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Философия. Учебно-
методический комплекс

 
Рабочая программа учебной
дисциплины «Философия»

 
Часов по ФГОС (РУП): 144 Часов по рабочему учебному

плану (РУП): 144 Общая трудоемкость (в ЗЕТ): 4 Часов по
рабочей программе: 144

 
Очная форма обучения (на базе среднего
(полного) общего образования) – 4 года

 
Часов на самостоятельную работу по РУП: 70 (48 %) Ча-

сов на самостоятельную работу по РПД: 70 (48 %) Виды кон-
троля в семестрах Экзамены 2 (36 часов) Зачеты Курсовые
проекты Курсовые работы Курсовые проекты

Распределение часов дисциплины по семестрам уч.план
2012 г.



 
 
 

 
Очная форма обучения (на базе среднего
профессионального образования) – 3 года

 
Часов на самостоятельную работу по РУП: 18 (12 %) Ча-

сов на самостоятельную работу по РПД: 18 (12 %)
Виды контроля в семестрах
Экзамены 2 (36 часов) Зачеты Курсовые проекты Курсо-

вые работы
Курсовые проекты

Распределение часов дисциплины по семестрам уч.план
2012 г.



 
 
 

 
Заочная форма обучения (на базе среднего

(полного) общего образования) (5 лет)
 

Часов на самостоятельную работу по РУП: 119 (13 %) Ча-
сов на самостоятельную работу по РПД: 119 (13 %)

Виды контроля в семестрах
Экзамены 1 (9 часов) Зачеты Курсовые проекты Кон-

трольная работа 1
Курсовые проекты

Распределение часов дисциплины по семестрам уч.план
2012 г.

 
Заочная форма обучения (на базе среднего
профессионального образования) (3 года)

 
Часов на самостоятельную работу по РУП: 53 (36 %) Ча-

сов на самостоятельную работу по РПД: 53 (36 %)
Виды контроля в семестрах



 
 
 

Экзамены 1 (9 часов) Зачеты Курсовые проекты Кон-
трольная работа 1

Курсовые проекты

Распределение часов дисциплины по семестрам уч.план
2012 г.

 
Заочная форма обучения (на базе высшего
профессионального образования) (3 года)

 
Часов на самостоятельную работу по РУП:
Часов на самостоятельную работу по РПД:
Виды контроля в семестрах
Экзамены Зачеты Курсовые проекты Курсовые работы

Курсовые проекты
Полная переаттестация: 144 часа.

Распределение часов дисциплины по семестрам уч.план
2012 г.



 
 
 



 
 
 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
В результате освоения

дисциплины обучающийся должен
 



 
 
 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ
 
 

Очная форма обучения (на
базе среднего (полного)

общего образования) (4 года)
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Очная форма обучения (на базе

среднего профессионального
образования) (3 года)

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Заочная форма обучения

(на базе среднего (полного)
общего образования) (5 лет)

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Заочная форма обучения (на базе

среднего профессионального
образования) (3 года)

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Заочная форма обучения (на базе

высшего профессионального
образования) (3 года)

 
Полная переаттестация



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИОЕ

И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 



 
 
 

 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ»
 
 

Тема 1. Философия: происхождение,
ее предмет, структура и

функции.  Исторические типы
философствования и направления

в философии (лекция 2 ч.)
 

 
План:

 
Понятие мировоззрения. Основные формы мировоззре-

ний. Предмет философии.
Культурно-исторические и духовные предпосылки воз-

никновения философии.
Философия и искусство, философия и наука, философия

и идеология.
Специфика философских проблем. Функции философии.
Исторические типы философствования. Целостный под-

ход или концепция синтеза. Диалектика и метафизика.



 
 
 

Основные направления и течения в философии.
«Философия» (филия – любовь, софия – мудрость –

греч.) буквально означает любовь к мудрости, любомудрие.
Впервые термин употребил Пифагор – 6 в. до н.э. Распро-
странение термина связывают с именем Платона – 5 в. до
н.э. Платон называет философию высочайшим из искусств
(искусство умирания для повседневности и устремления в
мир истинного бытия, мир идей, посредством разума, мыш-
ления). Кант называет философию «наукой об отношении
всякого знания и всякого применения разума к конечной це-
ли человеческого разума, которой как высшей подчинены
все другие цели и в которой они должны образовать един-
ство».

Место философии в системе знаний. Выделяют уров-
ни знаний: обыденный, конкретно-научный, мировоззренче-
ский.

Мировоззрение – обобщенная система взглядов чело-
века (общества) на мир в целом, на свое место в нем, пони-
мание и оценка человеком смысла своей жизни и деятель-
ности, судеб человечества; совокупность обобщенных на-
учных, философских, социально-политических, правовых,
нравственных, религиозных, эстетических ценностных ори-
ентации, верований, убеждений и идеалов людей.

Основные формы мировоззрения: мифологиче-
ская, религиозная, философская. Миф (в пер. с греч. –
предание, сказание; логос – слово, учение) – наиболее ран-



 
 
 

няя форма сознания древнего общества, духовной культуры,
в которой соединены зачатки знаний, элементы верований,
политических взглядов, видов искусства и философии.

Религия (в пер. с лат. – благочестие, святость) – форма
мировоззрения, в основе которого лежит вера в сверхъесте-
ственные силы, которые играют решающую роль в окружаю-
щем человека мире и судьбе человека. Миф и религия вза-
имосвязаны. Религия формирует духовный мир человека.
Религиозное мировоззрение переплетается с философским,
особенно в религиозной и идеалистической философии.

Отличие религиозного мировоззрения от философского в
том, что религиозное мировоззрение основано на вере, а фи-
лософия отражает мир в теоретической, рационально-поня-
тийной форме. Положения философии логически выводят-
ся, доказываются. Философия – рефлексивный тип миро-
воззрения; его важная особенность – размышления о своем
месте в этом мире; важный принцип философии – свобода
мысли.

Возникновение философии относят к 1  тыс. до н.э.
Духовные процессы, начавшиеся за 1 тыс. лет до н.э., поз-
волили Карлу Ясперсу (нем. философ XX в.) выделить их и
назвать это время осевой эпохой (800 – 200 гг. до н.э.) –
происходит много событий в разных частях света. В Китае
жили мыслители Конфуций, Лао-цзы; в Индии появляются
Упанишады, жил Будда; в Иране Заратустра; в Греции – вре-
мя Гомера, Парменида, Гераклита, Платона и др. В филосо-



 
 
 

фии были рассмотрены все возможные взгляды на постиже-
ние действительности. Новое сводится к тому, что человек
начинает осознавать бытие в целом, самого себя, свои гра-
ницы, человек осмысливает мир и себя как проблему, ста-
вит радикальные вопросы. Были разработаны категории, ко-
торые мы используем по сей день, заложены основы религии.

Философия и искусство. В основе искусства – художе-
ственных форм выражения действительности – всегда лежит
то или иное философское мировоззрение. Знание его помо-
гает глубже понимать произведения искусства, а с помощью
искусства – жизнь. Философия и наука. Те, кто не счи-
тают философию наукой, приводят следующие аргументы:
в отличие от научных, философские суждения не требуют
обязательного подтверждения экспериментами, наблюдени-
ями; утверждения философии эмпирически неопровержи-
мы (например, «Дух» Гегеля); в философии никогда не бы-
ло положений, признаваемых всеми философами. В фило-
софии присутствует плюрализм взглядов. Общие черты фи-
лософии с науками: системность, рационально понятийная
форма, логическая доказательность, аксиоматические поло-
жения. Философия и идеология . Важный принцип фило-
софии – свободомыслие – не всегда совпадает с идеологией
общества, являющейся идеологией правящей верхушки.

Функции философии: мировоззренческая, познава-
тельная, методологическая, критическая, прогностиче-
ская, социально-аксиологическая, культурно-воспитатель-



 
 
 

ная, эмоционально-волевая и др.
Философская рефлексия. Философским суждениям свой-

ственно доказательство, логичность и системность. Язык
философии. Для философии характерен не язык образов,
картинок, а язык понятий, категорий.

Специфика философских проблем. Философские во-
просы не об объектах, а об отношении их к человеку и чело-
века к ним. В философии рассматривается не мир сам по се-
бе, а как обитель человеческой жизни. Философские вопро-
сы о судьбе, предназначении человека. И. Кант: Что я могу
знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? Не сле-
дует рассчитывать на окончательный ответ, но можно опре-
делиться с направлением жизни.

Существуют различные классификации проблем филосо-
фии. В соответствии с ними существуют разделы филосо-
фии и философские дисциплины: онтология, гносеоло-
гия, аксиология, социальная философия, антропология, фи-
лософия истории, логика, этика, эстетика.

Исторические типы философствования : космоцен-
тризм, теоцентризм, антропоцентризм, социоцентризм.

Целостный подход или концепция синтеза. В само-
бытной русской философской мысли, которая формирова-
лась в России в конкретных исторических условиях (восточ-
ное христианство – православие, традиция общинного жи-
тия, специфика культуры) набирала силу целостная тради-
ция мировидения. Концепция всеединства Соловьева. Це-



 
 
 

лостное знание: единство знания позитивной науки, рели-
гии и философии, по В. Соловьеву и другим русским рели-
гиозным философам, являет собой единство знания, добра
и красоты. Эта традиция проявилась во второй пол. XIX –
нач. ХХ вв. в форме русского космизма.

Целостная система взглядов, философия всеединства, по
сути, имеет отношение к космическому уровню мышления.
Эта концепция созвучна с идеями Платона. В 20-30-е г. ХХ
века она в более развернутом системном виде нашла выраже-
ние в синтезе науки, религиозно-нравственных идей и искус-
ства в Учении Живой Этики, в котором особенности взаи-
моотношений всего существующего рассмотрены структур-
но не только на уровне отношений земных, но и космических
с выявлением иерархической структуры бытия, законов Кос-
моса, смысла Бытия, его целей, космических задач и крите-
риев.

Диалектика и метафизика . Диалектика – это концеп-
ция всеобщей связи движения и развития, всеобщих законо-
мерностей, движения внешнего и внутреннего мира, приро-
ды, общества и мышления.

В истории философии термин «метафизика» нередко
употреблялся как синоним философии. Понятие «метафи-
зика» тесно связано с категорией бытия в религиозной фи-
лософии и классической немецкой философии XIX в.

Под метафизикой (мета (греч.) – сверх, над) понима-
лась особая сверхчувственная реальность за пределами опы-



 
 
 

та, эксперимента, наблюдения, как прямого, так и косвен-
ного. Но эксперименту, наблюдению, опыту человека и че-
ловечества доступна пока крайне малая доля сущего. Все
«остальное» находится в области запредельной для челове-
ческой чувственности. Размышления об этом есть метафи-
зика. Предмет метафизики – рассуждения об абсолютном
мировом целом, недоступном чувству, а также о свободе во-
ли, Боге, бессмертии, вечности и бесконечности.

Основные направления и течения в философии:
материализм, идеализм, рационализм, иррациона-
лизм. В основе материализма лежит идея о материи как
первооснове, субстанции мира, окружающей действитель-
ности. Материализм многообразен: механический матери-
ализм, вульгарный материализм, диалектический материа-
лизм, стихийный материализм.

В основе идеализма лежит представление о первично-
сти духовного начала (дух, идея, Бог, Абсолют). Существует
объективный и субъективный идеализм.

Важным направлением в философии является рациона-
лизм (рацио – рассудок, разум), согласно которому, в осно-
ве мира лежит Разум, поэтому мир разумно устроен и по-
знаваем с помощью разума. Ему противостоит философское
направление эмпиризм (опыт), признающее чувственный
опыт. Другим противостоящим рационализму направлени-
ем является иррационализм. В нем предпочтение отдается
не разуму, а созерцанию, интуиции, вере, воле, т.е. некоему



 
 
 

иррациональному началу.
Концепция синтеза наиболее зрелое выражение нахо-

дит в философии космического мышления.
 

Контрольные вопросы:
 

Каков предмет философии?
Отметьте специфику философских проблем.
Опишите отношения философии с другими формами по-

знания.
Специфика философских проблем.
Основные типы философствования.
Основные направления в философии.
Перечислите функции философии в современном мире.
Литература: Л1.1, Л2.1-23, Л3-4.1, Л5.1 Л5.4



 
 
 

 
Тема 2. Особенности восточной

традиции мировидения. 
Основные исторические этапы и

направления западной философии
и философии России (лекция 4 ч.)

 

 
Лекция 2.1. Особенности восточной

традиции мировидения. Исторические
этапы в развитии философской

мысли в Европе, их характеристика
 
 

План:
 

Особенности восточной традиции мировидения.
Этапы развития западной философской мысли, их харак-

теристика: античная (6 в. до н.э. – 5 в. н.э.); средневековая
(5 – 15 вв.); эпоха Возрождения (Ренессанс) (кон. 14 – нач.
17 вв.); Новое время. Век Просвещения (17- 18 вв.); фило-
софия XIX в. – немецкая классическая философия и пост-
классика; XX – XXI в. – современная философия.



 
 
 

Основные особенности древнеиндийской и древнеки-
тайской философии. Древнеиндийские религиозно-фи-
лософские учения. Философские школы древнего Китая.

Античная философия или философия древних гре-
ков и древних римлян является началом европейской фило-
софской мысли почти всех ее последующих философских
школ, идей, представлений, категорий, проблем. Для нее
свойственно главное внимание уделять миру, природе, кос-
мосу, что и определяет этот тип философствования как кос-
моцентризм (фюсис – греч. – природа) – натурфилософия.
Первых греческих натурфилософов волновал вопрос о сущ-
ности мира и природы, проблема первоначала мира – архэ.
Мир представлялся им как находящийся в процессе станов-
ления. Досократики (6 в. – нач. 5 в. до н.э.): Анаксимандр –
апейрон. Фалес называл в качестве первоначала воду, Анак-
симен – воздух, Гераклит – огонь. Левкипп и Демокрит –
атомы; классический (5 в. до н.э.): Сократ – сущность чело-
века, софисты; высокая классика (5 – 4 вв. до н.э.): Платон,
Аристотель и их школы – решали проблемы синтеза фило-
софского знания; эллинистическая (кон. 4 – 2 в. до н.э.) –
закат античной философии и гибель; римская – 1 в. до н.э. –
5 в. н.э. уделяют внимание проблемам этики, человека; скеп-
тицизм, стоицизм, неоплатонизм (Плотин, Порфирий, Про-
кл). Вопросы структуры космоса, его судьбы и человека, от-
ношение бога и человека.

Основные черты философии Средневековья. Стиль



 
 
 

мышления средних веков – теоцентричен, философская
мысль пронизана проблемами религии. «Философия – слу-
жанка богословия» говорили в просвещенных кругах сред-
невековой Европы. Ученые – представители духовенства, а
церкви и монастыри – центры культуры и науки. Вопросы
философии: сотворен ли мир богом или существует сам по
себе? Как сочетаются свобода воли человека и божественная
необходимость? Такое сближение философии и религии –
сакрализация (сакральный (лат.) – священный) – носило мо-
рализаторский характер, воспитывала человека. Основные
направления: патристика (с 1 по 6 в. н.э.): В. Великий, А.
Блаженный, Г. Нисский, Тертуллиан, Ориген – на развитии
этого направления прослеживается влияние Платона; и схо-
ластика (11–15 вв.): Эриугена, А. Великий, Ф. Аквинский –
на этом этапе происходит систематическая разработка хри-
стианской философии, опирающейся на философское насле-
дие Аристотеля.

Эпоха Возрождения (Ренессанс) (кон. 14  в.  – нач.
17 в.) – антропоцентризм (антропос – человек), возник-
новение нового искусства, первые шаги современного есте-
ствознания, новые политические, социальные концепции,
социалистические утопии. Эпоха заложила основы филосо-
фии свободной от религиозно-мировоззренческих предпо-
сылок – секуляризация . Н. Кузанский, Л. да Винчи, Ми-
келанджело, Э. Роттердамский, Т. Мор, М. де Монтень и
др. Это время становления опытных наук, дающих истин-



 
 
 

ное знание о природе. Так, Коперник открыл, что Земля не
является центром мироздания, а это малая планета солнеч-
ной системы. Были созданы телескоп, микроскоп, барометр,
компас.

Философия Нового времени. Проблема метода в по-
знании. Эмпиризм (Ф. Бэкон). Индуктивный метод. Уче-
ние об идолах. Классификация наук. Рационализм Р. Де-
карта. Дедуктивный метод. Принцип картезианского сомне-
ния. Эпоха Просвещения – 18 в. Прогресс общества есть
процесс познания; борьбы с религиозными воззрениями, а
также с метафизическими учениями Декарта, Лейбница, ко-
торые пытались согласовать разумные утверждения с фунда-
ментом религиозной веры; деизм – бог создал мир, а потом
не вмешивается в течение процесса – Толанд, Т. Джеферсон,
Б. Франклин и др. Активную борьбу с религиозными воззре-
ниями вели французские материалисты: Ж. де Аламбер, Ж.
Ламетри, К. Гельвеций, П. Гольбах, Д. Дидро. Они создатели
атеистического и антиметафизического мировоззрения.

XIX век. Общая характеристика немецкой философии.
Теория познания И. Канта. Вопрос о возможности суще-
ствования философии как науки. Философия Г.В. Гегеля
– вершина немецкой классической философии. Философия
марксизма. Социальный характер философии К. Маркса и
Ф. Энгельса. Западная философия второй половины 19 века.
Иррационализм (С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше).
Философия жизни (В. Дильтей). Интуитивизм (А. Бергсон).



 
 
 

Ф. Ницше. Критика христианской морали.
Основные направления и школы философии XX ве-

ка. Основные характеристики – сциентизм, антропоцен-
тризм и возврат к основам религиозной философии. Сци-
ентизм и антисциентизм. Психоанализ (З.Фрейд, Адлер,
Юнг), логический позитивизм, аналитическая философия
(Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн), экзистенциализм
(Сартр, Хайдеггер), герменевтика (Гадамер), феноменоло-
гия (Гуссерль) и др.

 
Контрольные вопросы:

 
Охарактеризовать основные этапы развития европейской

философии:
– античная;
– средневековая;
– эпоха Возрождения (Ренессанс);
– Новое время, век Просвещения;
– философия XIX в;
– XX – XXI в. – современная философия.
Литература: Л1.1, Л2.1-23, Л3.1-2, Л5.4



 
 
 

 
Лекция 2.2. Возникновение и

развитие философской мысли в
России, её характерные особенности

 
 

План:
 

Периоды становления русской философии:
IX – XII вв. – время предыстории философии;
XIV – XVII вв. – время ее становления, возникновение

теоретического мышления, начало формирования категори-
ального аппарата;

XVIII в. – процессы обособления философии от религии
и утверждение ее как теоретической науки;

XIX в. – XXI в. – фундаментальная разработка проблем
методологии науки, социального преобразования, диалекти-
ки, классификации наук; философия всеединства. Русский
космизм.

Философия Древней Руси базируется на традициях ан-
тичности и народной (национальной) культуре. Развитие фи-
лософской мысли идет в русле религиозных институтов в
частности, именно православие является ее основой и фун-
даментом. Философские идеи реализовывались собствен-
но в богословии, в литературе того времени – летописях,



 
 
 

словах, молитвах, поучениях, пословицах и поговорках, в
произведениях живописи, скульптуре, фресках, архитекту-
ре. Строго отработанного логического понятийного аппара-
та древняя русская философия еще не имела. Особый инте-
рес проявлялся к нравственно акцентированной тематике, в
тесной связи с искусством и литературой. Проявлялась боль-
шая любовь к сократовско-платоновской нежели к аристоте-
левской линии.

Среди философов: первоучитель, славянский святой Кон-
стантин–Кирилл, заложивший с братом Мефодием и уче-
никами основы православного богословия и философии.;
также св. Кирилл Туровский (1130 – 1182), именовавший-
ся Златоустом; великий князь Владимир Мономах (1113 –
1125;
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