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Введение 
 

Дисциплина «Философия» изучает процесс возникновения и развития 

философской мысли, то есть основные исторические этапы развития 

философии – Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время, 

Немецкую классическую философию, а также современное состояние 

философской мысли, то есть наиболее существенные проблемы, школы и 

направления современной западной и отечественной философии. К 

дисциплине «Философия» относятся также основные темы систематической 

философии: бытие, диалектика, сознание, познание и наука, общество, 

человек и культура.   

Целями изучения дисциплины «Философия» являются: расширение 

интеллектуального горизонта и развитие гуманитарного стиля мышления 

студентов; приобщение их к мировому опыту философского осмысления и 

анализа проблем бытия, общества, человека, познания и культуры. Изучение 

дисциплины «Философия» способствует формированию мировоззрения и 

развитию личности обучающихся различных направлений подготовки и 

специальностей, а также усвоению ключевых философских проблем 

современности, что помогает глубже усвоить и специальные предметы. 

Философские знания важны для обучающихся любого направления 

подготовки и любой специальности, так как они помогают включить 

специализированные познания в общекультурный контекст. Деятельность 

будущих специалистов должна строиться на осознании глубоких культурно-

гуманистических основ жизни, познания и творчества. Ядром философского 

образования обучающихся является изучение философских аспектов жизни 

общества, философии экономики, философии политики, теории познания, а 

также современной философской антропологии, в которой, как в фокусе, 

сходятся основные аспекты философского знания. 
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1 Философия, ее предмет и роль в обществе 

 

 

1. Дайте определения понятий: 

Мировоззрение -

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Философия -

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Мифология -

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Религия -

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



6 
 

2. Заполните таблицу 1 - Основные направления философии. 

  

Таблица 1 - Основные направления философии 

Материализм - это  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Идеализм - это 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Механистический 

материализм  

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________

________________

________________

________________ 

 

Диалектически

й материализм  

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________

_____________

_____________ 

Объективный 

идеализм  

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

Субъективный 

идеализм 

______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

______________

______________ 

 

3. «Лепестки» этой «ромашки» - области философского изучения 

разных сфер культуры. Завершите оформление схемы - Разделы философии. 
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Схема - Разделы философии 

 

 

 

Как много «лепестков» (разделов философского миропонимания) 

может быть у «ромашки»? Объясните почему? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Заполните таблицу 2 - Функции философии. 
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 Таблица 2 - Функции философии 

Названия функций 

философии 

 

Содержание функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Как понимается бытие, Бог и природа в разных типах 

мировоззрения? 

Заполните таблицу 3 - Виды мировоззрений. Для этого прочитайте 

предварительно понятия ниже таблицы, определите какие понятия к какому 

именно относятся мировоззрению и вставьте понятия в строчки, 

соответствующие типу мировоззрения: 

 

 Таблица 3- Виды мировоззрений 

 Бытие Бог Природа Человек 
Деятельнос

ть 

Религия      

Наука      
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Бытие понимается в разных типах мировоззрения как:  

1) единственная реальность;  

2) божественное творение; 

 3) совокупность чувственно воспринимаемых объектов. 

Бог понимается как:  

1) абсолютный разум; 

 2) творец мира;  

3) гипотеза. 

Природа понимается как:  

1) многообразные проявления бытия;  

2) мир тварей;  

3) единственный объект изучения. 

Человек:  

1) тварь;  

2) часть природы;  

3) творец культуры. 

Деятельность:  

1) служение Богу;  

2) производственная практика; 

3) способ отношения человека к миру. 

  

Тесты для усвоения раздела 

 

1.1  Система взглядов человека на мир и свое место в мире называется: 

 мировоззрением; 

 наукоучением; 

 концепцией; 

 картиной мира. 

1.2 В структуру мировоззрения входят такие элементы, как (укажите 

два пункта): 
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 ценности; 

 знания; 

 практические действия; 

 любимые вещи. 

1.3 Философия как исторический тип мировоззрения характеризуется 

следующими признаками (выберите два пункта): 

 верой в сверхъестетсвенное; 

 противоречивостью; 

 рациональным методом познания; 

 стремлением к постижению истины; 

 художественной образностью. 

1.4 Слово «философия» впервые стал использовать древнегреческий 

философ: 

 Гераклит; 

 Фалес; 

 Анаксагор; 

 Пифагор. 

1.5 Слово «философия» в переводе с греческого языка означает: 

 любовь к мудрости; 

 исследование природы; 

 познание человека; 

 гармония Космоса. 

1.6 Основоположником материализма является древнегреческий 

философ: 

 Фалес; 

 Демокрит; 

 Гераклит; 

 Эмпедокл. 

1.7 Материализм рассматривает в качестве первичного начала: 
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 материю; 

 идеи; 

 логические законы; 

 сознание. 

1.8 Основоположником идеализма в Древней Греции является: 

 Сократ; 

 Протагор; 

 Платон; 

 Аристотель. 

1.9 Основной вопрос философии – это вопрос: 

 о первичности материи или духа; 

 о гармонии Космоса; 

 о познании человека; 

 о Боге. 

1.10 Аксиологическая функция философии заключается в 

исследовании философией: 

 законов природы; 

 проблем познания; 

 диалектических категорий; 

 ценностей. 

1.11 Философия возникает в Древней Греции в: 

 I в. н.э.; 

 III в. до н.э.; 

 VI в. до н.э.; 

 II в. до н.э. 

1.12 Поэмы первых древнегреческих философов VI-V вв. до н.э., как 

правило, назывались: 

 «О природе»; 

 «Монолог»; 
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 «Диалоги»; 

 «Размышления». 

1.13 В своей методологической функции философия направлена на 

исследование: 

 законов природы; 

 методов познания; 

 ценностей; 

 общественных закономерностей. 

1.14 Специфика философского знания заключается в познании: 

 внутреннего мира человека; 

 законов и фактов природы; 

 наиболее общих законов развития природы, общества и 

познания; 

 законов микромира. 

1.15 Вместе с возникновением философии в древности сложились и 

ее разделы (укажите четыре пункта): 

 онтология; 

 оптика; 

 гносеология; 

 механика; 

 социальная философия; 

 логика; 

 лингвистика. 
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2 Философия Древнего Востока  

 

 

1. Дайте определения понятий: 

Брахман - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

         Карма - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Нирвана - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Сансара -

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Вайшешика -

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Санкхья -

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Дайте краткую характеристику данным направлениям Древней 

Восточной философии в таблице 4 - Основные направления Древней 

Восточной философии. 

 

 Таблица 4 - Основные направления Древней Восточной философии 

Философия Древней Индии Философия Древнего Китая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Определите какому философу Древнего Востока могут 

принадлежать приведенные ниже концептуальные утверждения и заполните 

таблицу 5 - Учения Древнего Востока. 
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Таблица 5 - Учения Древнего Востока 

Основные положения учения Филосо

ф 

1. Согласно учению, основой основ природы, общества 

и всей Вселенной является великое Дао. Концепция 

Дао -Пути, Истины, Порядка - была принята на 

вооружение и 

конфуцианством. Основные характеристики Дао, 

приведенные в книге …  Дао - это все и ничего. Никто 

не создал Дао, но все происходит от него и 

возвращается к нему.  

 

2. В основу учения легли отношения между людьми и 

государством, между людьми, принадлежащими к 

разным слоям общества и между всеми гражданами 

страны в целом. В основе учения лежат правила 

поведения каждого человека и гражданина великой 

державы.  Первая задача, стоящая перед реформатором, 

- это воспитание человека. То есть на первое место в 

становлении сильного государства выходит 

человеческий фактор. 

 

3.  Идея принадлежности народу верховной власти. 

Мудрость почитается как основа управления. Власть 

должна использовать не только насилие и наказание, 

но и нравственные формы воздействия на 

людей. Требование учета интересов простого народа в 

процессе управления государством. 

 

 

4. Дайте краткую характеристику мировоззренческой позиции 

одного из перечисленных философов (по выбору): 
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Философы: Конфуций, Лао-цзы, Мо-цзя 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

     

 5. Соотнесите имя философа и название его труда: 

Конфуций                                                      «Книга правителя области»              

Лао-цзы                                                           «Любовь и математика» 

Мо-цзы                                                            «Книга о Дао и дэ» 

ГунсуньЯн                                                      «Беседы и высказывания» 

 

6. Какая из перечисленных точек зрения НЕ является характерной для 

выражения восточного типа религиозно-философских взглядов? 

а) Вселенная существует в бесконечных циклах творения, сохранения 

и разрушения. Не бывает абсолютного конца мира, нет двойственности Бога 

и мира - они едины. 

б) Мир был создан Богом и когда-то в будущем будет Им навсегда 

разрушен. Бог отличен от мира и управляет им свыше. Природа мира 

двойственна. 

в) Человек свободен выбирать для себя форму поклонения Богу, ибо 

все пути, в конечном счѐте, ведут к Нему. Грех присущ только уму, а не 

душе, ибо она чиста. Не будет никогда никакого Судного дня, ибо Бог не 

судит и не наказывает. Он любовно ведѐт все души назад, к Нему. 

г) Религия - явление космическое, вечное, трансцендентное по 

отношению к циклической человеческой истории. Особенно важно в 

религии обнаружение присутствия Бога здесь и сейчас. 
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 7. Проанализируйте высказывания Конфуция:  

«Если ты ненавидишь - значит тебя победили» 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

«Наши слова как вода, могут топить, а могут и воскрешать к жизни» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

«Мудрый человек не делает другим того, чего он не желает, чтобы ему 

сделали» 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

«Когда, совершив ошибку, не исправил ее, это и называется совершить 

ошибку» 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Тесты для усвоения раздела 

 

2.1 К неортодоксальным школам древнеиндийской философии 

относятся (укажите два пункта): 

 веданта; 

 ньяя; 

 чарвака-локаята; 
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 йога; 

 джайнизм. 

2.2 В Древней Индии высшая варна называлась: 

 вайшьи; 

 брахманы; 

 шудры; 

 кшатрии. 

2.3 Ортодоксальными философскими школами в Древней Индии 

являются (укажите три пункта): 

 вайшешика; 

 джайнизм; 

 веданта; 

 йога; 

 буддизм. 

2.4 Слово «нирвана» в философии раннего буддизма означает: 

 космический огонь; 

 угасание, затухание; 

 переход в более высокую варну;  

 состояние медитации. 

2.5 Представление о Дао наиболее полно разработано в такой 

философской школе Древнего Китая, как: 

 инь и ян; 

 конфуцианство; 

 легизм; 

 даосизм; 

 моизм. 

2.6 В конфуцианской этике разработаны следующие этические 

принципы (укажите три пункта): 

 принцип человечности; 
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 принцип наслаждения; 

 принцип взаимности;  

 принцип золотой середины; 

 принцип следования долгу; 

 принцип альтруизма. 

2.7 Принцип «недеяния» (У Вэй) разработан в такой школе 

древнекитайской философии, как: 

 инь и ян; 

 конфуцианство; 

 легизм; 

 даосизм; 

 моизм; 

 школа имен. 

2.8 В философии раннего буддизма основным понятием является: 

 желание; 

 рождение; 

 надежда; 

 страдание. 

2.9 Основоположником буддизма является: 

 Лао цзы; 

 Конфуций; 

 Капила; 

 Сиддхартха Гаутама. 

2.10 Первая проповедь Будды, в которой он изложил свое учение, 

называется: 

 «четыре благородные истины»; 

 «пять доказательств бытия Бога»; 

 «три корзины»; 

 «три жемчужины». 
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3 Античная философия 

 

 

1. Заполните таблицу 6 - Представители Античной философии. 

 

Таблица 6 - Представители Античной философии 

Имя Век, в котором жил 

философ 

Название 

философской школы, к 

которой принадлежал 

философ 

Фалес   

Пифагор   

Парменид   

Антисфен   

Пиррон   

Хрисипп   

Плотин   

 

2. Дайте определения понятий: 

Эйдос - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Метемпсихоз - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Материя - 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Гилеморфизм -

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Энтелехия - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Гедонизм -

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Атараксия - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Полития - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Метафизика - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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3. Дайте краткую характеристику философской школы античности, а 

также охарактеризуйте ее представителя (по вашему выбору): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Определите, какому античному философу (из перечисленных в 

таблице 6) могут принадлежать приведенные ниже концептуальные 

утверждения, и заполните таблицу 7 - Основные положения учения. 

 

Таблица 7 - Основные положения учения 

Основные положения учения Философ 

1. Все происходит из Единого, которое находится вне мира. 

Существующее в мире есть «истечение» (эманация) 

первоединого и слабое его отражение. Умопостигаемый 

(божественный) и чувственный (земной) миры 

принципиально различны. Материя является не только 

низшей ступенью нисхождения первоединого, но и 

причиной несовершенства всего земного бытия. Весь мир 

представляет собой иерархию, восходящую от материи к 

первоединому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Продолжение таблицы 7 

 

2. Число - существо и смысл мира и всего, что есть в 

мире. Любая вещь имеет определенную числовую 

структуру. Нечетные числа - выражение лучшего, 

четные - худшего. Мировая гармония также имеет 

числовое выражение, соответствующее определенным 

тоническим интервалам. «Музыка сфер», как и вообще 

музыка, обладает магическим значением. Душа также 

является своего рода гармонией. 

 

3. Конечная цель человеческой жизни - добродетель. 

Чтобы стать добродетельным нужно максимально 

ограничить свои потребности, отвергнуть всякие 

правила (прежде всего общественные) и жить 

естественной, независимой от социальных 

условностей жизнью. Все люди - «граждане мира», и 

правила их поведения определены потребностями 

человеческой природы. 

 

4. Познание истины принципиально невозможно. 

Чувственные вещи - лишь видимость, неспособная 

ничего дать. Логические рассуждения неизбежно 

приводят к неразрешимым противоречиям, поскольку 

основаны на недостоверных посылках. Единственно 

верный способ отношения к миру - воздерживаться от 

всякого определенного суждения, предполагать лишь 

«вероятное» и сохранять «невозмутимость» духа. 
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Продолжение таблицы 7 

 

5. Все в мире происходит из воды, которая является 

единственным первоначалом.  

Эта первоматерия (вещество) есть нечто живое и 

одушевленное.  

Земля, подобно куску дерева, плавает в воде и  

потому имеет устойчивое пребывание в центре мира.  

Все мироздание исполнено богами и одушевлено и  

даже магнит имеет душу, поскольку притягивает железо. 

 

 

 

6. Ощущение обманчиво, только мышление 

достоверно и способно привести к истине. 

Множественность и разнообразие чувственных вещей 

- только видимость, вводящая в заблуждение. По-

настоящему существует только одно - округлое, 

пространственно-протяженное, единое и цельное 

сущее, несущего нет. Сущее не может ни перестать 

существовать, ни обратиться в несущее. Мышление не 

отличается от бытия, поскольку оно есть всегда 

мышление сущего. 

 

7. Основа мира - огненный ум-логос. Все в мире 

существует благодаря деятельному огню, равномерно 

возгорающемуся и затухающему. Все происходящее 

предопределено благодаря нерасторжимым причинно-

следственным связям. Познание мира начинается с 

ощущений, которые не обманывают. Цель жизни - 

добродетель, доступная только «бесстрастному» 

мудрецу, живущая в полном согласии с общей 

«природой» мироздания, то есть мировым разумом.   
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Тесты для усвоения раздела 

 

3.1 Платон писал свои сочинения в виде: 

 религиозных трактатов; 

 философских диалогов; 

 сатирических произведений; 

 математических расчетов. 

3.2 Платон является великим философом, так как он: 

 разработал свое учение на основе математики; 

 основал философскую школу; 

 противостоял сицилийским тиранам; 

 создал философскую систему идеализма; 

 критиковал учение софистов. 

3.3 Философская школа Платона называется: 

 Ликей; 

 Сад; 

 Портик; 

 Академия. 

3.4 Протагор, как основоположник школы софистов, разрабатывал в 

качестве центральной проблемы: 

 проблему человека; 

 проблему «физиса»; 

 проблему гармонии Космоса; 

 проблему познания. 

3.5 Сократовский метод познания и рассуждения называется: 

 анализ; 

 синтез; 

 дедукция; 



26 
 

 майевтика; 

 индукция. 

3.6 Тезис «Познай самого себя» широко применял в своих 

рассуждениях такой древнегреческий философ, как: 

 Анаксагор; 

 Протагор; 

 Демокрит; 

 Сократ; 

 Эпикур. 

3.7 Платон требовал от поступающих к нему в Академию, прежде 

всего, знаний в области: 

 астрономии; 

 медицины; 

 геометрии; 

 истории. 

3.8 Согласно Платону, подлинным бытием обладает только: 

 мир чувственных материальных вещей; 

 мир божественных идей (эйдосов); 

 мир искусства; 

 мир переживаний. 

3.9 Согласно Эпикуру, главным препятствием на пути к достижению 

человеческого счастья является:  

 лень; 

 страх; 

 высокомерие; 

 алчность. 

3.10 Философ милетской школы Анаксимандр ввел термин «апейрон» 

для обозначения: 

 божественного ума; 
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 человеческой судьбы; 

 беспредельной и неопределенной материи; 

 космической гармонии. 

3.11 Основоположником диалектического взгляда на мир, согласно 

которому все в мире постоянно изменяется, является древнегреческий 

философ: 

 Гераклит; 

 Пифагор; 

 Парменид; 

 Филолай; 

 Анаксагор. 

3.12 Платон считал, что в идеальном государстве обществом должны 

управлять: 

 стражи; 

 олигархи; 

 представители народа; 

 философы. 

3.13 Демокрит считал, что мир состоит из: 

 эфира; 

 атомов и пустоты; 

 идей; 

 геометрических фигур. 

3.14 Высказывание «Я знаю, что я ничего не знаю, но есть люди, 

которые не знают и этого» принадлежит такому древнегреческому 

мыслителю, как: 

 Гераклит; 

 Сократ; 

 Платон; 

 Аристотель; 
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 Эпикур. 

3.15 Древнегреческий скептик Пиррон считал, что истина 

недостижима по причине того, что: 

 «Боги не откроют нам свои тайны»; 

 «Природа любит скрываться»; 

 «О вещах можно высказать противоположные суждения»; 

 «Бытие есть, а небытия нет». 

3.16 Сократ в качестве главных свойств человека называет (укажите 

два пункта): 

 знания (50%); 

 добродетель (50%); 

 справедливость; 

 умеренность; 

 храбрость. 

3.17 Родоначальником древнегреческой философии является: 

 Анаксимандр; 

 Пифагор; 

 Фалес; 

 Демокрит. 

3.18 Философское мировоззрение Платона является: 

 материалистическим; 

 объективно-идеалистическим; 

 субъективно-идеалистическим; 

 скептическим. 

3.19 Процесс познания Платон рассматривает как: 

 опытное постижение природы; 

 самоанализ; 

 припоминание идей (анамнесис); 

 дедуктивный вывод. 
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3.20 Под «материей» Аристотель понимает: 

 вечную и неподвижную основу, субстрат; 

 мир чувственных вещей; 

 активное духовное начало (форму); 

 эфир. 

3.21 Божественное начало Аристотель называет: 

 Логос; 

 Пневма; 

 Перводвигатель; 

 Благо. 

3.22 Основателем такой сократической школы, как школа киников, 

является: 

 Сократ; 

 Стильпон; 

 Диоген Синопский; 

 Антисфен. 

3.23 Представитель милетской школы Анаксимен считает, что 

первоосновой мира является: 

 вода; 

 число; 

 воздух; 

 огонь; 

 атомы; 

 апейрон. 

3.24 Тезис «Человек есть мера всех вещей» принадлежит такому 

представителю школы софистов, как:  

 Горгий; 

 Гиппий; 

 Фразимах; 
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 Антифонт; 

 Протагор. 

3.25 Пифагор рассматривает в качестве первоосновы всех вещей: 

 атомы; 

 идеи; 

 числа; 

 гомеомерии. 

3.26 Философское учение атомизма создал древнегреческий философ: 

 Аристотель; 

 Платон; 

 Демокрит; 

 Гераклит; 

 Эмпедокл. 

3.27 Основоположник элейской школы Парменид учил: 

 «Бытие есть, а небытия нет»; 

 «Живи незаметно»; 

 «Лучше всего умеренность во всем»; 

 «Познай самого себя». 

3.28 В учении Гераклита Логос представляет собой: 

 мировую душу; 

 понятие; 

 слово; 

 мировую закономерность. 
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4 Философия средневековья и эпохи Возрождения 

 

 

1. Заполните таблицу 8 - Представители философии средневековья и 

эпохи Возрождения. 

 

Таблица 8 - Представители философии средневековья и эпохи Возрождения 

Имя 

Век, 

в котором жил 

философ 

Философское 

направление 

(мировоззренческая 

позиция) 

Августин   

Фома Аквинский   

Ансельм 

Кентерберийский 

  

Пьер Абеляр   

Уильям Оккам   

Декарт   

Спиноза   

Фома Аквинский   

Кант   

 

2. Дайте краткую характеристику мировоззренческой позиции одного 

из философов эпохи средневековья (по выбору): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Определите, какому философу (из перечисленных в таблице 8) 

могут принадлежать приведенные ниже концептуальные утверждения, и 

заполните таблицу 9 - Основные положения учения: 

 

Таблица 9 - Основные положения учения 

Основные положения учения Философ 

1. Мир, созданный и направляемый Богом, 

представляет собой иерархию, восходящую от небытия 

к бытию, от несовершенного к совершенному, от 

неблагого к благому. История мира есть 

противостояние двух градов - несовершенного - града 

Земного и совершенного града Божьего. Познание - 

должно ориентироваться на гармонию разума и веры 

при первенстве веры. Цель жизни - обретение 

блаженства в граде Божьем. Человек - образ и подобие 

Божье, сложная психическая структура; его душа - 

поле борьбы между добром и злом, в которой человек 

способен победить лишь с Высшей помощью и с 

помощью собственной воли. 
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Продолжение таблицы 9 

2. Весь мир может быть представлен как 

противостояние души и тела, мыслящей и 

протяженной субстанции. Движение - перемещение в 

пространстве; общей причиной движения является Бог, 

сотворивший материю, движение и покой. Человек - 

связь безжизненного телесного механизма с душой, 

которая наделена мышлением и волей. Безусловное 

основание всякого познания - непосредственная 

достоверность сознания, обращенного на самое себя: 

«Я мыслю, следовательно, я существую». 

Существование Бога и реального мира доказуемо 

рациональными средствами. 

 

3. Мир создан и направляется Богом, существование 

которого может быть доказано пятью разными 

способами (исходя из первопричины сущего, его 

конечной цели и т.д.). Христианская теология 

представляет собой упорядоченную систему, 

оперирующую философскими понятиями акта и 

потенции, формы и материи, субстанции и акциденции. 

Так как, что естественное бытие и человеческий разум 

относительно самостоятельны, природа находит свое 

завершение в благодати, разум - в вере, философское 

познание и естественная теология - в 

сверхъестественном откровении.  
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Продолжение таблицы 9 

Основные положения учения Философ 

4. Мир - закономерная система, которая может быть 

познана геометрическими методами. Природа и Бог - 

одно и то же: это единая, вечная и бесконечная 

субстанция, «причина самой себя». Неотъемлемыми 

свойствами субстанции являются мышление и 

протяженность. Отдельные идеи и вещи представляют 

собой «модусы» субстанции. Человек - часть природы; 

его душа - «модус» мышления, а тело - «модус» 

протяженности. Воля и разум едины: все действия 

человека детерминированы и включены в мировую цепь 

причинно-следственных связей. 

 

5. Чувственный опыт - поток впечатлений, 

действительные причины которых непознаваемы. Точно 

так же принципиально неразрешима проблема 

соотношения бытия и духа. Понятия субстанции, 

пространства, времени, причинно-следственных связей и 

т.д. не выражает никакого объективного содержания и 

служат лишь способом организации человеческого 

восприятия. Сложные идеи возникают в результате 

комбинирования («ассоциации») простых. Добродетельно 

то, что полезно для отдельного человека и тем более для 

всех людей.   
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4. Как можно объяснить слова Августина Блаженного: «Бог лучше 

познается неведением»? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Дайте определения понятиям: 

Теоцентризм - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Схоластика - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Патристика -

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Теодицея -

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Номинализм - 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реализм - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Креационизм - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Провиденциализм - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Сакральный - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Эсхатология - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Сравните взгляды двух средневековых мыслителей.  

  Заполните таблицу 10 - Философы эпохи Средневековья. 

 

Таблица 10 - Философы эпохи Средневековья 

Философ Античны

е 

Источни

ки 

Роль 

субъекти

вного 

начала в 

постиже

нии Бога 

Элементы 

объективн

ого в  

диалектике 

Традиции  

и 

новаторст

во в 

учении 

Отношени

е к 

противник

ам 

христианс

тва 

 

Фома 

Аквинский 

 

 

 

    

Августин 

Блаженный 
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7. Заполните таблицу 11 - Произведения философов эпохи 

Возрождения.        

Поставьте в соответствие название трудов и их авторов: Н. 

Макиавелли, Т. Мор, М. Монтень, Эразм Роттердамский, Д. Бруно, Н. 

Кузанский, Т. Кампанелла, Г. Галилей, Я. Бѐме, Джованни Пико делла 

Мирандола.  

 

Таблица 11 - Произведения философов эпохи Возрождения 

Название труда Автор 

1. Утопия  

2. Опыты  

3. Речь о достоинстве человека  

4. Этика героического энтузиазма  

5. Город Солнца  

6. Похвала глупости  

7. Аврора, или Утренняя заря в 

восхождении 

 

8. Государь  

9. Об ученом незнании  

10. О причинах, начале и едином  

11. Беседы о двух системах мира  

 

8. Заполните таблицу 12 - Философы от Античности до Возрождения.  

По предложенным персоналиям и категориям философской мысли: 

Гераклит, Пифагор, Парменид, Зенон, Левкипп, Демокрит, Софисты, 

Протагор, Сократ, Платон, Аристотель, Августин, Фома Аквинский, Уильям 

Оккам, Николай Кузанский.  

 

 

 



38 
 

Таблица 12 - Философы от Античности до Возрождения 

Имя 

Осно

вные 

труд

ы 

Осн

овн

ые 

поня

тия 

Проб

лема 

бытия 

Проб

лема 

челов

ека 

Про

блем

а 

при

род

ы 

Гносео

логия 

Поняти

е Бога 

Пер

сона

лии 

Даты 

жизн

и 
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9. Заполните таблицу 13 - Учения философов (укажите имя философа, 

соответствующее учению). 

 

Таблица 13 -Учения философов 

№

 п/п 

Философ Его учение 

1  Теория о существовании бестелесных форм 

вещей – идей, отождествленных с бытием 

2  Теория об истинном знании, которое может 

получить наука, «очищенная от идолов» и 

переработавшая факты опыта 

3  Учение о четырех причинах: материи, форме, 

начале движения и цели 

4  Учение об исторически развивающемся 

самопознании абсолютного духа 

5  Учение о природе, которая является причиной 

самой себя и не нуждается ни в чем другом для 

своего бытия 

6  Учение о дедуктивном методе, в котором 

дедукция опирается на интуитивно постигаемые 

абсолютно очевидные аксиомы 

7  Учение о «вещах в себе» принципиально не 

доступных нашему познанию 
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10. Заполните таблицу 14 - Основные философские школы. 

 

Таблица 14 - Основные философские школы 

Философские системы и учения Названия 

(проставить цифры) 

Классические системы античной философии  

 

Эллинистические философские учения  

 

Основные течения средневековой философии  

 

Главные направления философии Нового 

времени 

 

 

Философские учения ХХ в.  

 

   

            Названия философских школ: 

1) эпикуреизм;  

2) аристотелизм;  

3) платоновский идеализм;  

4) позитивизм;  

5) реализм;  

6) атомизм;  

7) экзистенциализм; 

8) рационализм;  

9) скептицизм;  

10) стоицизм;  

11) эмпиризм;  

12) номинализм. 
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11. Какие высказывания можно отнести к западной, а какие - к 

восточной философской традиции? 

1. Все рождается само по себе, и нет «я», рождающего другое - 

_________________________________________________________________ 

2. Первое не имеет ни подобия, ни противоположности, ни рода, ни 

видового отличия - 

__________________________________________________________________ 

2. Я мыслю, следовательно, я существую -  

__________________________________________________________________ 

3. Бытие есть шар - 

__________________________________________________________________ 

4. Философия начинается с удивления -  

__________________________________________________________________ 

 

12. Определите, какому из философов могут принадлежать 

приведенные ниже концептуальные утверждения, и заполните таблицу 15 - 

Высказывания философов. 

 

Таблица 15 - Высказывания философов 

Основные положения учения Философ 

1. Мир, созданный и направляемый 

Богом, представляет собой 

иерархию, восходящую от небытия к 

бытию…... История мира есть 

противостояние двух градов - 

несовершенного града Земного и 

совершенного града Божьего.  
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Продолжение таблицы 15 

2. Весь мир может быть представлен 

как противостояние души и тела, 

мыслящей и протяженной 

субстанции. Движение - 

перемещение в пространстве; общей 

причиной движения является Бог, 

сотворивший материю, движение и 

покой. Человек - связь 

безжизненного телесного механизма 

с душой, которая наделена 

мышлением и волей. Безусловное 

основание всякого познания - 

непосредственная достоверность 

сознания, обращенного на самое 

себя: «Я мыслю, следовательно, я 

существую». Существование Бога и 

реального мира доказуемо 

рациональными средствами. 

 

3. Мир создан и направляется Богом, 

существование которого может быть 

доказано пятью разными способами 

(исходя из первопричины сущего, его 

конечной цели и т.д.). Христианская 

теология представляет собой  
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Продолжение таблицы 15 

Основные положения учения Философ 

упорядоченную систему, 

оперирующую философскими 

понятиями акта и потенции, формы и 

материи, субстанции и акциденции. 

Так как, что естественное бытие и 

человеческий разум относительно 

самостоятельны, природа находит 

свое завершение в благодати, разум - 

в вере, философское познание и 

естественная теология - в 

сверхъестественном откровении.  

 

4. Мир - закономерная система, 

которая может быть познана 

геометрическими методами. Природа 

и Бог - одно и то же: это единая, 

вечная и бесконечная субстанция, 

«причина самой себя». 

Неотъемлемыми свойствами 

субстанции являются мышление и 

протяженность. Отдельные идеи и 

вещи представляют собой «модусы» 

субстанции. Человек - часть 

природы; его душа - «модус» 

мышления, а тело - «модус» 

протяженности. Воля и разум едины. 
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Продолжение таблицы 15 

5. Чувственный опыт - поток 

впечатлений, действительные 

причины которых непознаваемы. 

Точно так же принципиально 

неразрешима проблема соотношения 

бытия и духа. Понятия субстанции, 

пространства, времени, причинно-

следственных связей и т.д. не 

выражает никакого объективного 

содержания и служат лишь способом 

организации человеческого 

восприятия. Сложные идеи 

возникают в результате 

комбинирования («ассоциации») 

простых. Добродетельно то, что 

полезно для отдельного человека и 

тем более для всех людей.   

 

6. Саморазвитие абсолютного 

мирового духа имеет объективный 

вневременной характер, 

последовательно проходя ряд 

категориальных ступеней от бытия, 

небытия, становления к абсолютной 

идее. Инобытие абсолютного духа 

представляет собой «природу», в 

человеке как разумном существе 

происходит возвращение 

абсолютного духа к самому. 
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Продолжение таблицы 15 

Основные положения учения Философ 

Основным двигателем развития и 

саморазвития является 

противоречие; развитие происходит 

через стадии утверждения и его 

отрицания к конечному синтезу 

(диалектическая триада). Поскольку 

в мире явен абсолютный дух, все 

действительное разумно. 

 

7. Бог является источником мировой 

воли и добра. Человеческое 

общество развивается из 

«естественного состояния» равенства 

и свободы. Рождение государства 

знаменует собой возникновение 

социального неравенства и 

несправедливости. Задача людей - 

освободиться от деспотии 

государства и заключить новый 

общественный договор, создав, 

таким образом, «государство 

разума», основанное на идеалах 

«естественного состояния» и 

суверенитете народа. Основной 

ценностью в этом государстве 

должны быть права и достоинство 

свободной личности. 

 

 

 



46 
 

 Продолжение таблицы 15 

8. Основной вопрос философии - 

вопрос о природе и границах 

познания. Условие познания - 

общезначимые априорные формы, 

оформляющие содержание 

ощущений. Можно представлять себе 

лишь то, чем является данная вещь 

для воспринимающего субъекта, но 

познать вещь «саму по себе» 

невозможно. В области чистых идей 

разум неизбежно впадает в 

противоречия с собой. Идеи Бога, 

свободы, бессмертия, свободы воли и 

т.п. не могут быть обоснованы 

теоретически; однако они являются 

требованиями «практического 

разума» как необходимые основания 

морали. 

 

 

Тесты для усвоения раздела 

 

4.1 Источниками средневековой философии являются (укажите два 

пункта): 

 греческая драма; 

 римское право; 

 Священное Писание; 

 философия Платона и Аристотеля; 

 философия Эпикура и Лукреция Кара. 
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4.2 Основными принципами средневековой философии являются 

(укажите два пункта): 

 принцип креационизма; 

 принцип детерминизма; 

 принцип откровения; 

 принцип развития; 

 принцип системности. 

4.3 Понятие «патристика» означает: 

 защиту христианского учения; 

 учение отцов церкви; 

 учение номинализма; 

 учение реализма. 

4.4 Самым выдающимся представителем латинской патристики 

является: 

 Августин; 

 Боэций; 

 Бонавентура; 

 Роджер Бэкон. 

4.5 Августин разработал такие важные философские проблемы, как 

(укажите два пункта): 

 учение о пространстве; 

 учение о времени; 

 учение о материи; 

 учение об истории; 

 учение о движении. 

4.6 Августин написал сочинение под названием: 

 «Строматы»; 

 «Сумма теологии»; 

 «Исповедь»; 



48 
 

 «Утешение философией». 

4.7 Фома Аквинский, разрабатывая свое учение, переработал в 

христианском духе идеи такого древнегреческого мыслителя, как: 

 Платон; 

 Демокрит; 

 Аристотель; 

 Эпикур. 

4.8 Мыслитель раннего средневековья Тертуллиан стремился 

подчеркнуть приоритет религии над философией и высказал следующий 

тезис: 

 «Верую, ибо абсурдно»; 

 «Верую, чтобы понимать»; 

 «Знание - сила»; 

 «Бытие и мысль - одно». 

4.9 К апологетам принадлежит такой мыслитель, как: 

 Иоанн Скот Эриугена; 

 Ориген; 

 Альберт Великий; 

 Уильям Оккам. 

4.10 Средневековые мыслители стремились чаще всего подчинить 

философию религии, что выражалось в тезисе: 

 философская и религиозная истины равноправны»; 

 «философия - служанка богословия»; 

 «философия и религия - молочные сестры»; 

 «философия - любовь к мудрости». 

4.11 Учение Фомы Аквинского называется: 

 августинизм; 

 номинализм; 

 томизм; 
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 терминизм. 

4.12 Некоторые доказательства бытия Бога Фома Аквинский строит 

через (укажите два пункта): 

 движение; 

 причину; 

 материю; 

 форму; 

 систему. 

4.13 Представителями номинализма являются (укажите два пункта): 

 Ансельм Кентерберийский; 

 Иоанн Росцелин ; 

 Гильом из Шампо;  

 Пьер Абеляр; 

 Дунс Скот. 

4.14 Онтологическое доказательство бытия Бога дал средневековый 

мыслитель: 

 Иоанн Скот Эриугена; 

 Альберт Великий; 

 Ансельм Кентерберийский; 

 Бонавентура. 

4.15 Средневековое учение о конце света называется: 

 эсхатология; 

 экзегетика; 

 теодицея; 

 христология. 

4.16 Согласно средневековому принципу креационизма, мир… : 

 существует вечно; 

 миров множество; 

 сотворен Богом из ничего; 
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 постоянно развивается. 

4.17 В философии Фомы Аквинского учение Аристотеля о 

соединении материи с формой получило название: 

 гилозоизм; 

 гилеморфизм; 

 провиденциализм; 

 креационизм. 

 4.18 Августин разработал учение о божественном предопределении, 

которое называется: 

 провиденциализм; 

 эсхатология; 

 сотериология; 

 креационизм. 

4.19 Систематизатором зрелой средневековой схоластики является: 

 Боэций; 

 Августин Блаженный; 

 Иоанн Скот Эриугена; 

 Фома Аквинский; 

 Ансельм Кентерберийский. 

4.20 Согласно учению таких номиналистов, как Росцелин и Абеляр, в 

мире реально существуют только: 

 универсалии (общие понятия); 

 единичные вещи; 

 материя, пространство и время; 

 логические законы. 

4.21 Отличительной чертой натурфилософских представлений 

Джордано Бруно является: 

 пантеизм; 

 провиденциализм; 
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 атеизм; 

 дуализм. 

4.22 Пантеизм - это учение о: 

 материальном единстве мира; 

 наличии в мире двух субстанций; 

 тождестве Бога и природы; 

 наличии в мире множества субстанций. 

4.23 Диалектику как учение о противоположностях в эпоху 

Возрождения развивает: 

 Дж. Манетти; 

 Николай Коперник; 

 Н. Макиавелли; 

 Николай Кузанский. 

4.24 Общий характер философии эпохи Возрождения можно 

определить как: 

 космоцентрический; 

 биоцентрический; 

 антропоцентрический; 

 теоцентрический. 

4.25 Книгу под названием «Утопия», в которой рассказывается о 

справедливом обществе, написал философ эпохи Возрождения: 

 Томас Мор; 

 Томмазо Кампанелла; 

 Эразм Роттердамский; 

 Никколо Макиавелли. 

4.26 Н. Макиавелли критиковал позицию пассивности человека и 

более всего ценил в человеке: 

 доблесть и способность к риску; 

 умеренность; 
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 смирение; 

 всепрощение. 

4.27 Сочинение Н. Макиавелли называется: 

 «Город Солнца»; 

 «Государь»; 

 «Утопия»; 

 «Трактат о живописи». 

4.28 Эразм Роттердамский в своем учении призывал вернуться к: 

 природе; 

 «философии Христа»; 

 схоластическим идеям; 

 философским идеям стоиков. 

4.29 Основоположником движения гуманистов в эпоху Возрождения 

стал: 

 Джаноццо Манетти; 

 Лоренцо Валла; 

 Франческо Петрарка; 

 Джованни Пико делла Мирандола. 

4.30 Сочинение Эразма Роттердамского называется: 

 «Похвала глупости»; 

 «Корабль дураков»; 

 «Декамерон»; 

 «Прослогион». 

4.31 Платоновскую Академию в эпоху Возрождения возглавил: 

 Франческо Петрарка; 

 Марсилио Фичино; 

 Колюччо Салютати; 

 Эразм Роттердамский. 
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4.32 Геолиоцентрическая система мира разработана таким ученым 

эпохи Возрождения, как: 

 Тихо де Браге; 

 Иоганн Кеплер; 

 Николай Коперник; 

 Галилео Галилей. 

4.33 Мыслитель эпохи Возрождения Джордано Бруно опирался в 

своем учении на идеи Демокрита и развивал представления о:  

 единственном мире; 

 множестве миров; 

 сотворении мира Богом; 

 божественном руководстве миром. 

 

 

5 Философия Нового времени и Просвещения 

 

 

           1. Дайте определение понятий: 

Эмпиризм - 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рационализм - 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Просвещение -  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Просвещенный абсолютизм -  
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Деизм -  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Субстаниция (по Спинозе) - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

    

2. Соотнесите имя философа с его идеями в таблице 16 - 

Философия Нового времени. 

 

Таблица 16 - Философия Нового времени: 

Вольтер От различия в потребностях, порождаемого 

различием климатов, происходит различие в 

образе жизни, а от различия в образе жизни - 

различие законов. 

Рене Декарт Человеческая свобода есть проявление 

желания человека действовать в соответствии с 

порядком и связью вещей. Истинно свободной 

является лишь вещь, являющаяся причиной 

самой себя, субстанция, Бог, творец.  

Жан-Жак Руссо В социальном воззрении являлся сторонником 

необходимости неравенства в обществе. 

Бенедикт Спиноза Автор метода радикального сомнения в 

философии. 

Шарль де Монтескье Теория общественного договора. 

 

    

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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3. Дайте характеристику философии одного из перечисленных 

философов (по выбору): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

           

  4. Соотнесите имя философа с названием его труда в таблице 17 - 

Философия Просвещения. 

 

Таблица 17 - Философия Просвещения 

Дэвид Юм «Левиафан» 

Джон Локк «О духе законов» 

Шарль де Монтескье «Три разговора между Гиласом и 

Филонусом» 

Томас Гоббс «Опыт о человеческом разумении» 

Джордж Беркли «Исследование о человеческом 

познании» 

 

5. Ответьте на поставленные ниже вопросы: 

1) Назовите основные черты эпохи Просвещения и Нового Времени: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2) Что представляет под собой теория общественного договора Руссо? 

http://sokolwlad.narod.ru/english/texts/philosophy/dial00.html
http://sokolwlad.narod.ru/english/texts/philosophy/dial00.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000468/index.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3) Взгляды Вольтера на религию: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) Суть метода радикального сомнения Р. Декарта: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Изучите отрывки из первоисточников и ответьте на вопросы: 

 

Ж.Ж. Руссо. «Об Общественном договоре, или Принципы 

политического Права» 

«Я предполагаю, что люди достигли того предела, когда силы, 

препятствующие им оставаться в естественном состоянии, превосходят в 

своем противодействии силы, которые каждый индивидуум может пустить в 

ход, чтобы удержаться в этом состоянии. Тогда это изначальное состояние 

не может более продолжаться, и человеческий род погиб бы, не измени он 

своего образа жизни. Однако, поскольку люди не могут создавать новых 

сил, а могут лишь объединять и направлять силы, уже существующие, то у 

них нет иного средства самосохранения, как, объединившись с другими 

людьми, образовать сумму сил, способную преодолеть противодействие, 
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подчинить эти силы одному движителю и заставить их действовать 

согласно. Эта сумма сил может возникнуть лишь при совместных действиях 

многих людей; но - поскольку сила и свобода Каждого человека - суть 

первые орудия его самосохранения - как может он их отдать, не причиняя 

себе вреда и не пренебрегая теми заботами, которые есть его долг по 

отношению к самому себе? Эта трудность, если вернуться к предмету этого 

исследования, может быть выражена в следующих положениях: «Найти 

такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею общею 

силою личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря 

которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому 

себе и остается столь же свободным, как и прежде». Такова основная задача, 

которую разрешает Общественный договор. 

...Эти статьи, если их правильно понимать, сводятся к одной-

единственной, именно: полное отчуждение каждого из членов ассоциации 

со всеми его правами в пользу всей общины; ибо, во-первых, если каждый 

отдает себя всецело, то создаются условия, равные для всех; а раз условия 

равны для всех, то никто не заинтересован в том, чтобы делать их 

обременительными для других». 

 

Вопросы: 

1. Причина образования общественного договора? 

2. В чем выгода общественного договора для людей? 

3. Возможно было бы развитие человека без заключения 

общественного договора?  

 

           Ф. Бэкон. «Новый органон» 

«Идолы и ложные понятия, которые уже пленили человеческий разум 

и глубоко в нем укрепились, так владеют умом людей, что затрудняют вход 

истине, но, если даже вход ей будет дозволен и предоставлен, они снова 

преградят путь при самом обновлении наук и будут ему препятствовать, 
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если только люди, предостереженные, не вооружатся против них, насколько 

возможно. 

Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени 

или самом роде людей, ибо ложно утверждать, что чувства человека есть 

мера вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так и ума покоятся на 

аналогии человека, а не на аналогии мира. Ум человека уподобляется 

неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, 

отражает вещи в искривленном и обезображенном виде. 

Идолы пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у 

каждого, помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя 

особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это 

или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с 

другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто 

преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, 

получают ли их души предвзятые и предрасположенные или же души 

хладнокровные и спокойные, или по другим причинам. Так что дух 

человека, смотря по тому, как он расположен у отдельных людей, есть вещь 

переменчивая, неустойчивая и как бы случайная. Вот почему Гераклит 

правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, а не в большом, 

или общем, мире. 

Существуют еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной 

связанности и сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду 

порождающее их общение и сотоварищество людей, идолами 

площади. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно 

разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов 

удивительным образом осаждает разум. Определения и разъяснения, 

которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим 

образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, смешивают все и 

ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям. 
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Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из 

разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. 

Их мы называем идолами театра, ибо мы считаем, что, сколько есть 

принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и 

сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры».  

 

Вопросы: 

1. Что под собой подразумевают идолы Ф. Бэкона? 

2. Перечислите идолы и их суть. 

3. Для чего человеку нужны идолы? 

 

Тесты для усвоения раздела 

 

5.1 Г. В. Лейбниц использует понятие «монада», которое у него 

означает: 

 атом; 

 идею; 

 форму; 

 самостоятельную духовную субстанцию. 

5.2 Б. Спиноза считает, что в мире существует: 

 две субстанции (мышление и протяжение); 

 бесконечное множество субстанций (монады). 

 одна субстанция (природа, тождественная Богу); 

 одна субстанция (материя). 

5.3 Р. Декарт начал построение своей философской системы с 

выдвижения отправного пункта исследований: 

 «Знание - сила»; 

 «Я мыслю, следовательно, существую»; 

 «Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать»; 
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 «Имей мужество пользоваться своим разумом». 

5.4 Р. Декарт, как представитель рационализма в познании, считал 

наиболее эффективным метод:  

 индукции; 

 самонаблюдения; 

 дедукции; 

 формализации. 

5.5 Основное сочинение Р. Декарта называется: 

 «Рассуждение о методе»; 

 «Опыт о человеческом разуме»; 

 «Новый органон»; 

 «Этика». 

5.6 Сочинение «Левиафан» принадлежит такому представителю 

философии Нового времени, как: 

 Б. Спиноза; 

 Т. Гоббс; 

 Д. Локк; 

 Г. В. Лейбниц. 

5.7 Основой познания, согласно Д. Локку, является: 

 чувственный опыт; 

 математические расчеты; 

 интуиция; 

 дедуктивное рассуждение. 

5.8 Джон Локк сформулировал «неотчуждаемые права человека» 

(укажите три пункта); 

 право на жизнь; 

 право на то, чтобы стать монархом; 

 право на политическую свободу; 

 право на частную собственность; 
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 право на научную деятельность; 

 право на выезд за границу. 

5.9 Т. Гоббс считает, что история человечества состоит из двух этапов: 

 естественное состояние и гражданское состояние; 

 царство природы и царство свободы; 

 античный мир и германский мир; 

 предистория и подлинная история. 

5.10 Б. Спиноза разработал учение об одной мировой субстанции 

(природе), которая обладает двумя атрибутами: 

 формой и материей; 

 протяжением и мышлением; 

 притяжением и отталкиванием; 

 чувством и логосом. 

5.11 В работе «Левиафан» Т. Гоббс разработал: 

 теорию общественного договора; 

 концепцию разделения властей; 

 теорию демократического государства; 

 социальную утопию. 

5.12 Философскую концепцию под названием «монадология» 

разработал: 

 И. Ньютон; 

 Г. Галилей; 

 Г. В. Лейбниц; 

 Б. Спиноза. 

5.13 Французские философы эпохи Просвещения разработали учение 

о природе на основе такой науки, как: 

 механика; 

 биология; 

 герменевтика; 
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 лингвистика. 

5.14 Картина мира, созданная И. Ньютоном в XVII веке, называется: 

 квантово-механическая; 

 языковая картина мира; 

 логическая картина; 

 классическая (механическая) картина. 

5.15 Знаменитый афоризм «Знание - сила» принадлежит: 

 Т. Гоббсу; 

 Р. Декарту; 

 Б. Спинозе; 

 Г. Лейбницу; 

 Ф. Бэкону. 

5.16 Рационализм Р. Декарта заключается в том, что он считает 

основой познания разум, а не чувства, и признает в разуме наличие: 

 врожденных идей; 

 противоречий; 

 заблуждений; 

 воспоминаний. 

5.17 Философское учение Б. Спинозы, отождествляющее Бога и 

природу, называется: 

 монадология; 

 дуализм; 

 схоластика; 

 пантеизм. 

5.18 Ф. Бэкон призывал устранять такие заблуждения («призраки») в 

науке, как (укажите три пункта): 

 призраки рода; 

 призраки цирка; 

 призраки пещеры; 
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 призраки замка Моррисвиль; 

 призраки ипподрома; 

 призраки театра. 

5.19 Согласно философии Р. Декарта, к истине ведет такой метод 

познания, как: 

 индукция; 

 дедукция; 

 аналогия; 

 наблюдение; 

 эксперимент. 

5.20 Теорию общественного договора в XVIII веке развивал такой 

мыслитель французского Просвещения, как: 

 Ламетри; 

 Руссо; 

 Вольтер; 

 Гельвеций; 

 Дидро. 

5.21 Согласно Руссо, посредством общественного договора человек 

обретает: 

 свободу; 

 собственность; 

 уважение; 

 общественное благо; 

 гражданское право. 

5.22 Французским философом эпохи Просвещения, разработавшим 

концепцию «географического детерминизма», был: 

 Гольбах; 

 Монтескье; 

 Гельвеций; 
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 Дидро. 

5.23 Согласно Вольтеру, равенство людей - это, прежде всего, 

равенство: 

 природное; 

 имущественное; 

 политическое; 

 сословное. 

5.24 Атеистические идеи во Франции эпохи Просвещения развивал: 

 Вольтер; 

 Руссо; 

 Гольбах; 

 Дидро. 

5.25 Ж. Ж. Руссо причиной всех социальных конфликтов считал: 

 просвещение; 

 частную собственность; 

 бесправие народа; 

 религию. 

5.26 Французские материалисты XVIII века (Ламетри, Гольбах, 

Гельвеций, Дидро) разработали учение о природе, которое можно 

охарактеризовать, как: 

 вульгарный материализм; 

 механистический материализм; 

 диалектический материализм; 

 научный материализм. 

5.27 Учение французских материалистов XVIII века (Ламетри, 

Гольбаха, Гельвеция, Дидро) об обществе, согласно которому «мнения 

правят миром», можно охарактеризовать, как: 

 идеализм; 

 материализм; 
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 скептицизм; 

 волюнтаризм. 

5.28 Субъективный идеалист XVIII века Дж. Беркли провозгласил, что 

материя - это: 

 субстанция; 

 первоначало; 

 комплекс наших ощущений; 

 природа. 

 

 

6 Немецкая классическая философия 

 

 

1.  Соотнесите имя философа с названием его труда в таблице 18 - 

Представители немецкой философии. 

 

Таблица 18 - Представители немецкой философии 

Иммануил Кант                                                    «Сущность христианства»     

Иоганн Готлиб Фихте                                       «Наука логики» 

Фридрих Вильгельм Йозеф 

Шеллинг                                            

«Критика чистого разума» 

Георг Гегель                                                      «Наукоучение» 

Людвиг Фейербах                                              «Философия искусства» 

Фридрих Энгельс  «Капитал» 

Карл Маркс «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства» 
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2. Дайте краткую характеристику мировоззренческой позиции одного 

из перечисленных в таблице философов (по выбору): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Заполните таблицу по основным законам диалектики Г. Гегеля в 

таблице 19 - Диалектика Гегеля. 

 

Таблица 19 - Диалектика Гегеля 

Название закона Описание 

  Основой всякого развития, с точки 

зрения этого закона, является борьба 

противоположных сторон, тенденций 

того или иного процесса, явления. В 

рамках этого закона Гегель оперирует 

категориями: тождество, различие, 

противоположности, противоречия. 

 Вещь есть то, что она есть благодаря 

своему качеству. Теряя качество, вещь 

перестает быть сама собой, данной 

определенностью. Количество - это 

внешняя для бытия определенность, 

характеризует бытие со стороны числа. 

 Всяческое отрицание означает 

уничтожение старого качества новым, 

переход из одного качественного 

состояния в другое. 

 

4. Дайте определения понятий:  
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Категорический императив -

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Абсолютная идея -

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Априорный - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Трансцендентальный -

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Диалектика - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Идеализм - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Ответьте на поставленные ниже вопросы: 

1) Назовите исторические рамки и основные черты немецкой 

классической философии: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2) В философии И. Канта «вещь в себе» - это: 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3) Какое философское учение развивалось Л. Фейербахом? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4)  В философии И. Канта выделяют два периода: «докритический» 

и «критический». Объясните, каково различие между ними. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Прочитайте отрывок из труда И. Канта «Критика чистого разума» 

и ответьте на вопросы: 

«О различии между чистым и эмпирическим познанием. Без 

сомнения, всякое наше познание начинается с опыта, в самом деле, чем же 

пробуждалась бы к деятельности познавательная способность, если не 

предметами, которые действуют на наши чувства и отчасти сами производят 

представления, отчасти побуждают наш рассудок сравнивать их, связывать 

или разделять и таким образом перерабатывать грубый материал 

чувственных впечатлений в познание предметов, называемое опытом? 

Следовательно, никакое познание не предшествует во времени опыту, оно 

всегда начинается с опыта. 
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Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе не 

следует, что оно целиком происходит из опыта. Вполне возможно, что даже 

наше опытное знание складывается из того, что мы воспринимаем 

посредством впечатлений, и из того, что наша собственная познавательная 

способность (только побуждаемая чувственными впечатлениями) дает от 

себя самой, причем это добавление мы отличаем от основного чувственного 

материала лишь тогда, когда продолжительное упражнение обращает на 

него наше внимание и делает нас способными к обособлению его. 

Поэтому возникает по крайней мере вопрос, который требует более 

тщательного исследования и не может быть решен сразу: существует ли 

такое, независимое от опыта и даже от всех чувственных впечатлений 

познание? 

Такие знания называются априорными, их отличают от эмпирических 

знаний, которые имеют апостериорный источник, а именно в опыте. 

Однако термин a priori еще недостаточно определенен, чтобы 

надлежащим образом обозначить весь смысл поставленного вопроса. В 

самом деле, обычно относительно некоторых знаний, выведенных из 

эмпирических источников, говорят, что мы способны или причастны к ним 

a priori потому, что мы выводим их не непосредственно из опыта, а из 

общего правила, которое, однако, само заимствовано из опыта. Так о 

человеке, который подрыл фундамент своего дома, говорят: он мог a priori 

знать, что дом обвалится, иными словами, ему незачем было ждать опыта, 

т.е. когда дом действительно обвалится. Однако знать об этом совершенно a 

priori он все же не мог. О том, что тела имеют тяжесть и потому падают, 

когда лишены опоры, он все же должен был раньше узнать из опыта». 

Вопросы: 

1. С чего начинается познание, по Канту? 

2. Каково различие между априорным и апостериорным знанием? 

3. Приведите свой собственный пример априорного знания. 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Выберете верные утверждения: 

1) Маркс и Энгельс опирались в своей философии на диалектику: 

 Сократа; 

 Фихте; 

 Лейбница; 

 Гегеля. 

2) Не является характерной особенностью немецкой классической 

философии: 

 Стремление к полноте, системной стройности мысли 

 Рассмотрение философии как высшей науки, как «науки наук» 

 Опора на разум как высший способ познания мира 

 Отрицание трансцендентного, божественного бытия 

3)  По Гегелю, первооснова всего сущего есть: 

 материя 

 сознание 

 абсолютная идея (мировой дух) 

 бог 

4)  Фейербах считал религию: 

 нелепым суеверием 

 абсолютизированием субъективной стороны сознания 

 приписыванием Богу атрибутов человека 

 реализацией свободы 
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5) Установите соответствие философа философскому учению: 

 трансцендентальный идеализм                                Гегель 

 антропологический материализм                             Кант 

 абсолютный идеализм                                               Шеллинг 

 философия тождества                                               Фейербах 

 

8. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1) Что должно быть, по Фихте, предметом философии? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2) Какие познавательные способности человека выделял И. Кант? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3) Как развивается мировой разум, по мнению Гегеля? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Решите кроссворд. См: рисунок 1 - Немецкая классическая 

философия. 

По вертикали: 

1) Немецкая классическая философия - преемница идей  

__________________________________________________________________ 

2) Учение, которое включает в себя три части: философию, 

политэкономию и концепцию социализма  
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__________________________________________________________________  

4) Автор высказывания «Где появляются глаза и руки, там исчезают 

боги» 

_________________________________________________________________ 

По горизонтали:  

3)Первоисточник мышления, по Фейербаху 

_________________________________________________________________  

5) Кому принадлежит труд «Философия права»? 

_________________________________________________________________ 

6) По Марксу, общественное бытие определяет 

_________________________________________________________________ 

7) Звездное небо надо мной и ___________ закон во мне.  

О каком законе речь идет у И. Канта? 

__________________________________________________________________ 

 

Рисунок 1 - Немецкая классическая философия 
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10. Назовите авторов высказываний. 

  «Мы должны на место любви к Богу поставить любовь 

к человеку, как единственную истинную религию, на место веры в Бога - 

веру человека в самого себя, в свою собственную силу.»  

__________________________________________________________________ 

  «Свобода есть высшее в нас и в Боге» 

__________________________________________________________________ 

  «Относись к человеку всегда как к цели 

и никогда как к средству»____________________________________________ 

 «То, что можно сказать об отношении человека к своему труду, 

то же можно сказать и об отношении человека к человеку» 

__________________________________________________________________ 

  «Самая серьезная потребность есть потребность познания 

истины» 

__________________________________________________________________ 

  «Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и 

тем, как она  это делает…»___________________________________________ 

  

Тесты для усвоения раздела 

 

6.1 Согласно И. Канту, «вещь-в-себе»: 

 непознаваема; 

 познаваема; 

 невыразима; 

 невоспринимаема. 

6.2 Автором сочинения под названием «Критика чистого разума» 

является такой представитель немецкой классической философии, как: 

 И. Кант; 

 И. Г. Фихте; 
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 Ф. В. Й. Шеллинг; 

 Г. Гегель; 

 Л. Фейербах; 

6.3 Основными произведениями Г. Гегеля являются (укажите два 

пункта): 

 «Критика чистого разума»; 

 «Критика практического разума»; 

 «Феноменология духа»; 

 «Сущность христианства»; 

 «Наука логики». 

6.4 Понятие И. Канта «вещь-в-себе» означает: 

 непознанная вещь; 

 непознаваемая сущность мира; 

 божественный смысл вещей; 

 мир явлений. 

6.5 Материализм Л. Фейербаха называется антропологическим 

потому, 

что (укажите два пункта): 

 человек является главным предметом его философского 

исследования (50%); 

 в центре его философии – природа; 

 в основе его теории познания лежат сенсуалистические 

представления; 

 Фейербах рассматривает человека как природное существо 

(50%); 

 Фейербах создал новую религию. 

6.6 Абсолютная идея, согласно Г. Гегелю, проходит три ступени в 

своем развитии: 

 абсолютная идея как чистый дух - природа - абсолютный дух; 
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 искусство - религия - философия; 

 механизм – химизм - организм; 

 восточный мир - античный мир - германский мир. 

6.7 Г. Гегель написал краткий очерк своей философии под названием: 

 «Феноменология духа»; 

 «Наука логики»; 

 «История философии»; 

 «Философия природы»; 

 «Энциклопедия философских наук». 

6.8 Среди названных философов представителем объективного 

идеализма является: 

 Л. Фейербах; 

 К. Маркс; 

 Ф. Энгельс; 

 Г. Гегель. 

6.9 Понятие «категорический императив» в философии И. Канта 

означает: 

 всеобщий закон познания; 

 обязательное нравственное правило; 

 закон взаимодействия субстанций; 

 приоритет морали над религией. 

 

6.10 Этическим проблемам посвящено такое сочинение И. Канта, как: 

 «Критика чистого разума»; 

 «Критика практического разума»; 

 «Критика способности суждения»; 

 «Антропология». 

6.11 Учение И. Канта называется: 

 наукоучение; 
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 натурфилософия; 

 трансцендентальный идеализм; 

 антропологический материализм. 

6.12 В философии Г. Гегеля понятие «триада» обозначает: 

 развитие абсолютной идеи в виде трех ступеней; 

 противоречие в Мировом Разуме; 

 три ступени в развитии общества; 

 три способа постижения истины. 

6.13 Автором высказывания «Не Бог создал человека, а человек создал 

Бога» является: 

 И. Кант; 

 Л. Фейербах; 

 К. Маркс; 

 Ф. Энгельс. 

6.14 Свое учение о познании Л. Фейербах построил на основе: 

 рационализма; 

 сенсуализма; 

 диалектического материализма; 

 трансцендентализма. 

6.15 Главное сочинение Л. Фейербаха называется: 

 «Страх и трепет»; 

 «Так говорил Заратустра»; 

 «Капитал»; 

 «Сущность христианства». 

6.16 Автором «небулярной гипотезы», то есть гипотезы о 

происхождении солнечной системы из вращающейся газо-пылевой 

туманности, является: 

 Г. Гегель; 

 И. Кант; 



77 
 

 Л. Фейербах; 

 И. Г. Фихте. 

6.17 «Небулярную гипотезу» И. Кант высказал в работе: 

 «Всеобщая история и теория неба»; 

 «Критика чистого разума»; 

 «Критика практического разума»; 

 «К вечному миру». 

6.18 В рамках своей философии трансцендентализма И. Кант 

высказал следующую мысль: 

 «Не понятия должны сообразовываться с вещами, а вещи с 

понятиями»; 

 «Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать»; 

 «Знание - сила»; 

 «Все действительное разумно». 

6.19 Основное сочинение И.Г. Фихте называется: 

 «Сущность христианства»; 

 «Основы наукоучения»; 

 «Феноменология духа»; 

 «Критика чистого разума». 

6.20 Г. Гегель в своей объективно-идеалистической философии 

придерживался принципа тождества: 

 бытия и мышления; 

 природы и Бога; 

 вечности и времени; 

 необходимости и причинности. 
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7 Современная западная философия 

 

 

1. Соотнесите имя философа с названием его труда в таблице 20- 

Представители западной философии XX века. 

 

Таблица 20 - Представители западной философии XX века 

Артур Шопенгауэр    «Проблемы философии» 

Фридрих Ницше                       «Прагматизм» 

Огюст Конт                          «Сумерки цивилизации» 

Бертран Рассел          «Генеалогия морали» 

Уильям Джеймс                           «Мир как воля и представление» 

Жак Маритен «Реконструкция в философии» 

Джон Дьюи «Курс позитивной философии» 

 

7. Дайте краткую характеристику мировоззренческой позиции 

одного из перечисленных в таблице философов (по выбору): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. Заполните таблицу 21- Позитивизм О. Конта (в соответствии с 

тремя стадиям развития человеческого духа, указанным в позитивизме О. 

Конта). 
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Таблица 21- Позитивизм О. Конта 

Название стадии Описание 

 Человеческий интеллект находится 

на стадии детства. Для него 

характерно наделение мира 

продуктами своей фантазии, 

попытка объяснить происходящее в 

мире по образу и подобию человека. 

Задачи детского интеллекта - дать 

исчерпывающее объяснение всему, 

стремление к абсолютному знанию 

при неспособности получить даже 

относительное. 

  Сверхъестественные, 

божественные силы заменяются 

абстрактными силами, 

метафизическими сущностями. 

Прогресс в том, что интеллект 

опирается не на фантазию, а на 

рассудок. Метафизическая стадия -

это новая рассудочная форма 

выражения старого теологического 

содержания. 

 Интеллект отличается трезвостью в 

оценке собственных сил, он ставит 

перед собой те задачи, которые он 

может решить, отказываясь от 

необоснованных притязаний на 
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абсолютное знание. 

 

9. Дайте определения понятиям:  

Иррационализм -

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Воля к власти -

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Позитивизм -

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Неопозитивизм -

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Прагматизм - 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Экзистенция -

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

10. Ответьте на поставленные ниже вопросы: 

1) Назовите исторические рамки и основные черты современной 

западной философии: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2) В философии Ф. Ницше «сверхчеловек» - это: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

            3) Какое философское учение развивалось во взглядах Дж. Дьюи? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

   4) В философии Ф. Ницше выделяют три периода, объясните какие и 

в чем между ними разница: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

  6. Соотнесите направление и философов в таблице 22- Философия 

XX века. 

 

Таблица 22 - Философия XX века. 

Иррационализм Бертран Рассел 

Позитивизм А. Шопенгауэр 

Неопозитивизм О. Конт  

 

7. Прокомментируйте высказывания философов: 
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1. «Величайшие преступления совершаются скорее от избытка, чем 

от недостатка; никто не становится тираном, чтобы не мерзнуть» (Б. Рассел) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. «Бог умер: теперь хотим мы, чтобы жил сверхчеловек» (Ф. 

Ницше) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. «Всякая ограниченность, даже духовная, способствует нашему 

счастью. Ибо, чем меньше возбуждений для воли, тем меньше страданий» 

(А. Шопенгауэр). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. По мнению А. Шопенгауэра, «воля» - это? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Как Вы поняли философию У. Джеймса? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

    3. Кто такой Заратустра, по Ф. Ницше? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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9. Напишите краткий комментарий (6-8) предложений, о философии 

Ф. Ницше: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10.  Ответьте на вопросы: 

1. Определите, к какому направлению современной философии можно 

отнести следующее утверждение «Философия - это логика науки»: 

 Позитивизм; 

 Прагматизм; 

 Неопозитивизм; 

2.  Укажите, какая философская проблема является существенной для 

неопозитивизма: 

 истины и веры; 

 эмоционально-духовной жизни человека; 

 языка науки; 

3. В учении А. Шопенгауэра, который считается основоположником 

современного европейского иррационализма, «воля» понимается как: 

 Качество человеческой души; 
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 Слепая, бесцельная, бессознательная потребность выжить и 

сохраниться; 

 Активность государств, рас, народов и отдельных людей; 

4.  Идеи, какого философа были использованы в фашистской 

Германии в качестве одной из основ идеологии: 

 Ж. Маритен; 

 Б. Рассел; 

 Ф. Ницше; 

5. «Наука сама себе философия» - основной тезис: 

 Позитивизма; 

 Иррационализма; 

 Экзистенциализма; 

 

11.  Прочтите отрывок из книги Ф. Ницше «Человеческое, слишком 

человеческое» и ответьте на вопросы:  

«Ценность жизни для обыкновенного, повседневного человека 

основана исключительно на том, что он придает себе большее значение, чем 

всему миру. Большой недостаток фантазии, которым он страдает, 

обусловливает то, что он не может вчувствоваться в другие существа 

и потому принимает в их судьбе и страданиях лишь минимальное участие. 

Тот  же, кто действительно способен на участие,  должен был бы отчаяться 

в ценности жизни; если бы ему удалось охватить и ощутить совокупное 

сознание человечества, он разразился бы проклятием в адрес 

существования, - ибо человечество в целом не имеет никаких целей, 

следовательно, человек, созерцая жизненный путь,  мог бы найти в нем 

не утешение и поддержку себе, а только отчаяние. Если при всем, что 

он делает, он видит конечную бесцельность человека, то и его собственная 

деятельность приобретает в его глазах характер бесплодной траты сил. 

Сознавать же себя в качестве части человечества (а не только в качестве 
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индивида) расточаемым, подобно тому, как природа на наших глазах 

расточает отдельные цветки, есть чувство, превышающее все 

другие.  Но кто способен на него? Конечно, только поэт; поэты же всегда 

умеют утешиться». 

 

Вопросы: 

1. Чем обладает человек, по Ф. Ницше? 

2. В ком или в чем, человек может найти поддержку?  

3. Объясните главную задачу человека. 

 

12. Прочтите отрывок из произведения А. Камю «Миф о Сизифе» и 

ответьте на вопросы: 

«Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема - 

проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее 

прожить, значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все 

остальное - имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью 

или двенадцатью категориями второстепенно. Таковы условия игры: прежде 

всего нужно дать ответ. И если верно, как того хотел Ницше, что 

заслуживающий уважения философ должен служить примером, то понятна 

и значимость ответа - за ним последуют определенные действия. Эту 

очевидность чует сердце, но в нее необходимо вникнуть, чтобы сделать 

ясной для ума. 

Как определить большую неотложность одного вопроса в сравнении с 

другим? Судить должно по действиям, которые следуют за решением. Я 

никогда не видел, чтобы кто-нибудь умирал за онтологический аргумент. 

Галилей отдавал должное научной истине, но с необычайной легкостью от 

нее отрекся, как только она стала опасной для его жизни. В каком-то смысле 

он был прав. Такая истина не стоила костра. Земля ли вертится вокруг 

Солнца, Солнце ли вокруг Земли - не все ли равно? Словом, вопрос это 

пустой. И в то же время я вижу, как умирает множество людей, ибо, по их 
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мнению, жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Мне известны и те, кто, 

как ни странно, готовы покончить с собой ради идей или иллюзий, 

служащих основанием их жизни (то, что называется причиной жизни, 

оказывается одновременно и превосходной причиной смерти). Поэтому 

вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов». 

Вопросы:  

1. Какую главную философскую проблему выделяет А. Камю? 

2. Как вы видите решение этой проблемы? 

3. Почему, по мнению А. Камю люди заканчивают жизнь 

самоубийством? 

 

Тесты для усвоения раздела 

 

7.1 Отчуждение, по К. Марксу, - это: 

 опредмечивание; 

 борьба классов; 

 господство продукта труда над производителем; 

 религиозное удвоение мира. 

7.2 Развитие общества как смену общественно-экономических 

формаций представил такой немецкий философ XIX века, как: 

 Г. Гегель; 

 К. Маркс; 

 А. Шопенгауэр; 

 Ф. Ницше. 

7.3 Материалистическое понимание истории, согласно К. Марксу, 

заключается в утверждении, что в основе развития общества лежит 

развитие: 

 Мирового разума; 

 производительных сил; 
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 идей; 

 мировой Воли. 

7.4 В философии марксизма, согласно закону отрицания отрицания, 

ход развития общества рассматривается как: 

 цикл; 

 стрела; 

 спираль; 

 маятник. 

7.5 В философии жизни О. Шпенглера «цивилизация» понимается 

как: 

 общество, идущее на смену эпохе первобытности; 

 западноевропейское буржуазное общество XVIII века; 

 этап упадка культуры; 

 этап расцвета культуры. 

7.6 К направлениям современной зарубежной философии относятся 

(укажите три пункта): 

 неопозитивизм; 

 шеллингианство; 

 кантианство; 

 экзистенциализм; 

 неотомизм; 

 позитивизм. 

7.7 С критикой западноевропейской рационалистической культуры 

выступил и создал идею сверхчеловека такой мыслитель XIX века, как: 

 О. Конт; 

 Ф. Ницше; 

 Г. Спенсер; 

 В. Виндельбанд. 

7.8 Основоположником феноменологии является: 
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 Э. Гуссерль; 

 К. Ясперс; 

 М. Хайдеггер; 

 М. Шелер. 

7.9 С. Кьеркегор стал предтечей экзистенциализма потому, что 

занимался осмыслением такого явления, как: 

 социальная борьба; 

 прогресс; 

 отчуждение; 

 долг; 

 страх. 

7.10 Вторым этапом развития позитивизма является: 

 неотомизм; 

 неопозитивизм; 

 эмпириокритицизм; 

 трансцендентализм. 

7.11 Учение об истине как полезном и удобном знании, способном 

вести к решению проблем, разрабатывается в: 

 позитивизме; 

 прагматизме; 

 экзистенциализме; 

 рационализме. 

7.12 Философия А. Шопенгауэра в основе своей является: 

 нигилистической; 

 пессимистической; 

 оптимистической; 

 гедонистической. 

7.13 Герменевтика изучает явления культуры, опираясь на метод: 

 индукции; 
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 дедукции; 

 понимания; 

 объяснения. 

7.14 В «философии жизни» проблемы философской герменевтики 

разрабатывал такой философ, как: 

 Шлейермахер; 

 Дильтей; 

 Ницше. 

 Шпенглер. 

7.15 Автором «Логико-философского трактата» является: 

 Б. Рассел; 

 Г. Фреге; 

 Дж. Мур; 

 Л. Витгенштейн. 

7.16 Согласно З. Фрейду, психика человека состоит из трех элементов: 

 реальное, воображаемое, символическое; 

 ощущение, восприятие, представление; 

 бессознательное, сознание, сверхсознание; 

 знания, ценности, убеждения. 

7.17 В экзистенциальной философии М. Хайдеггера бытие человека в 

мире, его экзистенция обозначается понятием (экзистенциалом): 

 дазайн (Dasein); 

 забота; 

 das Man; 

 ничто. 

7.18 Основными произведениями Ж.- П. Сартра являются (укажите 

два пункта): 

 «Бытие и ничто»; 

 «Иметь или быть»; 
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 «Духовная ситуация времени»; 

 «Экзистенциализм- это гуманизм»; 

 «Бытие и время». 

7.19 Согласно экзистенциальному учению о свободе Ж.- П. Сартра, 

человек: 

 никогда не бывает свободен; 

 обречен на свободу; 

 лишь изредка бывает свободен; 

 находится всегда на пути к свободе. 

7.20 Экзистенция, согласно «философии существования» К. Ясперса, - 

это: 

 сознание человека; 

 свобода, связанная с трансценденцией; 

 разум; 

 «всеобъемлющее». 

7.21Задуматься о смысле жизни и глубине экзистенции, согласно К. 

Ясперсу, позволяют ситуации, которые называются: 

 пограничные; 

 экстремальные; 

 чрезвычайные; 

 переходные. 

 7.22 В книгах А. Камю «Миф о Сизифе», «Чума», «Посторонний», 

«Бунтующий человек» рассматривается проблема: 

 абсурдности бытия; 

 бесконечности бытия; 

 вечности бытия; 

 непознаваемости бытия. 

7.23 Состояние неподлинного бытия человека в обществе в 

философии М. Хайдеггера называется: 



91 
 

 отсутствие экзистенциальной коммуникации; 

 отчуждение; 

 абсурд; 

 das Man. 

7.24 Неопозитивизм возник впервые в: 

 Австрии; 

 Германии; 

 Польше; 

 Англии. 

7.25 Главной проблемой в философии неопозитивизма является: 

 проблема значения; 

 проблема человека; 

 проблема сущности; 

 проблема Бога. 

7.26 Для проверки теоретических научных положений в 

неопозитивизме разработан метод: 

 верификации; 

 фальсификации; 

 пролиферации; 

 идеализации. 

7.27 Представители Франкфуртской школы М. Хоркхаймер и Т. 

Адорно разработали: 

 концепцию «одномерного человека»; 

 «критическую теорию общества»; 

 концепцию «шизоанализа»; 

 концепцию психоанализа. 

7.28 Наиболее влиятельным религиозным направлением современной 

философии является: 

 персонализм; 
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 неотомизм; 

 неопротестантизм; 

 христианский эволюционизм. 

7.29 Идеи структурализма разрабатывали такие западные философы, 

как: 

 Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко; 

 Р. Карнап, М. Шлик, Ф. Франк; 

 К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр; 

 З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм 

 

 

8 Русская философия 

 

 

1. Выберите из перечисленных ниже пунктов черты, характеризующие 

взгляды западников и славянофилов, и проставьте их номера в 

соответствующей графе в таблице 23 - Русская философия. 

1) стремление к европеизации России; 

2) осуждение самодержавно-крепостнического строя; 

3) самобытность русской культуры; 

4) развитие идей Просвещения; 

5) соборность; 

6) необходимость самодержавия для сохранения и развития России; 

7) отмена крепостного права; 

8) борьба против идеологии «официальной народности». 

 

Таблица 23 - Русская философия 
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Западники Славянофилы 

 

 

 

 

2. Заполните таблицы 24 - Характеристика основных взглядов 

славянофилов и 25 - Характеристика основных взглядов западников. 

 

 

Таблица 24 - Характеристика основных взглядов славянофилов 

          

Философы 

Вопросы 

А.С. 

Хомяков 

И.В. 

Киреевский 

К.С. 

Аксаков 

Ю.Ф. 

Самарин 

1. 

Антропология 

 

    

2. 

Исторические 

взгляды 

    

3. 

Политические 

взгляды 

    

4. 

Религиозные 

взгляды 

    

 

1) Пользуясь заполненной Вами таблицей, охарактеризуйте основные 

взгляды каждого из философов. 

2) Выделите общее во взглядах. 

3) В чем заключались различия между ними? 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Таблица 25 - Характеристика основных взглядов западников 

          

Философы 

Вопрос

ы 

П.Я. 

Чаадаев 

Н.В. 

Станкевич 

В.Г. 

Белинский 

А.И. 

Герцен 

1. 

Антропология 

 

    

2. 

Исторические 

взгляды 

    

3. 

Политические 

взгляды 

    

4. 

Религиозные 

взгляды 

    

 

1) Выделите общее во взглядах. 

2) В чем заключались различия между ними? 
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3) Сравните взгляды западников и славянофилов, что между ними 

общего?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Заполните таблицу 26 - Западники и славянофилы. Охарактеризуйте 

основные различия во взглядах западников и славянофилов. Кто из них Вам 

ближе? 

 

Таблица 26 - Западники и славянофилы 

Вопросы Западники Славянофилы 

1. Отношение к 

русской культуре 

  

2. Отношение к 

западной культуре 

  

3. Отношение к России 

и ее роли в мировой 

истории 

  

4. Дальнейший путь 

развития России 

  

 

На основании заполненных таблиц и вопросов, помещенных после 

таблиц, проводится дискуссия. Дискуссия происходит следующим образом: 

по желанию преподавателя вызывается один студент, который предлагает 

свой вариант заполнения таблицы. Далее высказываются мнения, 

замечания, дополнения другими студентами по этой таблице и вопросам к 
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ней. Преподаватель отмечает наиболее оригинальные и правильные ответы. 

Таким образом обсуждаются таблицы всех студентов. 

 

Тесты для усвоения раздела 

 

8.1 Сочинение «Слово о законе и благодати» написал: 

 митрополит Иларион; 

 протопоп Аввакум; 

 Нил Сорский; 

 Иосиф Волоцкий. 

8.2 Теорию «Москва - Третий Рим» высказал: 

 А.М. Курбский; 

 монах Филофей; 

 Нил Сорский; 

 Иосиф Волоцкий. 

8.3 М. В. Ломоносов создал теорию: 

 корпускулярной философии; 

 монадологии; 

 общественного договора; 

 относительности. 

8.4 М. В. Ломоносов развивал учение о природе, согласно которому 

Бог привел весь мир в движение и устранился. Это учение называется: 

 пантеизм; 

 деизм; 

 провиденциализм; 

 номинализм. 

8.5 Московский университет был создан по проекту: 

 Феофана Прокоповича; 

 Г. С. Сковороды; 
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 М. В. Ломоносова; 

 А. Н. Радищева. 

8.6 А. Н. Радищев написал сочинение: 

 «Путешествие в землю офирскую»; 

 «Хождение за три моря»; 

 «Путешествие из Петербурга в Москву»; 

 «О старом и новом». 

 

8.7 Произведение «Философические письма» было написано таким 

русским философом, как: 

 П. Я. Чаадаев; 

 В. С. Соловьев; 

 М. В. Ломоносов; 

 И. В. Киреевский. 

8.8 Философия истории П. Я. Чаадаева основана на принципе: 

 историзма; 

 детерминизма; 

 системности; 

 провиденциализма. 

8.9. А. И. Герцен был одним из важных представителей такого 

направления, как: 

 славянофильство; 

 народничество; 

 русский позитивизм; 

 западничество. 

8.10 Учение А. И. Герцена об обществе называется: 

 русский социализм; 

 народный капитализм; 

 утопический социализм; 
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 теория общественного договора. 

8.11 Славянофилы считали, что основами жизни в России являются 

(укажите три пункта): 

 законопослушность; 

 народность; 

 православие; 

 католицизм; 

 самодержавие; 

 демократическая республика. 

8.12 Русский космизм поставил в философии проблему: 

 познания мира; 

 выхода человечества в космос; 

 освоения Земли; 

 освоения мирового океана. 

8.13 Представителями русского космизма являются: 

 Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский; 

 А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков; 

 П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, Н. П. Огарев; 

 Л. П. Карсавин, П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой.  

8.14 Представителями «западничества» в русской философии 

являются (укажите два пункта): 

 А. С. Хомяков; 

 И. В. Киреевский; 

 П. Я. Чаадаев; 

 К. С. Аксаков; 

 А. И. Герцен. 

8.15 Представителями славянофильства являются (укажите два 

пункта): 

 Н. Г. Чернышевский; 
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 А. С. Хомяков; 

 И. В. Киреевский; 

 Н. В. Станкевич; 

 В. Г. Белинский. 

8.16 Центральным понятием философии славянофильства является: 

 всеединство; 

 народность; 

 соборность; 

 самодержавие. 

8.17 Философская концепция развития человеческого общества, 

созданная Н. Я. Данилевским, называется: 

 теория общественного договора; 

 теория консерватизма; 

 теория героев и толпы; 

 теория культурно-исторических типов. 

8.18 Ф. М. Достоевский в художественной форме показывал в своих 

романах такие философские проблемы, как: 

 проблема бытия; 

 проблема страдания человека и его свободы; 

 проблема общественного прогресса; 

 проблема эсхатологии. 

8.19 Русский философ XIX века В. С. Соловьев является создателем 

философской системы, получившей название: 

 философия жизни; 

 философия существования; 

 философия всеединства; 

 философия природы. 

8.20 Согласно «философии всеединства» В. С. Соловьева высшее 

единство - это: 
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 единство природы и общества; 

 единство человека, природы и общества; 

 единство человека и мира с Богом; 

 учение о сущности Единого. 

 

 

 

 

 

9 Учение о бытии 

 

 

 

1. Дайте определения понятий: 

Материя -

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Бытие -

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Субъективная реальность -

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

Объективная реальность - 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

2. Выполните следующее упражнение: 

Как понимают движение и изменения, происходящее в мире: 

- религия: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- французские материалисты XVIII века: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Гегель: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- диалектический материализм: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- эмерджентизм: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Ответьте на вопросы: 

1) «Основные формы всякого бытия суть пространство и время» (К. 

Маркс и Ф. Энгельс соч., т. 20, с. 51). 

 Относится ли это понятие к бытию идей? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Покажите, что признание бытия вне пространства и времени 

означает переход на позиции идеализма. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Почему объективный идеализм не нуждается в понятии времени? 

Покажите связь идеализма с религией в этом отношении.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Можно ли рассматривать пространство и время в физике И. 

Ньютона как реальности физического опыта? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Имеет ли смысл говорить о зрительном пространстве? 

Отличается ли оно от физического пространства? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Можно ли пространство и время рассматривать как особые, 

самостоятельные природные реальности, субстанции? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Покажите, что физические пространство и время отличаются от 

пространства и времени наших ощущений. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2) Что такое часы и чем они отличаются от времени? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3) Что такое однородность и изотропность пространства? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

4) Впишите в таблицу 27 - Концепции бытия, определения 

пространства и времени, соответствующие двум концепциям: 

 

Таблица 27 Концепции бытия 

Субстанциальная концепция Реляционная концепция 
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Философы и ученые, 

поддерживавшие эту концепцию: 

 

 

 

 

 

 

 

Философы и ученые, 

поддерживавшие эту концепцию: 

 

 

5) Если рассматривать движение не только в смысле механического 

перемещения, а как изменение вообще, то, как следует понимать в этом 

случае диалектическое положение об относительном характере 

противоположности покоя и движения? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Тесты для усвоения раздела 

 

9.1 Онтология - это наука о: 

 религии; 

 сознании; 

 мышлении; 

 бытии. 

9.2 Бытие, как философская категория, охватывает: 
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 физическую реальность; 

 психический мир человека; 

 результаты интеллектуальной деятельности; 

 все существующее. 

9.3 Атрибутом (то есть всеобщим свойством) материи является: 

 движение; 

 масса; 

 притяжение; 

 отталкивание. 

 

9.4 В истории философской мысли бытие как множество атомов 

рассматривал: 

 Фалес; 

 Пифагор; 

 Демокрит; 

 Аристотель. 

9.5 Системой называется: 

 все, что создано человеком по определенному плану; 

 совокупность элементов; 

 упорядоченное множество элементов, образующих 

определенную целостность; 

 фрагмент реальности.  

9.6 В. И. Ленин дал следующее определение понятия «материя»: 

 материя есть постоянная возможность ощущений; 

 материя есть философская категория для обозначения 

объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая 

копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, 

существуя независимо от них; 

 материя - это иллюзорный, изменчивый мир; 
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 материя - это мир вещей. 

9.7 Пространство, как способ существования материи, 

характеризуется следующими свойствами (укажите три пункта): 

 изменчивостью; 

 трехмерностью;  

 однородность; 

 конечностью; 

 бесконечностью. 

 

9.8 Времени, как способу существования материи, присущи 

следующие свойства (укажите два пункта): 

 одномерность; 

 многомерность; 

 конечность; 

 бесконечность. 

9.9 Как соотносятся между собой понятия «движение» и «развитие»: 

 развитие является частью движения; 

 движение является частью развития; 

 движение и развитие частично входят друг в друга; 

 движение и развитие исключают друг друга. 

9.10 К основным формам движения материи относятся (укажите три 

пункта): 

 механическая; 

 математическая; 

 астрономическая; 

 физическая; 

 химическая; 

 зоологическая; 

 виртуальная. 
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9.11 Две субстанции (материю и мышление) как основу устройства 

мира рассматривает такое направление, как: 

 дуализм; 

 скептицизм; 

 агностицизм; 

 материализм. 

9.12 В начале XX века на смену механической картине мира 

И. Ньютона пришла новая картина мира:  

 электромагнитная; 

 атомистическая; 

 квантово-механическая; 

 синергетическая. 

9.13 Теория относительности А. Эйнштейна рассматривает материю 

как: 

 связанную с движением, пространством и временем; 

 независимую от движения, пространства и времени; 

 причину движения, пространства и времени; 

 следствие движения, пространства и времени. 

9.14 Внутренняя организация и упорядоченность объекта 

характеризуется понятием: 

 связь; 

 структура; 

 целостность; 

 автономность. 

9.15 Теорию систем разработал: 

 Л. фон Берталанфи; 

 И. Пригожин; 

 Н. Винер; 

 В.И. Вернадский. 
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10 Диалектика 

 

 

1. Ответьте на вопросы: 

Что означает термин «диалектика»? Каково его происхождение? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Какие формы диалектики Вам известны? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Заполните таблицу 28 - Концепции развития 

 

Таблица 28 - Концепции развития 

Вопросы Метафизическая Диалектическая 

Существует ли 

взаимосвязь 

явлений и 

предметов? 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________

  

Почему 

совершается 

движение?  

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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Продолжение таблицы 28 

Происходит ли 

новообразование 

в процессе 

развития? 

 

____________________ 

____________________ 

______________________ 

______________________ 

Имеется ли 

направленность 

в движении, 

развитии? 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

3. Из анализа конкретных законов (физических, химических, 

биологических, социальных) выведите определение философского понятия 

«закон»:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Что общего и в чем отличие законов диалектики от законов других 

наук?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5. Какая разница между объективными законами природы и общества, 

и юридическими законами?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Можно ли повлиять на проявление объективных законов?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. Назовите законы диалектики, отвечающие на следующие вопросы: 

 Что является источником развития? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Каков механизм новообразования? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 В каком направлении идет развитие? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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8. Действует ли закон «отрицание отрицания» в следующих 

процессах: 

 превращение: вода - пар - вода; 

 химические реакции соединения и разложения. 

 Все ли циклические процессы связаны с развитием? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. К соблюдению какого закона диалектики в поведении призывает 

древнеиндийский афоризм: 

«Не будь ни слишком грубым, ни слишком упрямым, ни слишком 

мягким, ни слишком склонным к доказательствам, ни слишком гневливым. 

Упрямство отталкивает, мягкость вызывает презрение, излишние 

доказательства обижают, слепая вера делает смешным, неверие ведет к 

пороку». 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10. Приведите народные пословицы и поговорки, выражающие 

противоречивый характер природных и социальных явлений: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Тесты для усвоения раздела 

 

10.1 Основные законы диалектического развития на идеалистической 

основе были разработаны и сформулированы: 

 Гераклитом; 

 Николаем Кузанским; 

 Г. Гегелем; 

 К. Марксом. 

10.2 Диалектическое противоречие - это: 

 борьба противоположностей; 

 наличие разных мнений; 

 выход за пределы границ меры в развитии; 

 спиралевидность развития. 

10.3 Диалектическими (парными) являются такие категории, как 

(укажите два пункта): 

 материя и сознание; 

 сущность и явление; 

 причина и следствие; 

 вещь и отношение; 

 причина и условия. 

10.4 К диалектическим принципам относится принцип: 

 взаимности; 

 всеобщей связи; 

 информированного согласия; 

 человеколюбия. 
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10.5 Диалектико-материалистический взгляд на мир разработан 

такими философами, как: 

 Николай Кузанский и Джордано Бруно; 

 И. Кант, Г. Гегель; 

 И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг; 

 К. Маркс, Ф. Энгельс. 

10.6 Согласно принципу детерминизма: 

 все в мире причинно - обусловлено; 

 в мире существуют беспричинные явления; 

 множество случайных событий не имеет причины; 

 все совершается по необходимости. 

10.7 Диалектический закон перехода количественных изменений в 

качественные раскрывает в мире: 

 направление развития; 

 источник развития; 

 механизм развития через скачки; 

 катастрофические изменения. 

10.8 Диалектический скачок - это: 

 переход от одного количественного состояния к другому; 

 переход от старого качества к новому; 

 переход от прошлого к настоящему; 

 смена дня и ночи.  

10.9 Закон единства и борьбы противоположностей - это 

диалектический закон, раскрывающий: 

 направление развития; 

 механизм развития; 

 источник развития - противоречие; 

 материал развития. 
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10.10 Основными диалектическими законами развития природы, 

общества и человеческого познания являются (укажите три пункта): 

 закон сохранения субстанции; 

 закон единства и борьбы противоположностей; 

 закон перехода количественных изменений в качественные; 

 закон отрицание отрицания; 

 закон сохранения энергии; 

 закон сохранения материи. 

 

 

11 Сознание 

 

 

1. Дайте определения понятий: 

 

Сознание -

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Самосознание -

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Идеальное -

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Бессознательное -

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Заполните таблицу 30 - Свойства сознания. 

Таблица 30 - Свойства сознания 

Свойства сознания 

Идеальнос

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активност

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интенциональн

ость 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь с 

языком 

 

 

 

 

 

 

 

Креатив-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заполните таблицу 31- Соотношение понятий. 

 

Таблица 31- Соотношение понятий 

№ п/п Термин Формулировка 

1 
 Мысль, обобщающая предметы определенного 

класса  

2 
 Мысль, выраженная в форме предложения, в котором 

утверждается или отрицается нечто об объектах 

3   Словесно оформленное суждение 

4  Чувственно-наглядный, обобщенный образ предмета 
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Продолжение таблицы 31 

5 

 Способность создавать новые чувственные 

или мыслительные образы в человеческом 

сознании 

6 

 Рассуждение, в ходе которого из одного или 

нескольких суждений выводится новое 

суждение 

7   Самосознание 

8 
 Чувственный образ внешних характеристик 

предметов и процессов материального мира 

 

 воображение;  

 понятие;  

 рефлексия;  

 умозаключение;  

 высказывание; 

 восприятие; 

 представление;  

 суждение. 

 

4. Ответьте на вопросы 

1) Каковы причины возникновения у первобытного человека 

представлений о душе? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2) Можно ли поставить знак равенства между понятиями «душа» и 

«человеческое сознание»? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3) Что такое психофизический параллелизм? Покажите его 

несостоятельность с точки зрения современной науки. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) Можно ли изучать человеческую психику без учета мозга, нервно-

мозговых процессов? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5) Можно ли понять природу человеческого сознания, изучая только 

человеческий мозг? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

6) Может ли мыслить мозг, изолированный от внешнего мира? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7) Назовите основную причину качественного отличия сознания 

людей от психики животных. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8) Что такое «информация»? Чем она отличается от сознания? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9) Может ли машина «мыслить»? В чем отличие ее работы от 

деятельности человеческого мозга? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10) Если сознание не материя, не тело, то, что это такое? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11) Какую роль в формировании человеческого сознания играет язык? 

Возможно ли человеческое сознание (как общественный продукт) без 

языка? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

12) Справедливы ли следующие положения: «сознание есть 

отражение окружающей человека внешней среды», «сознание есть 

отражение человеческой сущности»? Противоречат ли эти понятия друг 

другу? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Тесты для усвоения раздела 

 

11.1 Высшей формой отражения действительности является: 

 ощущение; 

 психика; 

 инстинкты; 

 сознание. 

11.2 К свойствам сознания относятся (укажите два пункта): 

 интенциональность; 

 пропорциональность; 

 добродушие; 

 активность; 

 принципиальность. 

11.3 К функциям сознания относятся (укажите два пункта): 

 познавательная; 

 методологическая; 

 регулятивная; 

 критическая; 

 воспитательная. 

11.4 Интенциональность, как свойство сознания, - это: 

 потеря сознания; 

 направленность сознания на что-либо; 

 очищение сознания; 

 прояснение сознания. 

11.5 В структуру сознания не входит: 

 абстрактно-понятийный блок; 

 телесно-перцептивный (чувственный) блок; 

 ценностно-смысловой блок; 

 эмоционально-аффективный блок; 
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 персональный блок. 

11.6 Учение о бессознательном элементе в психике человека 

разработал австрийский психиатр: 

 Брейер; 

 Шарко; 

 Фрейд; 

 Лакан. 

11.7 Учение о «коллективном бессознательном» разработал ученик З. 

Фрейда: 

 К. Г. Юнг; 

 А. Адлер; 

 К. Хорни; 

 Э. Фромм. 

11.8 Самосознание - это: 

 осознание человеком самого себя и своего места в мире; 

 осмысление своей роли в происходящих событиях; 

 самооценка; 

 все перечисленное выше. 

11.9 Сознание человека формируется: 

 в социальной и языковой среде; 

 в первозданной природе; 

 в благоприятных условиях; 

 в условиях испытаний и борьбы.  

11.10 В материалистической философии сознание рассматривается 

как: 

 свойство материи; 

 самостоятельная субстанция; 

 порождение Мирового духа; 

 свойство души. 
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12 Познание 

 

 

1. Разрешите следующую ситуацию: 

У одного философа спросили: «Что значит знать истину?» Что 

ответил этот философ, если он был: 

1) платоником 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2) атомистом 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3) схоластом 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) рационалистом 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5) позитивистом 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6) экзистенциалистом 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Заполните таблицу 32 - Методы познания. Ниже таблицы указаны 

названия методов познания, которые надо поставить в строчки в 

соответствии с описанием данного метода (проставьте только цифры): 

Таблица 32 - Методы познания 

№

 

п/п 

Обще - научные методы 

познания 
Формулировка 

1 
 Расчленение целостного предмета 

на составляющие части 

2 
 Соединение ранее выделенных 

частей предмета в единое целое 

3 
 Отвлечение от ряда свойств и 

отношений изучаемого явления 

4 

 Способ рассуждения, в котором 

общий вывод строится на основе 

частных посылок 

5 

 Рассуждение, в котором, опираясь 

на общее знание, делают вывод 

частного характера  

6 

 Прием познания, при котором на 

основе сходства объектов в одних 

признаках заключают и об их 

сходстве в других признаках 

7 
 Изучение объекта путем создания и 

исследования его копии, 
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замещающей оригинал с 

определенных сторон, 

интересующих познание 

  

 дедукция;  

 аналогия;  

 моделирование;  

 индукция;  

 анализ;                 

 абстрагирование;  

 синтез. 

 

3. Найдите ответы на следующие вопросы: 

1) О чем говорил М. де Монтень: «Она заставляет нас изменять себе, 

предавать себя и самому же себе вредить. Даже когда нет свидетеля, она 

выдает нас против нашей 

воли»?___________________________________________________________ 

2) О ком говорил Вергилий: «По божественному приказу я явилась, 

чтобы освободить тебя от этого 

тела»?____________________________________________________________ 

3) Что считал Эпикур самым большим врагом 

наслаждения?_____________________________________________________ 

4) Чему советовал Сенека подчинить самого себя, прежде чем 

пытаться подчинить 

других?________________________________________________ 

5) Как вы думаете, чего не хватало Фаусту?: 

                                                «Я богословьем овладел, 

                                                 Над философией корпел, 

                                                 Юриспруденцию долбил, 
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                                                 И медицину изучил. 

                                                 Однако я при этом всем 

                                                 Был и остался дураком». 

__________________________________________________________________ 

 

Тесты для усвоения раздела 

 

12.1 Гносеология - это наука о: 

 познании; 

 ценностях; 

 законах правильного мышления; 

 бытии. 

12.2 Возможность познания мира отрицает такое философское учение, 

как: 

 агностицизм; 

 номинализм; 

 реализм; 

 пантеизм. 

12.3 Научная картина мира - это доминирующее мировоззрение: 

 античности; 

 средневековья; 

 эпохи Возрождения; 

 эпохи Просвещения; 

 современности. 

12.4 Понятию «истина» более всего соответствует одно из следующих 

определений: 

 истина - это сама вещь; 

 истина - это знание, соответствующее действительности; 

 истина - это вера; 
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 истина - это умение манипулировать вещами. 

12.5 К формам абстрактного мышления относятся (укажите три 

пункта): 

 понятие; 

 восприятие; 

 представление; 

 суждение; 

 умозаключение; 

 ощущение. 

 

12.6 Агностицизм - это философское учение: 

 отрицающее возможность познания мира; 

 признающее сложность процесса познания; 

 отрицающее существование объективного мира; 

 признающее изменчивость мира.  

12.7 Сциентизм - это: 

 учение, признающее ощущения единственным источником 

знания; 

 направление в этике, считающее пользу основой 

нравственности; 

 учение о наслаждениях; 

 концепция, рассматривающая науку как высшую культурную 

ценность. 

12.8 Целью научного познания является: 

 повышение производительности труда; 

 удовлетворение эстетических потребностей людей; 

 получение объективно-истинных знаний о мире; 

 создание художественной картины мира. 

12.9 Основными методами эмпирического исследования являются: 



128 
 

 наблюдение, описание, эксперимент; 

 анализ, синтез; 

 индукция, дедукция; 

 формализация, идеализация. 

12.10 Основными методами теоретического познания являются 

(укажите два пункта): 

 индукция, дедукция; 

 формализация, идеализация; 

 наблюдение, описание; 

 измерение, эксперимент; 

 сбор фактов, регистрация показаний приборов. 

12.11К основным формам чувственного познания относятся (укажите 

три пункта): 

 ощущение; 

 понятие; 

 восприятие. 

 представление; 

 суждение; 

 умозаключение. 

12.12 Методом в теории познания называется: 

 способ наблюдения; 

 способ познания, который позволяет вести научные исследования 

и достичь истинного знания; 

 непротиворечивые рассуждения; 

 целостное рассмотрение изучаемого явления. 

12.13 Критерием истинности полученных знаний является: 

 практика; 

 научная теория; 

 реальная действительность; 
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 методология. 

12.14 Способ эмпирического познания объективного мира, 

основанный на непосредственном восприятии предметов, называется: 

 индукция; 

 наблюдение; 

 дедукция; 

 формализация. 

12.15 Формами научного познания являются (укажите три пункта): 

 проблема; 

 факт; 

 методы; 

 гипотеза; 

 научная теория; 

 

 

13 Философия общества 

 

 

 

1. Дайте определения понятий: 

Социальная философия - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Общество - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Детерминизм - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Материалистическое понимание истории - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Культура -  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Линейный подход - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Цивилизационный подход -  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

    

2. Заполните таблицу 33- Проблемы философии. 

 

Таблица 33 - Проблемы философии 

Философская 

дисциплина  

Предмет изучения  Круг проблем 

Социальная 

философия  

  

  Ценности  

 Прекрасное  
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3. Завершите дефиницию соответствующим понятием: 

1) Большая устойчивая общность, характеризующаяся единством 

условий жизнедеятельности людей, общим местом проживания и наличием, 

вследствие этого, общей культуры, - __________________. 

2) Внутреннее устройство общества или группы, состоящее из 

упорядоченных частей; совокупность продолжительных, упорядоченных 

(координированных и субординированных) и типичных социальных связей 

(отношений) между различными элементами общества - 

_________________. 

3) Совокупность социальных элементов, находящихся во взаимных 

связях и отношениях, образующих единое целое и способных изменять 

свою 

структуру при взаимодействии с внешними условиями, - ________________. 

4) Социальная форма движения материи, обеспечивающая еѐ 

стабильность и 

способность к саморазвитию путѐм саморегуляции обмена с окружающей 

средой, - ________________________________________________________. 

5) Совокупность производственных, организационных и духовных 

достижений общества; уровень интеллектуального, нравственного и 

эстетического развития -

____________________________________________. 

 

4. Проанализируйте отрывок и ответьте на вопрос: 

          «Человек, пришедший в занятый уже мир, если его не могут 

прокормить родители и если общество не нуждается в его труде, не имеет 

права на какое-либо пропитание; в сущности, он лишний на земле. Природа 

повелевает ему удалиться и не замедлит сама привести свой приговор в 

исполнение». 

Вопрос:    
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Что является основой существования общества, согласно данному 

фрагменту? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Прокомментируйте стихотворение А. С. Пушкина: 

                                      «Свободы сеятель пустынный, 

                                        Я вышел рано, до звезды; 

                                        Рукою чистой и безвинной 

                                        В порабощенные бразды 

                                        Бросал живительное семя - 

                                        Но потерял я только время, 

                                        Благие мысли и труды... 

                                        Паситесь, мирные народы! 

                                        Вас не разбудит чести клич. 

                                        К чему стадам дары свободы? 

                                        Их должно резать или стричь. 

                                        Наследство их из рода в роды 

                                        Ярмо с гремушками да бич». 

Вопрос: В чѐм отличие подлинного общества от «стада»? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Ответьте на поставленные вопросы: 

 Сформулируйте аргументы, опровергающие натуралистическую 

концепцию происхождения общества. 

 Приведите аргументы, опровергающие концепцию 

географического детерминизма. 
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 В чѐм преимущества и недостатки идеалистической трактовки 

сущности общества в философии Гегеля и материалистической в марксизме? 

 

7. Дайте анализ следующему положению:  

«Существенное отличие человеческого общества от общества 

животных состоит в том, что животные в лучшем случае собирают, между 

тем как люди производят. Уже одно - это, правда, основное, различие делает 

невозможным простое перенесение законов животного общества на 

человеческое общество». 

И в этой связи ответьте на вопросы: 

 Почему это отличие М. Энгельс считает основным? 

 В силу каких причин невозможно перенесение закона из области 

биологии на социальную жизнь? 

 

8. Прочитайте приведенный фрагмент из книги С. Л. Франка 

«Духовная жизнь общества» и определите, что изучает социальная 

философия:? 

«Что такое есть собственно общественная жизнь? Какова та общая еѐ 

природа, которая скрывается за всем многообразием ее конкретных 

проявлений в пространстве и времени, начиная с примитивной семейно-

родовой ячейки, с какой-нибудь орды диких кочевников, и кончая сложными 

и обширными современными государствами? Какое место занимает 

общественная жизнь в жизни человека, каково ее истинное назначение и к 

чему, собственно, стремится человек и чего он может достичь, строя формы 

своего общественного бытия? И, наконец, какое место занимает 

общественная жизнь человека в мировом, космическом бытии вообще, к 

какой области бытия она относится, каков ее подлинный смысл, каково ее 

отношение к последним, абсолютным началам и ценностям, лежащим в 

основе жизни вообще? 
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Все эти вопросы, и сами по себе, т. е. как чисто теоретические 

вопросы, достаточно интересные, чтобы привлечь к себе напряженное 

внимание и стать предметом философской пытливости, вместе с тем имеют 

далеко не только «академический» или теоретический интерес. Проблема 

природы и смысла общественной жизни есть, очевидно, часть, и притом, 

как это ясно само собой, очень существенная часть, проблемы природы и 

смысла человеческой жизни вообще - проблемы человеческого 

самосознания. Она связана с вопросом, что такое есть человек и каково его 

истинное назначение. Этот основной религиозно-философский вопрос, 

который есть, в сущности, последняя цель всей человеческой мысли, всех 

наших умственных исканий вообще, с какой- то весьма существенной своей 

стороны сводится к вопросу о природе и смысле общественной жизни. Ибо 

конкретно человеческая жизнь ведь всегда есть совместная, т. е. именно 

общественная, жизнь. И если человеческая жизнь вообще полна страстной и 

напряженной борьбы, так что, по словам Гете, «быть человеком значит быть 

борцом», то больше всего это обнаруживается в общественной жизни. 

Миллионы людей на протяжении всей мировой истории жертвуют своей 

жизнью и всем своим достоянием общественной борьбе - будет ли то борьба 

между народами или борьба партий и групп, - с величайшей, все 

охватывающей страстью отдаваясь в ней осуществлению каких-либо 

общественных целей или идеалов; они придают этому осуществлению, 

очевидно, какой-то абсолютный смысл, оправдывающий такие величайшие 

жертвы. Но ведь, по существу, очевидно, что всякая отдельная 

общественная цель приобретает ценность и смысл только как средство 

осуществления или форма выражения общей цели и, следовательно, общего 

существа общественной жизни, как таковой. И если в действительности, на 

практике, человеческие общества и партии живут и действуют также, как 

отдельные люди, под властью слепых, неосмысленных страстей, не отдавая 

себе отчета в том, зачем именно и почему они стремятся к осуществлению 

данной цели, то ведь это не меняет существа дела: напротив, именно ввиду 
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этой слепоты тем большую практическую остроту приобретает требование 

подлинного осмысления общественной жизни, развития подлинного 

общественного самосознания…». 

 

9. Какое общественное образование не относится к политической 

системе общества: церковь, армия, партия, суд, деканат, семья? Обоснуйте 

свой ответ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10. На семинаре по философии возник спор. Студент Петров сказал, 

что базис общества материален, а надстройка идеальна. В качестве 

доказательства он привѐл такой аргумент: политика, идеология, государство 

выполняют какие-то субъективные задачи, поставленные господствующими 

классами, значит, они субъективны. А всѐ субъективно-реальное - это сфера 

духовного, а не материального. Ему возразил студент Сидоров, отметив, что 

такие элементы надстройки, как армия, церковь, политические партии, - это 

материальные организации. Кто из студентов прав? 

 

     Тесты для усвоения раздела 

 

13.1 Общественное бытие делится на две стороны: 

 объективную и субъективную; 

 правую и левую; 

 истинную и ложную; 

 высокую и низкую. 
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13.2 Рассматривая проблему соотношения общественного бытия и 

общественного сознания, К. Маркс пришел к выводу, что: 

 общественное сознание направляет ход истории; 

 общественное бытие определяет общественное сознание; 

 общественное сознание определяет уровень социального 

прогресса; 

 общественное бытие не связано с общественным сознанием.   

 13.3 Общественное сознание является: 

 отражением общественного бытия; 

 образом мира в Боге; 

 произвольной умственной деятельностью людей; 

 совокупным сознанием многих людей. 

13.4 Первостепенное значение материального производства в жизни 

общества объясняется тем, что: 

 сфера материального производства хорошо финансируется 

государством; 

 в сфере материального производства работают 

квалифицированные инженеры; 

 в сфере материального производства создаются необходимые для 

жизни людей материальные блага; 

 в сфере материального производства много интересных 

профессий. 

13.5 Способ производства материальных благ воздействует на: 

 социальную сферу жизни общества; 

 политическую сферу; 

 духовную сферу; 

 все сферы жизни общества. 

13.6 Способ производства материальных благ включает в себя две 

стороны: 
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 орудия труда и средства труда; 

 науку и человека; 

 производительные силы и производственные отношения; 

 общественную идеологию и общественную психологию. 

13.7 К основным сферам жизни общества не относится: 

 экономическая; 

 социальная; 

 политическая; 

 духовная; 

 туристическая. 

13.8 В основе социальной структуры общества лежат (укажите два 

пункта): 

 общественные настроения; 

 общественное разделение труда; 

 отношение собственности на средства производства; 

 социальные конфликты; 

 система моды. 

 

13.9 Идею классовой борьбы и диктатуры пролетариата разработали: 

 Ф. М. Вольтер и Ж. - Ж. Руссо; 

 О. Конт и Г. Спенсер; 

 К. Маркс и Ф. Энгельс; 

 Т. Парсонс и Д. Белл. 

13.10 Карл Маркс изучал положение человека в капиталистическом 

обществе XIX века и пришел к выводу, что главной проблемой 

капиталистического общества является: 

 голод; 

 войны; 

 болезни; 
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 эксплуатация трудящихся. 

13.11 Главной причиной высокого уровня эксплуатации трудящихся в 

капиталистическом обществе К. Маркс считал: 

 частную собственность; 

 плохой климат; 

 дурное воспитание частных собственников; 

 некомпетентное правительство. 

13.12 К. Маркс разработал учение о пяти общественно-экономических 

формациях. Согласно этому учению, на смену капиталистическому 

обществу должно прийти: 

 первобытное; 

 феодальное; 

 коммунистическое; 

 рабовладельческое. 

13.13 Переход от одной общественно-экономической формации к 

другой, более высокой, происходит, согласно К. Марксу, в результате: 

 социальной революции; 

 постепенных эволюционных изменений; 

 реформ; 

 катастрофы. 

13.14 В структуру общественного сознания входят (укажите три 

пункта): 

 измененное сознание; 

 обыденное и теоретическое сознание; 

 индивидуальное сознание; 

 общественная психология и идеология; 

 формы общественного сознания; 

 бессознательное. 

13.15 К формам общественного сознания относится: 
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 правовое сознание; 

 медицинское сознание; 

 математическое сознание; 

 отчетливое сознание. 

13.16 Концепцию стратификации общества разработал такой 

известный философ и социолог ХХ века, как: 

 Д. Белл; 

 М. Вебер; 

 П.А. Сорокин; 

 Т. Парсонс. 

13.17 В ХХ веке существовали две общественные системы - мир 

капитализма и мир социализма. Мечтая об их слиянии в один тип общества, 

П. А. Сорокин разработал: 

 концепцию конвергенции; 

 концепцию глобализации; 

 концепцию постиндустриального общества; 

 концепцию «мирного сосуществования» двух систем. 

  

13.18 Теорию постиндустриального общества разработал: 

 З. Бжезинский; 

 У. Ростоу; 

 Д. Белл; 

 Т. Парсонс. 

13.19 История, согласно О. Шпенглеру, - это: 

 смена отдельных замкнутых культур; 

 единый линейный исторический процесс; 

 циклическое замкнутое движение; 

 вечное возвращение. 

13.20 Объективным критерием общественного прогресса является:  
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 уровень развития образования; 

 уровень развития медицины; 

 уровень развития производительных сил; 

 уровень развития сферы услуг. 

 

 

14 Проблема человека 

 

 

1. Напишите, какие были представления о человеке в философии 

различных эпох. 

Античность -

_________________________________________________________________ 

Средневековье -

_________________________________________________________________ 

Возрождение -

_________________________________________________________________ 

Новое время -

_________________________________________________________________ 

Постклассическая философия XX в.-

_________________________________________________________________ 

    

 2. В чем заключается этика долга И. Канта? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 3. Рефлексия над трансформациями человеческого бытия 

происходила главным образом в трех основных направлениях. Дайте 

характеристику этим направлениям: 

Натуралистический подход -

_________________________________________________________________ 

Экзистенциально-феноменологический подход -

_________________________________________________________________ 

Социально-критическое направление-

_________________________________________________________________ 

   

   4. Дайте развернутое определение следующих понятий: 

 Философская антропология - 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Экзистенциализм - 

_________________________________________________________________ 

    

 

 

5. Ответьте на поставленные вопросы: 

Какова природа человека и его сущность? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Каков смысл и предназначение человеческого существования? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Каковы перспективы развития человека? 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

      

6. Сопоставьте высказывания с их авторами: 

«Злой человек вредит другим без всякой для себя выгоды»                                

Платон 

«Человек есть мера всех вещей – сущих в их бытии и несущих в их 

небытии»  

Гераклит 

«Очень плох человек, ничего не знающий, да и не пытающийся что-

нибудь узнать. Ведь в нем соединились два порока»                                                                    

Протагор 

«Неразумный человек способен увлечься любым учением»                                

Сократ 

      

7. Назовите основные черты человека эпохи Возрождения 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

     

 

 8. Дайте развернутое учение о человеке одного из философов на 

выбор (Ж. - Ж. Руссо, Д. Юм, Джон Локк): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 9. Проанализируйте два отрывка: 

 «Мы не без основания признали двойственными и отличными 

друг от друга эти начала: одно из них, с помощью которого человек 

способен рассуждать, мы назовем разумным началом души, а второе, из-за 

которого человек влюбляется, испытыват голод и жажду и бывает охвачен 

другими вожделениями, мы назовем началом неразумным и вожделеющим, 

близким другом всякого рода удовлетворения и наслаждений. 

Что же касается ярости духа, отчего мы и бываем гневливы, то 

составляет ли это третий вид или вид этот однороден со вторым, т. е. 

вожделеющим, видом? 

В душе существуют всего два вида начал: разумное и вожделеющее? 

Или как в государстве три рода начал, его составляющих: деловое, 

защитное, совещательное, так и в душе есть тоже третье начало - яростный 

дух. По природе своей оно служит защитником разумного начала, если не 

испорчено дурным воспитанием 

... оба начала превосходно оберегали бы и всю душу в целом и тело от 

внешних врагов: одно из них - своими советами, другое - вооруженной 

защитой; оно будет следовать за господствующим началом и мужественно 

выполнять его решения. 

... мужественным мы назовем каждого отдельного человека именно в 

той мере, в какой его яростный дух и в горе, и в удовольствиях соблюдает 

указания рассудка насчет того, что опасно, а что - неопасно. 

А мудрым - в той малой мере, которая в каждом главенствует и дает 

эти указания, ибо она-то и обладает знанием того, что пригодно и каждому 

отдельному началу, и всей совокупности этих трех начал». 

Вопросы: 

А) Какими началами обладает душа человека, по мнению Платона? 

Б) Какого человека можно назвать мужественным? 

В) Какое назначение у яростного духа в душе человека? 
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 «Государство принадлежит к тому, что существует по природе, и 

что человек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу 

своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне 

государства, - либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо в 

сверхчеловек; его и Гомер поносит, говоря «без роду, без племени, вне 

законов, без очага»; такой человек по своей природе только и жаждет войны; 

сравнить его можно с изолированной пешкой на игральной доске. Что 

человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и 

всякого рода стадные животные, ясно из следующего: природа, согласно 

нашему утверждению, ничего не делает напрасно; между тем один только 

человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и 

радость, поэтому он свойствен и остальным живым существам (поскольку их 

природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость и 

печаль и передавать эти ощущения друг другу). Но речь способна выражать 

и то, что полезно и что вредно, равно как и то, что справедливо и что 

несправедливо. Это свойство людей отличает их от остальных живых 

существ: только человек способен к восприятию таких понятии, как добро и 

зло, справедливость и несправедливость и т. п. А совокупность всего этого и 

создает основу семьи и государства». 

Вопросы: 

А) Кто есть человек по природе своей, по мнению Аристотеля? 

Б) Способен ли человек жить вне общества? 

В) Чем отличается человек от других живых существ? 

 

     Тесты для усвоения раздела 

 

14.1 Человек в процессе антропосоциогенеза формируется на основе 

следующих факторов (укажите три пункта): 

 общение с природой; 

 прямохождение; 
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 труд; 

 приручение животных; 

 цефализация; 

 изучение мира растений. 

14.2 Ф. Энгельс высказал в работе «Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека» следующую мысль: 

 «Труд - источник богатства»; 

 «Труд создал самого человека»; 

 «Труд необходим для развития человека»; 

 «Труд - благо». 

14.3 Современный биологический тип человека называется: 

 Homo sapiens; 

 питекантроп; 

 синантроп; 

 неандерталец. 

14.4 Наиболее полно раскрывается содержание понятия «человек» в 

следующем определении: 

 человек - это индивид с присущей ему генетической программой; 

 животное, способное изготавливать орудия труда; 

 биосоциальное существо, обладающее мышлением, речью и 

способностью к труду; 

 общественное животное, способное мыслить. 

14.5 Г. Маркузе, изучая положение человека в современном 

капиталистическом обществе, написал книгу: 

 «Одномерный человек»; 

 «Мысли»; 

 «Исповедь»; 

 «Человек для самого себя». 
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14.6 Наиболее популярным философским направлением ХХ века, 

сосредоточившимся на проблеме человека, был: 

 неотомизм; 

 неопозитивизм; 

 экзистенциализм; 

 неокантианство. 

14.7 Личность характеризуется следующими группами качеств 

(укажите три пункта): 

 физическими; 

 социальными; 

 генетическими; 

 духовными; 

 биологическими; 

 нравственными. 

14.8 В процессе социализации личности происходит:  

 усвоения социального опыта, культурных норм и ценностей; 

 обретение материального благополучия; 

 усвоение законов природы; 

 понимание устройства вселенной.   

 

14.9 Состояние «экзистенциального вакуума» характеризуется: 

 утратой имущества; 

 потерей смыслообразующих ценностей; 

 разногласиями с друзьями; 

 поисками смысла жизни. 

14.10 Смысл жизни человека, согласно Л. Н. Толстому, заключается в: 

 накоплении богатства; 

 изучении природы; 

 самосовершенствовании личности; 
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 обретении славы. 

14.11 Ф.М. Достоевский видел в душе человека следующие 

противоречивые начала: 

 добро и зло; 

 волю и разум; 

 чувства и разум; 

 бунтарство и смирение. 

14.12 Смысл жизни человека состоит в: 

 развитии отдельных способностей человека; 

 развитии человека, его разностороннем совершенствовании; 

 преодолении себя в трудных ситуациях; 

 выработке у себя определенных качеств. 

 

 

15 Контрольные вопросы  

 

 

1. Что такое мировоззрение? Какова структура мировоззрения? 

2. Каковы исторические типы мировоззрения? 

3. Какова специфика философского мировоззрения? 

4. В чем заключается предмет философии? 

5. Каковы функции философии? 

6. Что такое основной вопрос философии, и каковы его две стороны? 

7. Что такое материализм, как философское направление, и кто 

является его основоположником? 

8. Каковы существенные черты идеализма, как философского 

направления, и кто его основоположник? 

9. В чем заключается поиск первооснов мира в школах 
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древнегреческой философии натурфилософского периода? 

10.  Кто является основоположником милетской школы и всей 

европейской философии? 

11. Как Фалес представляет себе первоначало, из которого состоит 

мир? 

12. Каково первоначало мира по Анаксимандру? 

13. Какое первоначало фигурирует в философии Пифагора? 

14. Кто основоположник элейской школы? 

15. Что такое атом, согласно Демокриту? 

16. Кто автор высказывания: «Нельзя дважды войти в одну и ту же 

реку»? 

17. Какое начало, согласно Гераклиту, управляет миром? 

18. Как решается проблема человека, познания и общества в учении 

софистов? 

19. В чем заключаются особенности философии Сократа? 

20. Какой мыслитель считал основной задачей: «Познай самого 

себя»? 

21. Каково учение Платона о мире? 

22. Что такое эйдос в учении Платона? 

23. Каково учение Платона об обществе и идеальном государстве? 

24. Каково учение Аристотеля о сущности бытия и причинах?  

25. Каково учение Аристотеля о человеке и обществе?  

26. Кто основоположник эпикуреизма и каковы его основные идеи? 

27. Что такое патристика и каковы ее основные представители? 

28. Каково учение Августина Блаженного о вечности и времени, 

истории и теодицее? 

29. Что такое схоластика и каковы ее основные представители?  

30. Что такое средневековый реализм и каковы его основные идеи 

(Ансельм Кентерберийский)? 

31.  Каковы идеи средневекового номинализма (Росцелин и 
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П.Абеляр)? 

32. В чем состоят основные идеи учения Фомы Аквинского о 

соотношении веры и знания, о принципе креационизма, о проблеме 

соотношения материи и формы, о сущности бытия?  

33. В чем заключается гуманизм, антропоцентризм и пантеизм 

философии эпохи Возрождения? 

34. Каково учение о человеке, свободе и познании гуманистов 

Возрождения: Манетти, Мирандолы, Лоренцо Валлы, Марсилио Фичино? 

35. Каковы основные положения учения Н. Кузанского о совпадении 

противоположностей, о Боге, о человеке и познании? 

36. В чем заключается сущность пантеизма и монадологии Дж. 

Бруно? 

37. Кто разрабатывал социально-политическую философию эпохи 

Возрождения? В чем заключается основное содержание политической 

философии Н.  Макиавелли?    

38. Как разрабатывает проблему научного метода Ф. Бэкон и какой 

научный метод он создал? В чем заключается учение Бэкона о заблуждения 

(«призраках») в познании? 

39. В чем состоит материалистический сенсуализм Дж. Локка? 

Каковы социально-философские идеи Локка? 

40. В чем заключается дуализм и рационализм философии Р. 

Декарта?  

41. В чем суть монадологии Г. Лейбница? 

42. Каковы основные моменты учения о субстанции и ее атрибутах 

Б. Спинозы? 

43. Каково содержание концепции общественного договора Т. 

Гоббса? 

44. В чем заключаются характерные черты и основные тенденции 

развития философии Просвещения? 

45. Каковы философские взгляды Ф. М. Вольтера? 
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46. В чем состоят особенности учения Ж.- Ж. Руссо о демократии и 

социальном неравенстве? 

47. Каковы философские взгляды представителя французского 

материализма XVIII века Д. Дидро? 

48. Кто совершил поворот к человеку в немецкой классической 

философии? 

49. Что означают понятия «вещь-в-себе» и «вещь-для-нас» в 

кантовской философии? 

50. В чем заключается априоризм и агностицизм теории познания 

Канта? 

51. Что собою представляет натурфилософия Ф. Шеллинга и его 

трансцендентальный идеализм»? 

52. В чем заключаются особенности объективного идеализма Г. 

Гегеля? Что собою представляет принцип тождества бытия и мышления в 

его философии?  

53. Какова диалектика Г. Гегеля (основные законы и категории)?  

54. Почему материализм Л. Фейербаха называется 

«антропологический материализм»? 

55. В чем состоит учение Маркса и Энгельса о диалектике мира и 

познания? 

56. Какова философия истории К. Маркса? Что такое 

материалистическое понимание истории? 

57. Каковы основные направления современной западноевропейской 

философии? 

58. Каковы особенности и основные этапы развития философии 

позитивизма? 

59. В чем заключаются особенности понимания природы философии 

в экзистенциализме? 

60. Как трактует философия экзистенциализма проблемы 

человеческого существования и свободы (К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. 
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Сартр, А. Камю)? 

61. Как рассматривает проблему исторической судьбы России в 

«Философических письмах» П. Я. Чаадаев? 

62. В чем заключается суть спора западников и славянофилов о пути 

развития и основах культуры России? 

63. Каковы основные идеи философии «всеединства» Вл. Соловьева? 

64. Что собой представляет религиозно-этическое направление 

русской философии XIX века (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой)?  

65. Каково содержание категории «бытие»? Каковы виды бытия и 

основные формы бытия? 

66. Как развивались представления о материи в истории философии 

и науки? В чем заключался кризис метафизического понимания материи в 

конце XIX - начале XX вв.? 

67. Каково определение материи? 

68. Что собой представляет движение как способ существования 

материи? 

69. Каковы основные формы движения материи?  

70. Что собой представляют пространство   и   время   как   формы 

существования материи? 

71. В чем заключается единство социального и биологического в 

человеке и какова сущность человека?  

72. Каково соотношение понятий «человек», «индивид» и 

«личность»? 

73. Как в философии решается проблема смысла, цели жизни и 

свободы человека? 

74. Что собой представляет сознание как субъективный образ 

объективного мира? 

75. Какова структура сознания? Что такое самосознание?  

76. Каковы принципы диалектики? Каковы диалектические законы 

развития, в чем их суть? 
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77. Каковы основные категории диалектики?  

78. Что такое сенсуализм и рационализм? Что такое субъект и объект 

и познания? 

79. Каковы основные формы чувственного познания и абстрактного 

мышления?  

80. Кто создал классическую концепцию истины? 

81. Каковы критерии истины? 

82. Каковы методы научного познания? 

83. Каковы основные сферы жизни общества? 

84. Какова социальная структура общества?  

85. Что собой представляет духовная жизнь общества? Каковы 

элементы духовной жизни общества? 

86. Какова структура общественного сознания? 

87. Каковы формы общественного сознания и в чем заключаются их 

отличительные особенности? 

88. Каково основное содержание концепций прогрессивного 

развития общества Г. Гегеля, К. Маркса и теории «стадий экономического 

роста» У. Ростоу? 

89. В чем суть концепций циклического развития общества (теорий 

локальных цивилизаций Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. 

А. Сорокина). 

90. В чем сущность понятий «культура» и «цивилизация»? 

 

16 Методические рекомендации для обучающихся 
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16.1 Методические указания по лекционным занятиям 

 

1. Основой качественного усвоения лекционного материала служит 

конспект, но конспект не столько приспособление для фиксации содержания 

лекции, сколько инструмент для его усвоения в будущем. Поэтому 

продумайте, каким должен быть ваш конспект, чтобы можно было быстрее и 

успешнее решать следующие задачи: а) дорабатывать записи в будущем 

(уточнять, вводить новую информацию); б) работать над содержанием 

записей - сопоставлять отдельные части, выделять основные идеи, делать 

выводы; в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте; 

г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и пройденного 

материала, и повышать скорость и точность запоминания. 

2. При конспектировании лучше использовать тетради большого 

формата - для удобства и свободы в рациональном размещении записей на 

листе, а также отдельные, разлинованные в клетку листы, которые можно 

легко и быстро соединить и разъединить. 

3. Запись на одной стороне листа позволит при проработке материала 

разложить на столе нужные листы и, меняя их порядок, сближать во 

времени и пространстве различные части курса, что дает возможность легче 

сравнивать, устанавливать связи, обобщать материал.  

4. При любом способе конспектирования целесообразно оставлять на 

листе свободную площадь для последующих добавлений и заметок. Это 

либо широкие поля, либо чистые страницы.  

5. Запись лекций ведется на правой странице каждого листа в 

разворот, левая остается чистой. Если этого не делать, то при подготовке к 

экзаменам дополнительную, поясняющую и прочую информацию придется 

вписывать между строк, и конспект превратится в малопригодный для 

чтения и усвоения текст.  

6. При конспектировании действует принцип дистантного 

конспектирования, который позволяет отдельные блоки информации при 
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записи разделять и по горизонтали, и по вертикали: отдельные части текста 

отделяются отчетливыми пробелами - это вертикальное членение; по 

горизонтали материал делится на зоны полями: I - конспектируемый текст, 

II - собственные заметки, вопросы, условные знаки, III - последующие 

дополнения, сведения из других источников.  

7. Огромную помощь в понимании логики излагаемого материала 

оказывает рубрикация, т. е. нумерование или обозначение всех его разделов, 

подразделов и более мелких структур. При этом одновременно с 

конспектированием как бы составляется план текста. Важно, чтобы каждая 

новая мысль, аспект или часть лекции были обозначены своим знаком 

(цифрой, буквой) и отделены от других.  

8. Основной принцип конспектирования - писать не все, но так, чтобы 

сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что 

при необходимости позволит полностью «развернуть» конспект в исходный 

текст по формуле «конспект + память = исходный текст». 

9. В любом тексте имеются слова-ориентиры, например, помогающие 

осознать более важную информацию («в итоге», «в результате», «таким 

образом», «резюме», «вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.) или 

сигналы отличия, т.е. слова, указывающие на особенность, специфику 

объекта рассмотрения («особенность», «характерная черта», «специфика», 

«главное отличие» и т.д.). Вслед за этими словами обычно идет очень 

важная информация. Обращайте на них внимание.  

10. Если в ходе лекции предлагается графическое моделирование, то 

опорную схему записывают крупно, свободно, так как скученность и 

мелкий шрифт затрудняют еѐ понимание.  

11. Обычно в лекции есть несколько основных идей, вокруг которых 

группируется весь остальной материал. Очень важно выделить и четко 

зафиксировать эти идеи. 
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12. В лекции наиболее подробно записываются план, источники, 

понятия, определения, основные формулы, схемы, принципы, методы, 

законы, гипотезы, оценки, выводы.  

13. У каждого слушателя имеется своя система скорописи, которая 

основывается на следующих приемах: слова, наиболее часто 

встречающиеся в данной области, сокращаются наиболее сильно; есть 

общепринятые сокращения и аббревиатуры: «т.к.», «т.д.», «ТСО» и др.; 

применяются математические знаки: «+», «-», «=», «>». «<» и др.; 

окончания прилагательных и причастия часто опускаются; слова, 

начинающиеся с корня, пишут без окончания («соц.», «кап.», «рев.» и т.д.) 

или без середины («кол-во», «в-во» и т.д.). 

14. Пониманию материала и быстрому нахождению нужного помогает 

система акцентировок и обозначений. Таковыми являются: стрелки, 

волнистые линии, рамки. Условными значками на вспомогательном поле 

обводят, подчеркивают или обозначают ключевые аспекты лекций. 

Например, прямая линия обозначает важную мысль, волнистая - 

непонятную мысль, вертикальная черта на полях - особо важную мысль.   

15. Качество усвоения материала зависит от активного его слушания, 

поэтому проявляйте внешне свое отношение к тем или иным его аспектам: 

согласие, несогласие, недоумение, вопрос и т.д. - это позволит лектору 

лучше приспособить излагаемый материал к аудитории.  

16. Показателем внимания к учебной информации служат вопросы к 

лектору. По ходу лекции пытайтесь находить и отмечать те аспекты лекции, 

которые могут стать «зацепкой» для вопроса, а затем на следующих лекциях 

учитесь формулировать вопросы, не отвлекаясь от восприятия содержания.  
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16.2 Методические указания к практическим занятиям 

 

 

Практическое занятие - форма организации учебного процесса, 

направленная на повышение практических умений и навыков у 

обучающихся посредством группового обсуждения темы, учебной 

проблемы под руководством преподавателя. При разработке устного ответа 

на практическом занятии можно использовать классическую схему 

ораторского искусства. В основе этой схемы лежит 5 этапов:  

1. Подбор необходимого материала содержания предстоящего 

выступления. 

2. Составление плана, расчленение собранного материала в 

необходимой логической последовательности.  

3. «Словесное выражение», литературная обработка речи, насыщение 

еѐ содержания. 

4. Заучивание, запоминание текста речи или еѐ отдельных аспектов 

(при необходимости). 

5. Произнесение речи с соответствующей интонацией, мимикой, 

жестами. 

Рекомендации по построению композиции устного ответа: 

1. Во введении следует:  

- привлечь внимание, вызвать интерес слушателей к проблеме, 

предмету ответа; 

- объяснить, почему ваши суждения о предмете (проблеме) являются 

авторитетными, значимыми; 

- установить контакт со слушателями путем указания на общие 

взгляды, прежний опыт. 

2. В предуведомлении следует: 
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- раскрыть историю возникновения проблемы (предмета) 

выступления; 

- показать еѐ социальную, научную или практическую значимость; 

- раскрыть известные ранее попытки еѐ решения. 

3. В процессе аргументации необходимо:  

- сформулировать главный тезис и дать, если это необходимо для его 

разъяснения, дополнительную информацию; 

- сформулировать дополнительный тезис, при необходимости 

сопроводив его дополнительной информацией; 

- сформулировать заключение в общем виде; 

- указать на недостатки альтернативных позиций и на преимущества 

вашей позиции.  

4. В заключении целесообразно: 

- обобщить вашу позицию по обсуждаемой проблеме, ваш 

окончательный вывод и решение; 

- обосновать, каковы последствия в случае отказа от вашего подхода к 

решению проблемы.  

Рекомендации по составлению развернутого плана-ответа к 

теоретическим вопросам практического занятия. 

1. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

2. При составлении развернутого плана-конспекта формулируйте его 

пункты, подпункты, определяйте, что именно следует включить в план-

конспект для раскрытия каждого из них. 

3. Наиболее существенные аспекты изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 

цитат. 

4. В конспект включайте как основные положения, так и конкретные 

факты, и примеры, но без их подробного описания. 
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5. Отдельные слова и целые предложения пишите сокращенно, 

выписывайте только ключевые слова, вместо цитирования делайте лишь 

ссылки на страницы цитируемой работы, применяйте условные 

обозначения. 

6. Располагайте абзацы таким образом, чтобы легко можно было 

найти и использовать необходимую информацию. С этой же целью 

выделите значимые места вашего плана-ответа. 

 

 

16.3 Методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

 

Методические указания по подготовке к семинару 

 

Семинарские занятия являются важнейшей частью учебного процесса 

и играют особую роль в усвоении материала по философии и подготовке 

обучающихся к экзамену по данной дисциплине, поскольку позволяют 

сочетать индивидуальную работу студентов с коллективной. В ходе 

семинаров обучающимся прививаются навыки и умения публично выражать 

и отстаивать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обнаруживать 

недостатки и противоречия в ответах своих товарищей и восполнять 

недостающую информацию по темам учебного курса. Чтобы данные цели 

семинарского занятия были достигнуты, необходимо тщательно 

подготовить семинар. Для этого необходимо: 

1. Провести подготовительную работу, связанную с формулировкой 

тем семинарских занятий. Преподаватель продумывает проблематику и 

составляет список вопросов. Разрабатывается система проведения занятия, 
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ставится его цель. Количество семинаров зависит от учебного времени, 

отведенного на данную форму аудиторной работы в учебном плане. 

2. С темой, разработанным планом семинарского занятия 

преподаватель заранее знакомит обучающихся. Особое внимание при этом 

уделяется предоставлению обучающимся списков учебной литературы, а 

также литературы дополнительной и списков оригинальных трудов 

философов по данной теме.  

3.  На подготовку к семинарскому занятию требуется значительное 

время. Перед непосредственным обсуждением вопросов семинара 

обучающиеся должны познакомиться с предложенной литературой, 

подготовить аргументированные, развернутые ответы на вопросы плана 

семинара. По необходимости сделать конспекты трудов философов и записи 

своих ответов. 

4. Семинар проводится в учебной аудитории во время, отведенное в 

рамках учебного расписания. Обучающиеся обсуждают содержание 

вопросов по плану семинара. Преподаватель контролирует ответы 

участвующих в обсуждении, предоставляя высказаться всем желающим и 

направляя ход возникшей дискуссии. Если вопрос аудитория уже обсудила, 

можно переходить к другому. 

5. В конце семинарского занятия обращается внимание на итоговые 

результаты, соотносятся результаты проведенной практической дискуссии с 

целями семинара, выделяются правильные и уместные ответы, а также 

оценивается работа обучающихся. Эта стадия определяет достигнутый 

обучающимися уровень понимания темы, выносившейся на обсуждение во 

время занятия, а также стимулирует обучающихся и в дальнейшем изучать, 

находить решения и обсуждать заявленные проблемы. 

Для успешного участия в семинарском занятии, получения по его 

итогам высокой оценки к нему необходимо правильно подготовиться. 

Прежде всего, необходимо заранее ознакомиться с темой семинара, 
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вопросами, которые будут обсуждаться на нем. Затем подбирается 

литература по этой тематике, ищутся ответы на вопросы. 

Когда обучающийся ищет ответ на заданный вопрос, он может 

пользоваться такими основными источниками информации, как 

библиотечный материал и Интернет. Можно обращаться к научным работам 

и трудам известных ученых. При наличии, стоит посмотреть и труды 

преподавателя, который проводит семинар. Каждый университет имеет 

свою собственную, наполненную научной информацией библиотеку, в 

которой могут представляться работы его преподавателей. Обучающийся 

также может обращаться и к данному материалу при подготовке к семинару. 

Каждый обучающийся, работая с литературой по определенной теме, 

независимо от того, какая тема задана, должен уметь выделять главные 

моменты в изучаемом учебном материале. Также при поиске информации 

обучающийся может использовать один или сразу несколько источников, 

ссылаясь на них при своем ответе. При подготовке важно научится работать 

с литературой, чтобы было легче ориентироваться в информационном 

потоке. 

Получить на семинаре хорошую оценку не так сложно, как это может 

показаться на первый взгляд. Слушая ответы обучающихся своей группы, 

обязательно надо дополнять их, восполнять пробелы в их ответах, 

высказывать свою точку зрения на проблему, можно даже аргументировано 

оспорить мнение своего сокурсника. Каждая из реплик в дополнение к 

чужому ответу добавляет обучающемуся веса в глазах преподавателя. 

Поэтому даже если обучающемуся не удается хорошо ответить на 

адресованные именно ему вопросы, он может получить хорошую оценку за 

дополнения ответов своих одногруппников. 

Перечень вопросов по философии к каждой теме, на основе которых 

идет подготовка к семинарским занятиям и которые обсуждаются в ходе 

практических занятий, содержится в следующих методических пособиях, 

которые нужно найти на сайте ОГУ в электронном каталоге научной 
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библиотеки: Писарчик, Т. П. Философия [Электронный ресурс]: 

методические указания / Т. П. Писарчик, Л. Ю. Писарчик. - Оренбург: ОГУ, 

2016. - 63 с.  

 

 

16.4 Методические рекомендации по подготовке к собеседованию 

 

 

Важной формой учебной работы по дисциплине «Философия» 

является собеседование. Собеседование проводится индивидуально с 

обучающимися в форме диалога с преподавателем по заранее определенной 

теме учебной дисциплины. При подготовке к собеседованию необходимо 

ознакомиться с вопросами для собеседования.  

При подготовке рекомендуется использовать конспект лекции, 

соответствующую основную и дополнительную литературу. Большую роль 

в подготовке к собеседованию играет хороший конспект, содержащий 

основные идеи прочитанного в учебнике и услышанного в лекции. Конспект 

- это, по существу, набросок, развернутый план связного рассказа по 

основным вопросам темы. В какой-то мере конспект рассчитан (в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося) не только на 

интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем 

текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или 

записью лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, 

написанных разборчиво, с подчеркиванием или выделением ключевых слов 

и фраз. 

Общий курс философии включает несколько разделов, состоящий из 

отдельных тем. Каждый раздел имеет свою специфику, которую необходимо 

учитывать в процессе подготовки к собеседованию.  
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Приступая к подготовке для собеседования по первому разделу 

«Философия, ее предмет и роль в обществе», необходимо раскрыть 

основные положения о предмете философии и специфике философского 

знания. Далее рассмотреть вопросы, которые по своей сути выражают 

характер философского осмысления мира, а также порожденные разным 

решением этих вопросов философские системы - материалистические, 

идеалистические, религиозные и их разновидности. 

 Готовясь к собеседованию по темам второго раздела «Основные 

этапы и направления развития философии» следует помнить, что 

философия Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения, Нового и 

Новейшего времени, а также различные направления современной 

философии имеют общие и специфические черты. Важно проследить 

внутреннюю логику развития философской мысли и особенности ее 

воплощения во взглядах тех или иных философов. 

Изучение тем третьего раздела «Основы философского понимания 

мира» необходимо начать с рассмотрения фундаментальных философских 

проблем: бытия, материи, сознания, диалектики, познания. Здесь важно 

обратить внимание на усвоение философских категорий, определение 

которых следует запомнить. Особо выделите проблемы, связанные с 

современными способами и средствами познания мира. 

Подготовку к собеседованию по четвертому разделу надо начать с 

раскрытия основных положений социальной философии. Обратите 

внимание на характеристику основных направлений социальной философии 

и покажите ее значение как теории и методологии познания общественных 

явлений. Рассмотрите взаимодействие основных элементов общества как 

социальной системы, динамику его развития. Особого внимания 

заслуживают проблемы взаимодействия общества и природы. 

В пятом разделе освящаются основные положения философской 

антропологии - философского учения о человеке. Следует обратить 

внимание на решение проблемы человека в истории философской мысли, 
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включая современные философские учения. Всестороннего раскрытия 

требуют сегодняшние проблемы существования человека в обществе и их 

решение в современной философской антропологии. 

Перечень вопросов по философии, которые предлагаются для 

подготовки к собеседованию, содержится в следующем методическом 

пособии:  

Писарчик, Т. П. Философия [Электронный ресурс]: методические 

указания для обучающихся по программам высшего образования по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология и направлениям подготовки: 

05.03.02 География, 20.03.01 Техносферная безопасность, 05.03.06 Экология 

и природопользование, 40.03.01 Юриспруденция / Т. П. Писарчик, Л. Ю. 

Писарчик; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. 

философии и культурологии. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.53 Мб). - 

Оренбург : ОГУ, 2016. - 63 с.  

 

 

 16.5 Методические рекомендации по подготовке докладов  

 

 

Доклады готовятся для того, чтобы обосновать конкретную точку 

зрения, сделать анализ, интерпретацию философских текстов. Подготовка 

докладов и сообщений имеет важное значение для развития необходимых 

навыков творческой работы, а также выполняет образовательные функции. 

Это позволяет обучающимся практиковать и развивать получаемые навыки, 

которые ценны не только во время учебы, но и после завершения обучения, 

в дальнейшей профессиональной деятельности. Эти навыки включают: 

чтение и запись; критическое мышление и анализ; организация идей; 

аргументация; эффективное взаимодействие с читателем. Доклад побуждает 
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обещающегося развивать формальный, дисциплинированный подход к 

написанию работы с четкой и ясной целью. Это дает возможность 

сосредоточиться на изучении и обобщении того, что изучается в курсе 

философии, позволяет разрабатывать и организовывать свое мышление в 

ходе решения ключевых проблем и рассмотрения основных концепций 

современной философии. 

Доклад - это форма научного текста. Это означает, что автор должен 

использовать достоверную информацию, опираться на проверенные 

источники. Хотя это, не означает, что каждое слово доклада или сообщения 

должно быть буквально истинным. Гипотетические примеры могут быть 

эффективным способом иллюстрации точки зрения. Но такие образные 

иллюстрации всегда должны служить цели прояснения или утверждения, 

которое, по мнению автора, действительно истинно, в реальном мире. Цель 

доклада - помочь студентам овладеть навыками рассуждений проблемного 

характера. В рассуждении проблемного характера ставится какая-то 

проблема, какой-то сложный важный вопрос. Цель автора такого 

рассуждения состоит, по сути, в том, чтобы разрешить эту проблему, найти 

ответ, который и станет основным тезисом рассуждения. И поэтому его цель 

- заинтересовать своих слушателей, вовлечь их в процесс размышления и в 

конечном итоге заставить принять идеи, которые были представлены. 

Авторская позиция, конечно, имеет большое значение, но что особенно 

важно, так это дать наиболее полное изложение представленной темы и 

предложить ее определенную трактовку. 

Работа выполняется обучающимся самостоятельно и сдается в 

установленные преподавателем сроки. Обучающемуся следует тщательно 

готовиться к выполнению работы. Успешное выполнение работы во многом 

зависит от правильной организации ее подготовки и написания, а также 

соблюдения основных требований, которые к ней предъявляются.  

Основные цели докладов и сообщений:  

1. Развитие навыков самостоятельного творческого мышления.  
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2. Выработка навыков аргументирования, противопоставления при 

анализе ситуаций.  

3. Обучение краткости и последовательности изложения своих 

мыслей. Выполнение данного вида работы требует от обучающихся умения 

анализировать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме 

излагать свои мысли.  

Источники при написании докладов и сообщений: 

1. Оригинальные труды философов (первоисточники).  

2. Учебник - книга, содержащая систематическое изложение знаний 

в определенной области и используемая как в системе образования, на 

различных ее уровнях, так и для самостоятельного обучения.  

3. Учебные пособия - научный труд, направленный на 

практическую составляющую рассмотрения той или иной проблемы, т. е. в 

учебном пособии находят отражение различные примеры, практические 

рекомендаций и т. п.  

4. Периодические издания: альманахи, журналы 

(специализированные и научные).  

5. Монографии.  

6. Интернет-источники: электронные базы данных, интернет-

журналы, электронные книги, электронные статьи, online-публикации 

ведущих газет и журналов. 

 

 

16.6 Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 

 

Тестирование, несомненно, является в настоящее время самой 

популярной формой проверки полученных знаний. Это объясняется такими 

особенностями тестирования как возможность охватить сразу большой 
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объем изученного материала, быстрота проверки, а также простота 

подведения итогов. Конечно, сами тесты заранее не должны быть известны 

обучающимся, которые в противном случае могут просто механически 

запомнить правильные ответы, а это лишит проверку всякого смысла. 

Изучение гуманитарных дисциплин имеет свою специфику по сравнению с 

естественными или математическими, поэтому устный ответ или 

собеседование дают более полную картину степени понимания изученного 

материала обучающимся, чем тесты. Но поскольку последние уже прочно 

вошли в образовательный процесс, необходимо научиться правильно 

готовиться к тестированию. При этом важно помнить, что для того, чтобы 

легко и быстро, а, главное, правильно отвечать на тесты нужно заниматься 

систематически, стараясь не делать пропусков, изучая тему за темой всей 

программы дисциплины.  

Очень важно иметь учебник, в котором изложены разделы и темы, 

предусмотренные учебной программой для данного направления и 

специальности. Если в имеющемся учебнике нет какого-то раздела или он 

представлен не полно, необходимо взять дополнительный учебник и 

литературу из числа рекомендованных преподавателем или указанных в 

методическом пособии. Эта учебная литература, дополняя материал лекций 

и записи к семинарским занятиям, должна стать основой для подготовки к 

тестированию. 

Следующим шагом в подготовке обучающихся к проверке с помощью 

тестов должно стать приобретение собственно навыков выполнения 

тестовых заданий. Для этого обучающимися выполняются тесты из фонда 

«Примерных тестов по философии», составленных преподавателями 

кафедры. Тестирование проводится на основе Фонда тестовых заданий по 

дисциплине «Философия» (305 тестовых заданий), разработанного 

доцентами Т. П. Писарчик и Л. Ю. Писарчик и утвержденного в 

соответствии с Положением о Фонде тестовых заданий. 
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 С содержанием учебной программы по философии можно 

познакомиться на сайте ОГУ, а также в следующих пособиях:  

1. Философия [Текст]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. В. Н. Лавриненко. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2015. - 711 с. 

2. Философия. Ч. 2: Проблемы философии. [Текст]: учебное 

пособие / [А. М. Максимов и др. / под ред. А. М. Максимова, И. А. Беляева]. 

- Оренбург: ОГАУ, 2014. - 134 с. 

3. Писарчик, Т. П. Философия [Электронный ресурс]: методические 

указания для обучающихся по программам высшего образования по 

специальности 21.05.02 Прикладная геология и направлениям подготовки: 

05.03.02 География, 20.03.01 Техносферная безопасность, 05.03.06 Экология 

и природопользование, 40.03.01 Юриспруденция / Т. П. Писарчик, Л. Ю. 

Писарчик; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. 

философии и культурологии. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.53 Мб). - 

Оренбург : ОГУ, 2016. - 63 с.  

 

 

16.7 Методические рекомендации по выполнению 

индивидуальных творческих заданий (ИТЗ) 

 

 

Индивидуальное творческое задание (ИТЗ) выполняется в форме 

изучения определенного источника по философии. Это может быть 

первоисточник (философский труд), глава из монографии или журнальная 

статья, а также материал в электронной форме. Обучающимся эти 

материалы предлагаются на выбор. Творческая работа может содержать 

информацию из смежных областей научного знания (социологии, 
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политологии, культурологии и др.). Результаты работы могут быть 

отражены в статье (тезисах), опубликованной в сборнике материалов 

студенческой научной конференции или изложены в устном выступлении на 

научном студенческом мероприятии. 

Для выполнения ИТЗ необходимо совместно с преподавателем 

определить тему для самостоятельного изучения и выделения 

исследовательских аспектов. Выбранная тема должна соответствовать 

разделу учебной дисциплины «Философия». Тема ИТЗ может носить 

актуальный и дискуссионный характер. При изучении темы необходимо 

опираться на учебники, учебные пособия, периодические издания, 

монографии, Интернет-источники (электронные базы данных, интернет-

журналы, электронные книги, электронные статьи, online-публикации 

журналов). Обучающийся может консультироваться по теме с 

преподавателем, высылать ему по электронной почте на проверку результат 

своей работы. После выполнения ИТЗ студент может изложить результат 

творческого задания в виде доклада на студенческом мероприятии либо на 

практическом занятии по дисциплине «Философия». Доклад обсуждается на 

занятии студенческой группой. Также результаты творческого задания могут 

быть опубликованы в материалах студенческих конференций с соблюдением 

требований к тезисам (статьям), изложенных в информационных письмах. 

 

 

16.8 Методические указания по промежуточной аттестации 

 

 

Промежуточная аттестация обучающегося по дисциплине 

«Философия» проводится в форме экзамена. Подготовка к сдаче экзамена 

является весьма ответственным периодом в учебе студента. Основное, что 

при подготовке к экзамену должен сделать обучающийся, - это повторить 
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все темы учебной дисциплины. Посещение лекций и их запись имеет 

важное значение в освоении дисциплины. Перед экзаменом необходимо 

повторить все вопросы дисциплины, обращая внимание на самые 

существенные моменты каждого вопроса, используя как материалы лекций, 

так и учебник по дисциплине.  

Порядок проведения экзамена. Экзамен по дисциплине «Философия» 

проводится в устной форме. Обучающиеся на экзамен приходят с 

зачетными книжками и берут билеты. В каждом билете содержится два 

вопроса. Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, 

содержится в разработанном преподавателем фонде оценочных средств 

(ФОС). На подготовку ответов на вопросы билета отводится не более 30 

минут. После подготовки обучающийся излагает свои ответы на вопросы в 

билете преподавателю. Преподаватель задает дополнительные вопросы и 

оценивает ответы на вопросы билета. 
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17 Темы контрольных работ 

 

 

1. Понятие «мировоззрение» и исторические типы мировоззрения. 

2. Предмет и функции философии. Материализм и идеализм как 

основные философские направления. 

3. Основные ортодоксальные школы древнеиндийской философии. 

4. Философия раннего буддизма. 

5. Учения Конфуция о человеке и обществе. 

6. Философия даосизма. 

7. Основные школы ранней греческой философии. 

8. Атомизм Демокрита и диалектическое учение Гераклита. 

9. Школа софистов и учение Сократа. 

10. Учение Платона. 

11. Философия Аристотеля. 

12. Учение греческого стоицизма (Зенон, Хрисипп) и особенности 

римского стоицизма (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). 

13. Философские идеи античного скептицизма и эпикуреизма. 

14. Философия Августина Блаженного. 

15. Средневековый номинализм. Борьба номинализма и реализма. 

16. Основные идеи учения Фомы Аквинского.  

17. Учение о человеке гуманистов эпохи Возрождения (Ф. Петрарка, 

Дж. Манетти, Дж. Пико делла Мирандола, Лоренцо Валла). 

18. Философское учение Николая Кузанского. 

19. Натурфилософия Дж. Бруно. 

20. Социально-политическое учение Н. Макиавелли.   

21. Реформация XVI века и ее представители.  

22. Социально-утопические учения Т. Мора и Т. Кампанеллы. 



171 
 

23. Философия Ф. Бэкона. 

24. Философия Р. Декарта.  

25. Монадология и теория познания Г. В. Лейбница. 

26. Учение Б. Спинозы о субстанции и о познании. 

27. Номинализм Т. Гоббса и его концепция общественного договора. 

28. Философия Д. Локка. 

29. Философские взгляды Ф. М. Вольтера и «географический 

детерминизм» Ш. Л. Монтескье. 

30. Учение Ж. - Ж. Руссо о культуре, социальном неравенстве и 

демократии. 

31. Французский материализм XVIII века (Д. Дидро, П. Гольбах, К.-

А. Гельвеций, Ж. - О. Ламетри). 

32. Учение И. Канта о познании («трансцендентальная эстетика», 

«трансцендентальная аналитика» и «трансцендентальная диалектика»). 

33. Этика Канта. Учение о категорическом императиве. 

34. «Наукоучение» И. Г. Фихте. 

35. Натурфилософия и «трансцендентальный идеализм» Ф. В. Й. 

Шеллинга. 

36. Объективно-идеалистическое учение Г. Гегеля: логика и 

философия природы.  

37. Философия истории Гегеля. 

38. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

39. Диалектико-материалистическое учение К. Маркса и Ф. 

Энгельса. 

40. Материалистическое понимание истории в философии 

марксизма. 

41. Концепция отчуждения в философии марксизма. 

42. Иррационализм А. Шопенгауэра.  

43. «Философия жизни» Ф. Ницше.  

44. Философия первого позитивизма (О. Конт). 
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45. Экзистенциализм в Германии (К. Ясперс, М. Хайдеггер). 

46. Экзистенциализм во Франции (Ж. - П. Сартр, А. Камю). 

47. Психоанализ З. Фрейда.  

48. «Аналитическая психология» К. Г. Юнга. 

49. «Гуманистический психоанализ» Э. Фромма.  

50. Герменевтика В. Дильтея.  

51. Герменевтика М. Хайдеггера и Х. - Г. Гадамера. 

52. Философские представления Киевской Руси. 

53. Философские и социально-политические идеи А. Н. Радищева. 

54. Философское учение М. В. Ломоносова. 

55. «Философические письма» П. Я. Чаадаева. 

56. Антропологический материализм Н. Г. Чернышевского. 

57. Философские воззрения А. И. Герцена. 

58. Философские идеи в творчестве Ф. М. Достоевского. 

59. Славянофильство А. С. Хомякова. 

60. Метафизика всеединства Вл. Соловьева. 

61. Философские идеи Л. П. Карсавина. 

62. Философское мировоззрение К. Н. Леонтьева. 

63. Социальная философия Л. Н. Толстого. 

64. Г. В. Плеханов как философ. 

65. В. И. Ленин как философ. 

66. Религиозная философия Н. А. Бердяева. 

67. Философское осмысление мира в творчестве П. А. Флоренского. 

68. Концепция евразийства: евразийцы о Западе и России. 

69. Философия С. Л. Франка. 

70. Религиозно-идеалистическая философия С. Н. Булгакова. 

71. Русский космизм: учение Н. Ф. Федорова как синтез 

антропологизма и космизма. 

72. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

73. Философские идеи в мировоззрении К. Э. Циолковского. 
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74. Учение о бытии. 

75. Философское учение о материи. 

76. Философское учение о движении материи и его формах.  

77. Пространство и время. Субстанциональная и реляционная 

концепции пространства и времени. 

78. Проблема сознания в философии. Сущность и структура 

сознания. 

79. Законы и категории материалистической диалектики. 

80. Диалектика и синергетика.  

81. Философское учение о познании. Теория истины. 

82. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

Методы научного познания. 

83. Социальная структура общества.  

84. Сущность и формы духовной жизни общества. 

85. Концепция прогрессивного развития общества К. Маркса. 

86. Концепция постиндустриального общества Д. Белла. Концепция 

информационного общества Е. Масуды. 

87. Концепции циклического развития общества (теории локальных 

цивилизаций Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби). 

88. Философские аспекты экологической проблемы и пути ее 

решения. 

89. Глобальные проблемы современности и будущее человеческой 

цивилизации. 

90. Проблема смысла и цели жизни человека. Проблема свободы 

человека в современной философии. 
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