в таб-

лице 2 по каждой форме обучения (очная, очно-заочная, заочная): 

Таблица 2. Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 

(УК) 

Лек- 

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

по 

теме 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Философия, её смысл и значение 2 4 8 14 УК-5 

1.1 Философия, ее предмет и значение 

для человека и общества 
1 2 4 7  

1.2 Исторические типы философского 

знания 
1 2 4 7  

2. Философия в её истории 7 12 28 47 УК-5 

2.1 Античная философия 1 2 4 7  

2.2 Философия средневековой Европы 1 2 4 7  

2.3 Философия эпохи Возрождения 1 2 4 7  

2.4 Философия Нового времени 1 2 4 7  

2.5 Современная западная философия 1 2 4 7  

2.6 Русская философия 1 1 4 6  

2.7 Философские идеи Древнего Во-

стока 
1 1 4 6  

3. Основные сферы философского 

знания 
7 10 12 29 УК-5 

3.1 Философия бытия (онтология) 1 2 3 6  

3.2 Философия познания (гносеоло-

гия) 
1 2 3 6  

3.3 Социальная философия 2 2 2 6  

3.4 Философская антропология 1 2 2 5  

3.5 Философия  глобальных проблем 2 2 2 6  

 Реферат   9 9  

 Подготовка к зачёту   9 9  

 Итого 16 26 66 108  
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Таблица 2.1 Очно-заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 

(УК) 

Лек- 

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

по 

теме 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Философия, её смысл и значение 2 2 10 14 УК-5 

1.1 Философия, ее предмет и значение 

для человека и общества 
1 1 5 7  

1.2 Исторические типы философского 

знания 
1 1 5 7  

2. Философия в её истории 4 4 35 43 УК-5 

2.1 Античная философия 0,5 0,5 5 6  

2.2 Философия средневековой Европы 0,5 0,5 5 6  

2.3 Философия эпохи Возрождения 0,5 0,5 5 6  

2.4 Философия Нового времени 0,5 0,5 5 6  

2.5 Современная западная философия 0,5 0,5 5 6  

2.6 Русская философия 1 1 5 7  

2.7 
Философские идеи Древнего Во-

стока 
0,5 0,5 5 6  

3. Основные сферы философского 

знания 
4 4 25 33 УК-5 

3.1 Философия бытия (онтология) 1 1 5 7  

3.2 Философия познания (гносеоло-

гия) 
1 1 5 7  

3.3 Социальная философия 0,5 0,5 5 6  

3.4 Философская антропология 0,5 0,5 5 6  

3.5 Философия  глобальных проблем 1 1 5 7  

 Реферат   9 9  

 Подготовка к зачёту   9 9  

 Итого 10 10 88 108  
 

Таблица 2. Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Фор-

мируе-

мые 

компе-

тенции 

(УК) 

Лек- 

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

по 

теме 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Философия, её смысл и значение 1 2 12 15 УК-5 

1.1 Философия, ее предмет и значение 

для человека и общества 0,5 1 6 7,5  

1.2 Исторические типы философского 

знания 
0,5 1 6 7,5  

2. Философия в её истории 2 2 40 44 УК-5 

2.1 Античная философия - - 6 6  

2.2 Философия средневековой Европы - - 6 6  
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2.3 Философия эпохи Возрождения - - 6 6  

2.4 Философия Нового времени - - 6 6  

2.5 Современная западная философия 1 - 5 6  

2.6 Русская философия 1 1 6 8  

2.7 Философские идеи Древнего Во-

стока 
- 1 5 6  

3. Основные сферы философского 

знания 
1 2 33 36 УК-5 

3.1 Философия бытия (онтология) 0,5 - 7 7,5  

3.2 Философия познания (гносеоло-

гия) 
0,5 - 7 7,5  

3.3 Социальная философия - - 7 7  

3.4 Философская антропология - 1 6 7  

3.5 Философия  глобальных проблем - 1 6 7  

 Реферат   9 9  

 Подготовка к зачёту   4 4  

 Итого 4 6 98 108  

 

Учебная деятельность состоит из лекций, практических занятий, само-

стоятельной работы, реферата. 

 

3.1. Содержание отдельных разделов и тем. 

 

Раздел I. Философия, её смысл и значение 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и значение для человека и общества 

Предмет и специфика философского знания. Философия и мировоз-

зрение. Понятие мировоззрения и его типы. Особенности мифологического 

мировоззрения. Религиозное мировоззрение. Философское мировоззрение. 

Взаимоотношение мифологии, религии, науки и философии. Философия как 

особая форма культуры. Место и роль философии в культуре. Структура 

философского знания. Философия и наука. Философия и религия. Философия 

и искусство. Функции философии. 

Тема 1.2. Исторические типы философского знания 

 Основные философские проблемы: проблема бытия и проблема позна-

ния. Понятия объективной и субъективной реальности. Материализм как фи-

лософское направление, его сущность и основные разновидности.  Субъек-

тивный идеализм как философское направление. Понятие солипсизма. Клас-

сический и современный субъективный идеализм. Объективный идеализм как 

философское направление. Объективный идеализм и религия: сходство и раз-

личия. Разновидности объективного идеализма. Классический и современный 

объективный идеализм. 
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II. Философия в ее истории 

Тема 2.1. Античная философия 

 Происхождение философии как переход от мифологического и обыден-

ного к рационально-теоретическому миропониманию Основные предпосылки 

возникновения философии в Древней Греции.  Периодизация и основные чер-

ты античной философии. Милетская школа и её особенности. Диалектика Ге-

раклита Эфесского. Пифагор и его школа. Элейская школа. Античные атоми-

сты и их значение для развития философии и науки. Сократ как философ и 

как личность. Платон и его теория идей. Учение об идеальном государстве. 

Аристотель. Метафизика Аристотеля: критика «теории идей» Платона. Уче-

ние о «форме».  Гносеология и этика Аристотеля. Эвдемонистическая этика 

Эпикура. Стоицизм: основные этапы его развития. Римский стоицизм. Скеп-

тицизм и агностицизм как течения в гносеологии. Основные идеи неоплато-

низма. 

Тема 2.2. Философия средневековой Европы 

Общая характеристика и основные черты западной средневековой фи-

лософии. Патристика и схоластика как два периода средневековой филосо-

фии. Западная патристика. Аврелий Августин: проблема соотношения веры и 

знания, теодицея,  проблема времени и философия истории. «Град Божий» и 

«Град Земной». Схоластика как способ философского мышления и её ос-

новные проблемы. Полемика  реализма и номинализма по вопросу об «уни-

версалиях». Концептуализм П. Абеляра. Фома Аквинский: пять доказа-

тельств бытия Бога. Значение Фомы Аквинского для христианской филосо-

фии.  

Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения 

Социально-экономические и культурные предпосылки Возрождения. 

Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения. Николай Кузанский 

об «ученом незнании». Философия возрожденческого естествознания. Поли-

тическая философия гуманизма. «Опыты» Мишеля Монтеня. Философия 

Джордано Бруно и ее значение. Натурфилософия Возрождения  и ее харак-

терные черты. 

Тема 2.4. Философия Нового времени 

Научная революция XVI–XVII вв. и ее влияние на философию. Разра-

ботка Ф. Бэконом эмпирико-индуктивного метода познания. Учение о «при-

зраках» познания. Рационализм Р. Декарта и принцип методического сомне-

ния. Дуализм философии Декарта. «Я мыслю, следовательно существую». 

Учение о «врожденные идеях». Учение о субстанции и модусах Б. Спинозы. 

Монадология Г.В. Лейбница. Сенсуалистический материализм Д. Локка. 

Субъективный идеализм Д. Беркли.  Основные идеи философии французского 
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Просвещения.  Истоки классического немецкого идеализма. Докритический и 

критический периоды творчества И. Канта. Агностицизм Канта. Объективный 

идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Идеалистическая диалектика Гегеля. Проблемы пра-

ва, морали и нравственности в философии Гегеля. Антропологическая фило-

софия Л. Фейербаха. Идеалистическое понимание общества. Диалектический 

и исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. Диалектический мате-

риализм о материи и сознании. Основные принципы материалистической 

диалектики. Сущность человека как совокупность всех  общественных отно-

шений. Учение К. Маркса об отчуждении. Исторический материализм. Тео-

рия общественно-экономических формаций и социальных революций.  Исто-

рические судьбы философии К. Маркса и Ф. Энгельса.  

Тема 2.5. Современная западная философия 

Условия формирования и основные черты современной западной фило-

софии. Разнообразие учений, школ и течений. «Философия жизни» как новое 

направление в философии ХIХ века. Предшественники «философии жизни»: 

А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. В. Дильтей о «жизненном духе». Идеи «жизненно-

го порыва» и творческой эволюции в философии А. Бергсона. Феноменология 

Э. Гуссерля. Философия как строгая наука. Философия прагматизма. Неопо-

зитивизм Экзистенциализм и его направления. Проблема свободы в творче-

стве Ж.-П. Сартра, А. Камю, Л. Шестова.. Гуманистические черты в экзистен-

циализме. Герменевтика и ее основные представители. Философская антро-

пология. Структурализм и постструктурализм в гуманитарном познании. 

Постмодернизм как явление культуры и мышления.  

Тема 2.6. Русская философия 

Понятия «русская философия», «философия в России», «история рус-

ской философии». Русская философия – составная часть мировой филосо-

фии. Истоки отечественной философской мысли. Основные этапы развития 

философии в России и их особенности. Главные черты русской философии. 

Проблема смысла истории и места и роли России в мировом историческом 

процессе (западники и славянофилы). Русский «духовный ренессанс» нача-

ла ХХ века. Многообразие направлений в русской философии. Современ-

ные проблемы русской философии.   

Тема 2.7. Философские идеи Древнего Востока 

Индуизм. Исторические и социально-экономические условия зарож-

дения первых религиозно-философских идей. Веды. Онтологические пред-

ставления и понятие дхармы как морального кодекса. Четыре этапа жизни 

брахмана. Принцип ахимсы. Представления о душе человека (Атман). Уче-

ние о переселении душ. Карма. Сансара. Мокша. Основные ортодоксальные 

философские школы. Буддизм. Будда как основатель новой мировой рели-
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гии. Четыре благородные истины буддизма. Нирвана и путь ее достижения. 

Основные направления в буддизме. Хинаяна, махаяна, ваджраяна, джай-

низм. 

 Конфуцианство. Конфуций, его жизнь и учение. Концепция о пяти 

взаимоотношениях в обществе. Учение об «исправлении имен». Конфуци-

анский идеал человека. Справедливость и гуманность. Даосизм. Лао-цзы и 

«Дао Дэ Цзин». Основные категории даосизма. Принципы поведения. Пред-

ставления о бессмертии. Учение о множественности душ. Путь обретения 

бессмертия. Понятия «ци», «инь» и «ян». Сравнительное сопоставление 

конфуцианства и даосизма.   

Раздел III. Основные сферы философского знания 

Тема 3.1. Философия бытия (онтология) 

 Предмет онтологии. Категория бытия в истории философии. Структу-

ра бытия. Проблема единства бытия. Бытие и небытие. Понятие субстанции. 

Монизм и его разновидности. Дуализм. Пространство и время как философ-

ские категории, их основные характеристики. Материя и движение. Движе-

ние и покой. Проблема причинности: детерминизм и индетерминизм. Виды 

детерминации. Соотношение понятий «бытие», «материя», «реальность», 

вселенная», «природа» в современном материализме. Проблема бытия в 

свете современных научных теорий  

Тема 3.2. Философия познания (гносеология) 

Предмет гносеологии. Познавательные отношения и познавательная 

деятельность: структура, сущность, виды. Проблема субъекта-объекта по-

знания в истории философии. Познание как отражение и как творчество. 

Диалектика чувственного и рационального в познании. Понимание, интер-

претация, объяснение как разновидности познавательной деятельности. По-

нятие истины: основные философские подходы. Проблема критерия истин-

ности знания. Практика как критерий истины. Виды познания и их отличия. 

Проблема познаваемости мира: гносеологический оптимизм, скептицизм, 

агностицизм. Роль интуиции в процессе познания и её виды. Методы, фор-

мы и уровни научного познания. Соотношение эмпирического и теоретиче-

ского уровней познания. Диалектика как метод познания. Основные катего-

рии, законы и принципы  диалектики. Современное понимание познаваемо-

сти мира. Особенности социального познания. Философия как методология 

научного познания. 

Тема 3.3. Социальная философия 

Предмет социальной философии. Социальная философия и общая со-

циология: общность и различия. Общие принципы социально-философского 

подхода к обществу. Понятие общества. Основные сферы общественной 
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жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Единство и взаимодей-

ствие общества и природы. Общество как социальный организм. Проблема 

соотношения в обществе материального и духовного. Общественное бытие 

и общественное сознание. Уровни и формы общественного сознания, их 

особенности. Соотношение общественного и индивидуального сознания. 

Социальные организации. Государство, его признаки  и функции. Формы 

правления. Политический режим. Духовная жизнь общества. Духовное про-

изводство и потребление. Общество как процесс. Прогресс и регресс. Кри-

терии  прогресса. Формационная и цивилизационная теории развития обще-

ства. Культура и цивилизация.  

Тема 3.4.  Философская антропология 

Природа и сущность человека как предмет философской антрополо-

гии. Проблема антропогенеза.  Основные философско-антропологические 

концепции. Фрейдизм и неофрейдизм о психике человека и соотношении в 

нем сознательного и бессознательного. К.Г. Юнг о «коллективном бессозна-

тельном» в культуре и человеке. Идеи Э. Фромма об анатомии человеческой 

деструктивности и путях преодоления агрессии. Психофизическая пробле-

ма. Биологическое и социальное в человеке. Человек как личность. Социа-

лизация человека. Проблемы смерти и бессмертия, свободы и необходимо-

сти, счастья и страдания, творчества, созидания и разрушения.  

Тема 3.5. Философия глобальных проблем 

Что такое глобальные проблемы современности. Основные группы 

глобальных проблем: проблемы межгосударственного характера, экологи-

ческие проблемы, демографические проблемы. Экономический кризис. Во-

енная опасность. Понятие глобализации, её положительные и отрицатель-

ные стороны. Научное осмысление глобальных проблем. Римский клуб. 

Философия и будущее. Формы предсказания будущего. Утопия. Футуроло-

гия. Прогностика. 
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4.5. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем, наглядных пособий.  

Таблица 4. Перечень лицензионного программного обеспечения  
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во клю-

чей 

Тип лицензии или 

правообладатель 

1.  MS Windows 7  1 Microsoft 

2.  MS Office 2010 Prof  (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 
1 Microsoft 

3.  Браузер Mozilla FireFox 1 Mozilla Public License 

 

Таблица 5. Перечень плакатов (по темам), карт, стендов,  

макетов, презентаций, фильмов и т.д. 

 

№ 

п/п 

Тип Наименование Примечание 

1.  Презентация Презентации к курсу лекций   

 

1. Описание материально-технической базы 

 

Таблица 6. Перечень используемых помещений 

№ 

аудитории 
Тип аудитории Перечень оборудования 

А-2 

Аудитория для за-

нятий лекционного 

типа 

видеопроектор, проекционный экран, ноутбук, 

аудио усиливающая система, микрофоны 2 шт., 

экран, док-камера, доска маркерная 

НК-534 

Аудитория для 

ЛПЗ, самостоятель-

ной работы 

наглядные пособия, ноутбук с возможностью  

подключения к сети Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации, видеопроектор, интерактив-

ная и учебная доски. 
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6. Порядок аттестации студентов по дисциплине 

Для аттестации студентов по дисциплине (модулю) используется тра-

дици-онная система контроля и оценки успеваемости обучающихся. 

Исходные данные по дисциплине: очная форма обучения – количество 

кредитов – 3, лекций – 16 часа, практических занятий – 26 часов, самостоя-

тель-ная работа – 66 часа, всего 108 часов; очно-заочная форма обучения – 

количество кредитов – 3, лекций – 10 часа, практических занятий – 10 часов, 

самостоятельная работа – 88 часа, всего 108 часов; заочная форма обучения 

– количество кредитов – 3, лекций – 4 часа, практических занятий – 6 часов, 

самостоятельная работа – 94 часа, всего 108 часов. 

Промежуточный контроль проводится с целью установления уровня 

освоения материала по самостоятельным разделам в виде контрольных ра-

бот и выполнения заданий на семинарских занятиях. 

Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по оконча-

нии её изучения в форме зачёта в устной форме. 

Описание шкалы оценивания: 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «зачтено» выставляется, если ответ логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный и аргументированный ответ, уме-

ние отвечать на дополнительно заданные вопросы; незначительное наруше-

ние логики изложения материала. 

Оценка «незачтено» выставляется, если в ответе допущено суще-

ственное нарушение логики изложения материала, допущение не более двух 

ошибок в содержании задания, а также не более двух неточностей при аргу-

ментации своей позиции, неправильные ответы на дополнительно заданные 

вопросы. 

  



14 
 

 


