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1 Цель, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование научного 

философского мировоззрения как целостного представления об основах мироздания и 

перспективах развития социума, понимание характерных особенностей современного 

этапа развития философии, знание законов развития природы, общества, мышления, в том 

числе - с применением их в процессе осмысления и исследования развития общества, 

науки, истории, современных социальных процессов и процессов развития образования. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование понимания основных принципов философского мировоззрения, 

включающего определенные знания о природе и обществе, и понимание человеком своего 

места в мире;  

- достижение возможности оценивания значения философских, этических учений, 

культурных и религиозных традиций;  

- понимание философии как общенаучной основы, как всеобщего метода научного 

познания и практического действия;  

- наработка навыков критического анализа информации, умение выстраивать 

рациональную аргументацию, умение оперировать фактами науки и отличать их от точки 

зрения, мнения, интерпретаций, идеологии, пропаганды;  

- развитие способности цивилизованно, недискриминационно и конструктивно 

выстраивать взаимодействие с людьми с учетом их социокультурных, религиозных, 

мировоззренческих особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и социально-информационного взаимодействия; 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, 

умения, навыки. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (модуля)  

 

Название 

ОПОП ВО, 

сокращенное 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Код 

резуль 

тата 

Формулировка результата 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки). 

Русский язык и 

литература 

УК-1: 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач  

УК-1.1 в: 

демонстрирует 

знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления, 

аргументированно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное 

решение  

РД1 Навык  критического анализа 

информации, необходимых для 

решения поставленной задачи 



УК-1.2 в: 

применяет 

логические 

формы и 

процедуры, 

способен к 

рефлексии по 

поводу 

собственной и 

чужой 

мыслительной 

деятельности  

РД2 Умение  оперировать фактами и 

отличать их от мнений, 

интерпретаций и т.д. 
РД3 Умение  выстраивать рациональную 

аргументацию 

УК-5: 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

УК-5.1 в: 

Демонстрирует 

толерантное 

восприятие 

социальных и 

культурных 

различий, 

уважительное и 

бережное 

отношению к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

РД4 Знание  основных философских, 

этических учений, культурных 

и религиозных традиций 
РД5 Умение  оценивать значение 

философских, этических 

учений, культурных и 

религиозных традиций 

УК-5.2 в: Находит 

и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных групп 

РД6 Умение  определять логику и мотивацию 

поступков представителей 

различных социокультурных 

групп 
РД7 Навык  формирования собственной 

национальной, религиозной и 

социокультурной идентичности 

УК-5.4в: 

сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию; 

аргументировано 

обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческо

го, общественного 

и личностного 

характера 

РД5 Умение оценивать значение 

философских, этических 

учений, культурных и 

религиозных традиций 

 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» входит в блок обязательной части дисциплин учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) Русский язык и литература и проводится в 6 семестре. 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.  

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

Название 

ОПОП ВО 

Форма 

обуче- 

ния 

Часть 

УП 

Семестр 

(ОФО) 

или 

курс 

(ЗФО, 

ОЗФО) 

Трудоемкость Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттес- 

тации (З.Е.) Всего 

Аудиторная Внеаудиторная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с двумя 

профилями 

подготовки). 

Русский язык и 

литература 

ОФО Б.1.Б 6 4 73 36 36 0 1 0 71 Э 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО  

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и 

тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в 

соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.1  

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

текущего контроля для ОФО  

  

№ Название темы 
Код 

результата 

обучения 

Кол-во часов, отведенное на Форма 
текущего контроля Лек Практ Лаб СРС 

1 
Философские, этические 

учения и культурные, 

религиозные традиции мира. 
РД4, РД5 12 12 0 22 доклад, тестирование, 

2 
Основы рационального 

мышления 
РД1, РД2, 

РД3 
12 12 0 20 доклад  

3 
Природа, сущность и 

предназначение человека 
РД6 6 6 0 18 доклад 

4 
Социокультурная жизнь 

общества 
РД6, РД7 6 6 0 11 доклад 

Итого по таблице  36 36 0 71  

 

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО  

Тема 1 Философские, этические учения и культурные, религиозные традиции мира. 

Содержание темы: 1.1 Мировоззрение и его связь с культурно религиозными 

традициями мира. Понятие мировоззрения. Философия как теоретическая составляющая 

мировоззрения. Особенности философского мировоззрения: отличие от мифологии, 

религии, науки. Круг философских проблем и соответствующие им разделы 

философского знания. Генезис философии. История возникновения философии, основные 

этапы ее развития, их основные черты Мифологическое мышление как исторически 

первый способ освоения мира. Религиозный способ освоения мира. Этапы развития 

Древневосточной и Древнегреческой философии. Характерные черты Древневосточной 

философии. Общие закономерности и различия философии Востока и Запада. 1.2 

Основные этапы и направления развития философии. Философские учения Античности. 



Основные этапы развития Античной философии, их основные черты. Основные школы и 

представители. Круг философских проблем, философские позиции ведущих 

представителей. Генезис, природа и развитие античной философии. Формы греческой 

жизни, подготовившие рождение философии. Философия Средних веков и Возрождения. 

Этапы развития Средневековой философии. Текст Библии и философствование в вере. 

Доктринальные и философские проблемы в связи с Библией. Теология. Патристика. 

Схоластика. Православная философия. Исихазм. Мысль эпохи Возрождения и ее 

основные характеристики. Антропоцентрический характер философии. Гуманизм и 

проблема человеческой индивидуальности. Течения в философии Возрождения. 

Философия Нового времени и Просвещения. Круг философских проблем, основные 

достижения, идеи и направления философской мысли Нового времени. Философские идеи 

Просвещения. Немецкая классическая философия. Новизна и особенности немецкой 

классической философии. И. Кант и обоснование трансцендентальной философии. 

Антиномии чистого разума. Гегелевская абсолютизация идеализма. Диалектика как 

высший закон реального и как способ развертывания философской мысли. Немецкий 

материализм и атеизм: Фейербах, Маркс. Современная западная философия. Особенности 

развития современной западной философии; многообразие проблем и методов; основные 

течения и направления, философские позиции ведущих представителей. Характерные 

черты неклассической западной философии XIX-XX веков: основные направления и 

представители. Русская философия. Становление философии в России. Черты 

отечественной философской мысли. Периодизация и характерные черты русской 

философии. Течения в русской философии XIX-XX веков. Основные идеи представителей 

русской философии. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии: лекции, практические занятия. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка доклада, 

подготовка к дискуссии, тестированию, работа с первоисточниками, написание эссе. 

  

Тема 2 Основы рационального мышления. 

Содержание темы: 2.1 Категория бытия, её смысл и специфика. Эволюция 

представлений о бытии. Поиски субстанционального начала бытия. Диалектика бытия: 

бытие и небытие, становление и определенность бытия. Проблема бытия и мышления. 

Понятие субстанции и основные варианты субстанционального понимания мира. 

Определение оснований бытия. Структурная организация бытия. Материя как 

философская категория. Материальное единство мира и его многообразие. Движение как 

способ существования материи. Движение и покой. Классификация форм движения в 

свете современной науки. Пространство и время, их свойства. Субстациональность и 

реляционная концепция пространства и времени. 2.2 Метафизика и диалектика. 

Метафизика как учение о сверхфизической реальности. Формы метафизики: софистика, 

эклектика, догматизм, релятивизм. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. 

Исторические формы диалектики. Принципы, законы и категории диалектики как 

отражение универсальных связей бытия и ступени познания. Современные философские 

концепции развития. 2.3 Основные философские подходы к пониманию сознания. 

Происхождение и сущность сознания. Мозг и сознание. Структура сознания и его 

функции. Сознание как необходимое условие воспроизводства человеческой культуры. 

Сознание и язык. Структура и формы самосознания. Предметность и рефлексивность 

самосознания. 2.4 Познание как предмет философского анализа. Проблема познаваемости 

мира: основные подходы. Основные формы познавательной деятельности. Эмпирическое 

и рациональное познание. Чувственное познание и его элементы. Понятие как основная 

форма рационального познания. Творчество и интуиция. Объяснение и понимание. 

Проблема истины в философии: объективность, абсолютность, относительность и 

конкретность истины. Критерии истины. Истина и заблуждение. 2.5 Научное познание и 



его специфические признаки. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 

Строение и динамика научного знания. Соотношение категорий «эмпирическое» и 

«теоретическое» с категориями «чувственное» и «рациональное». Критерий различения и 

структура эмпирического и теоретического уровней знания. Основания научного знания. 

Идеалы и нормы научного познания. Научная картина мира. Философские основания 

науки. Логика, методология и методы научного познания. Этические нормы и ценности 

науки. Социальная ответственность ученого. Философия техники. Взаимоотношение 

техники и человека. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии: лекции, практические занятия. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка доклада, 

подготовка к дискуссии, написание эссе. 

  

Тема 3 Природа, сущность и предназначение человека. 

Содержание темы: 3.1 Происхождение и сущность человека. Основные подходы в 

решении проблемы человека, его происхождения и сущности. Человек, индивид, 

личность. Содержание и соотношение понятий индивид, индивидуальность, личность; 

основные философские теории личности. Человек и природа. Развитие представлений о 

природе в истории философии; основные подходы в решении проблемы человека, его 

происхождения и сущности. 3.2 Человек и общество. Основные подходы в проблеме 

взаимоотношений человека и общества; соотношение понятий человек, индивид, 

личность. Взаимосвязь свободы и ответственности. Человек и культура. Культурная 

антропология. Содержание понятия «культура». Взаимосвязь материальной и духовной, 

массовой и элитарной культуры. Современные тенденции развития культуры. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Информационное 

общество и культура. 3.3 Ценности и смысл жизни человека. Понятие и природа 

ценностей, их роль в жизни человека и общества. Основные подходы в решении вопроса о 

смысле жизни, мировоззренческие ориентиры в оценке ценности человеческой жизни. 

Мировоззренческие основания светских и религиозных ценностей. Эстетические и 

этические ценности. Смысл основных эстетических и этических категорий, соотношение: 

нормы, оценки, идеалы.  

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии: лекции, практические занятия. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка доклада, 

подготовка к дискуссии, работа с первоисточниками. 

  

Тема 4 Социокультурная жизнь общества. 

Содержание темы: 4.1 Генезис общества. Основные парадигмы социологической 

мысли. Социальная философия как теория и методология познания общества. Основные 

вопросы, понятия и методологические подходы социальной философии. Логика развития 

социальной философии. Исторические типы познания общества. Традиционные 

концепции понимания общества. Современные концепции понимания общества. 4.2 

Социальное бытие общества. Социальная структура общества. Демографическая 

структура общества. Формы социальной стратификации. Классы и классовые отношения. 

Этнические формы социальных общностей: народность, нация, этнос, народ. 

Территориальная структура, географический фактор. Структура социальных общностей. 

Семья как первичная ячейка общества. Демографическая ситуация современного 

общества. 4.3 Основные сферы жизнедеятельности общества. Сфера материального 

производства, наука как теоретическая сфера жизнедеятельности общества, ценностная 

сфера жизнедеятельности общества, социальная сфера жизнедеятельности общества, 

сфера управления общественными процессами. Особенности исторического развития. 

Основные концепции философии истории. 4.4 Духовная жизнь общества. Общественное 



сознание: сущность, уровни, относительная самостоятельность и активная роль в жизни 

человека и общества. Культура как продукт человеческой активности. Сущность культуры 

и ее основные функции. Проблема соотношения культуры и цивилизации. Культура и 

природа. Культура, этнос, язык. Национально – этнические культуры. Субкультура и 

контркультура. Мультикультурализм. Национализм. Традиционализм. Культура в 

условиях глобализации. Религия как духовный феномен. Религиозные основания 

цивилизации и культуры. Человеческая природа и религиозное чувство. 4.5 Глобальные 

проблемы современности. Содержание современных процессов глобализации, 

возникновение и сущность глобальных проблем, основные подходы в их решении; 

взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Общество и природа: точки зрения 

В.И. Вернадского и Т. Де Шардена. Географическая среда и географический детерминизм. 

Экологический кризис как глобальная проблема. Сущность современной экологической 

ситуации. Исследование глобальных проблем. Основные вызовы и глобальные проблемы 

человечества. Особенности российской ситуации.  

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии: лекции, практические занятия. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка доклада, 

подготовка к дискуссии, работа с первоисточниками, написание эссе. 

  

5 Методические указания для обучающихся по изучению и реализации 

дисциплины (модуля) 

5.1 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины и по 

обеспечению самостоятельной работы 

Программой дисциплины предусмотрена очная форма обучения. По курсу 

предусмотрено проведение лекционных и практических занятий. Важнейшим аспектом и 

необходимым этапом достижения целей курса является самостоятельная работа с 

использованием учебной литературы, изучение программного материала по 

соответствующим источникам, подготовка к практическим занятиям. Организация 

образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, подготовка к ним и работа на них. Важной частью 

является самостоятельная работа студента с источниками, литературой и информацией по 

темам курса, его подготовка к практическим занятиям, в том числе – с использованием 

современных информационных технологий. 

 

Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Основной вид занятий для студентов очной формы обучения – лекционные и 

практические занятия с применением информационно-коммуникационных технологий. На 

лекционных занятиях студенты знакомятся с основными понятиями и проблемами 

философии. Практические занятия предполагают работу по освоению и закреплению 

теоретических знаний; расширению общего кругозора обучающихся и развитию навыков 

философского анализа. Освоение курса предполагает посещение лекционных и 

практических занятий, самостоятельную работу по подготовке к аудиторным занятиям, 

как с применением компьютерных программ, так и без их применения, выполнение 

тестовых заданий, самостоятельную работу с отдельными темами, посещение 

консультаций. 

Для студентов заочной формы обучения проводится на лекционных занятиях 

представляются самые общие сведения об изучаемой дисциплине и задания для 

самостоятельного изучения материала, акцентируется внимание на ключевых положениях 

каждой темы. В течение семестра студенты получают консультации по интересующим их 



вопросам. Во время сессии проводятся практические занятия в учебных аудиториях с 

мультимедийным оборудованием. 

Текущий контроль по оцениванию фактических результатов обучения студентов по 

дисциплине «Философия» проводится в форме традиционных контрольных мероприятий. 

Промежуточной формой контроля является экзамен. Экзаменационная оценка 

складывается из результатов выполнения всех обязательных видов работ (оценка 

рейтингового типа), а также - оценки ответов, полученных на экзамене. 

 

Методические рекомендации по обеспечению самостоятельной работы для 

студентов очной формы обучения. 

Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной 

и познавательной деятельности студента в период обучения. 

Для реализации творческих способностей и более глубокого освоения дисциплины 

предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 1) текущая и 2) творческая 

проблемно-ориентированная. 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 

практических умений. Текущая СРС включает следующие виды работ: 

– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных 

источников информации; 

– опережающую самостоятельную работу; 

– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

– подготовку к практическим занятиям; 

– подготовку к промежуточному контролю. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР) 
направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных и 

профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов. ТСР 

предусматривает: 

– анализ научных публикаций; 

– поиск, анализ, структурирование и презентацию информации; 

– публичное выступление в аудитории с докладом и организация обсуждения 

углубленно изученного материала. 

Тестирование 

С целью контроля процесса усвоения материала преподавателем проводится 

индивидуальное тестирование. Вопросы для тестирования формируется компьютерной 

программой, которая случайным образом включает в тест задания из Фонда тестовых 

заданий. Задания могут быть различного типа: с выбором одного правильного варианта 

ответа; множественного выбора; открытой формы; на установление соответствия. За 

правильно выполненное задание начисляется 1 балл, за ошибочный ответ – 0 баллов. 

5.2 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная 

информация в доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей:  

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания, консультации и др.  

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др. 



6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по 

дисциплине (модулю) созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания, 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, представлены в Приложении 1. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1      Основная литература 

1.    Гриненко Г. В. Философия древнего мира. Античная философия. Учебное 

пособие для академического бакалавриата [Электронный ресурс], 2019 - 145 - Режим 

доступа: https://urait.ru/book/filosofiya-drevnego-mira-antichnaya-filosofiya-429449  

2.    Гуревич П. С. Философия 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс], 2019 - 457 - Режим доступа: 

https://urait.ru/book/filosofiya-431922  

3.    Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И., Кафтан В. В. ; Отв. ред. Лавриненко В. Н. 

Философия в 2 т. Том 1 история философии 7-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс], 2019 - 275 - Режим доступа: 

https://urait.ru/book/filosofiya-v-2-t-tom-1-istoriya-filosofii-434223  

4.    Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И., Кафтан В. В. ; Отв. ред. Лавриненко В. Н. 

Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная философия. Философская 

антропология 7-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс], 2019 - 283 - Режим доступа: https://urait.ru/book/filosofiya-v-2-t-tom-

2-osnovy-filosofii-socialnaya-filosofiya-filosofskaya-antropologiya-434224  

5.    Тюгашев Е. А. Философия. Учебник для прикладного бакалавриата 

[Электронный ресурс], 2019 - 252 - Режим доступа: https://urait.ru/book/filosofiya-434434 

 

  

7.2      Дополнительная литература 

1.    Канке В.А. Философия: Учебник [Электронный ресурс]: Инфра-М, 2020 - 291 - 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=349306  

  

7.3      Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы (при 

необходимости): 

1.    Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/  

2.    Философский портал - http://www.philosophy.ru/lib  

3.    Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/  

4.    Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

5.    Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа: 

https://znanium.com/  

6.    Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа: 

https://urait.ru/  

7.    Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим 

доступа: http://oaji.net/  

8.    Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных 

профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/  

https://urait.ru/book/filosofiya-drevnego-mira-antichnaya-filosofiya-429449
https://urait.ru/book/filosofiya-431922
https://urait.ru/book/filosofiya-v-2-t-tom-1-istoriya-filosofii-434223
https://urait.ru/book/filosofiya-v-2-t-tom-2-osnovy-filosofii-socialnaya-filosofiya-filosofskaya-antropologiya-434224
https://urait.ru/book/filosofiya-v-2-t-tom-2-osnovy-filosofii-socialnaya-filosofiya-filosofskaya-antropologiya-434224
https://urait.ru/book/filosofiya-434434
https://znanium.com/catalog/document?id=349306
https://elibrary.ru/
http://www.philosophy.ru/lib
https://lib.rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
https://znanium.com/
https://urait.ru/
http://oaji.net/
https://www.prlib.ru/


9.    Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

10.  Электронная библиотечная система «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН» - Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

11. База данных различных профессиональных областей «Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина» - Режим доступа: https://www.prlib.ru/   

12. База данных Directory of Open Access Journals - Режим доступа: http://doaj.org/ 

 

Дополнительные ресурсы: 

 

1. Российская Государственная библиотека. – http://www.rsl.ru 

2. Научная электронная библиотека - книги по всем направлениям. – 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Рубрикон Энциклопедии, словари, справочники. – http://www.rubricon.com 

4. Библиотека Гумер – Гуманитарные Науки. – http://www.gumer.Info  

  

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Посадочные места для работы студентов. Рабочее место преподавателя, доска 

меловая, (доска электронная), проектор, компьютер, колонки, экран. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Рабочие места на базе компьютерной техники с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации: 

персональные компьютеры, посадочные места для студентов, стол и рабочее место 

преподавателя.  

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.prlib.ru/
http://doaj.org/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rubricon.com/
http://www.gumer.info/
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1 Перечень формируемых компетенций 

Название ОПОП 

ВО, 

сокращенное 

Код и формулировка компетенции Код и формулировка индикатора достижения 

компетенции 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки). 

Русский язык и 

литература 

УК-1: Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1 в: демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления, 

аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение  

УК-1.2 в: применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной 

деятельности  

УК-5: Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

УК-5.1 в: соблюдает требования уважительного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

УК-5.2 в: умеет выстраивать взаимодействие с 

учетом национальных и социокультурных 

особенностей  

УК-5.4в: сознательно выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументировано обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера 

  

Компетенция считается сформированной на данном этапе в случае, если полученные 

результаты обучения по дисциплине оценены положительно (диапазон критериев 

оценивания результатов обучения «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично»). В случае отсутствия положительной оценки компетенция на данном этапе 

считается несформированной. 

2 Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Компетенция УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач» 

Таблица 2.1 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции  

Код и формулировка 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Критерии оценивания 

результатов обучения Код 

рез- 

та 

Тип 

рез- та 
Результат 

УК-1.2 в: применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности  

РД2 Умение  
оперировать фактами и 

отличать их от мнений, 

интерпретаций и т.д. 

умение ориентироваться в 

системе философского знания, 

оперировать фактами и 

отличать их от мнений, 

интерпретаций 

РД3 Умение  
выстраивать рациональную 

аргументацию 

умение применять 

философские принципы и 

законы, формы и методы 

познания в профессиональной 

деятельности 



УК-1.1 в: 

демонстрирует знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления, 

аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное решение  

РД1 Навык  

критического анализа 

информации, необходимых 

для решения поставленной 

задачи 

самостоятельность 

использования методов 

философского анализа 

информации, необходимых для 

решения поставленной задачи 

  

Компетенция УК-5 «Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах» 

Таблица 2.2 – Критерии оценки индикаторов достижения компетенции  

Код и формулировка 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Критерии оценивания 

результатов обучения Код 

рез- 

та 

Тип 

рез- та 
Результат 

УК-5.1 в: соблюдает 

требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

РД4 Знание  

основных философских, 

этических учений, 

культурных и религиозных 

традиций 

знание основных философских, 

этических учений, культурных 

и религиозных традиций 

РД5 Умение  

оценивать значение 

философских, этических 

учений, культурных и 

религиозных традиций 

умение свободно 

ориентироваться в системе 

философского знания, 

оценивать значение 

философских, этических 

учений, культурных и 

религиозных традиций  

УК-5.2 в: умеет 

выстраивать 

взаимодействие с 

учетом национальных и 

социокультурных 

особенностей  

РД6 Умение  

определять логику и 

мотивацию поступков 

представителей различных 

социокультурных групп 

умение ориентироваться в 

логике и мотивации поступков 

представителей различных 

социокультурных групп 

РД7 Навык  

формирования собственной 

национальной, религиозной 

и социокультурной 

идентичности 

может определить свою 

собственную социокультурную 

идентичность 



УК-5.4в: сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументировано 

обсуждает и решает 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера 

РД5 Умение 

оценивать значение 

философских, этических 

учений, культурных и 

религиозных традиций 

умение свободно 

ориентироваться в системе 

философского знания, 

оценивать значение 

философских, этических 

учений, культурных и 

религиозных традиций 

  

Таблица заполняется в соответствии с разделом 1 Рабочей программы дисциплины 

(модуля). 

3 Перечень оценочных средств 

Таблица 3 – Перечень оценочных средств по дисциплине (модулю)  

Контролируемые планируемые 

результаты обучения 

Контролируемые темы 

дисциплины 

Наименование оценочного средства и 

представление его в ФОС 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Очная форма обучения 

РД1  Навык: критического 

анализа информации, 

необходимых для 

решения поставленной 

задачи  

1.2. Основы 

рационального 

мышления 

Доклад, тест  Собеседование  

РД2  Умение: оперировать 

фактами и отличать их 

от мнений, 

интерпретаций и т.д.  

1.2. Основы 

рационального 

мышления 

Доклад, тест  Собеседование 

РД3  Умение: выстраивать 

рациональную 

аргументацию  
1.2. Основы 

рационального 

мышления 

Доклад, тест  Собеседование 

РД4  Знание: основных 

философских, этических 

учений, культурных и 

религиозных традиций  

1.1. Философские, 

этические учения и 

культурные, 

религиозные традиции 

мира. 

Доклад, тест  Собеседование 

РД5  Умение: оценивать 

значение философских, 

этических учений, 

культурных и 

религиозных традиций  

1.1. Философские, 

этические учения и 

культурные, 

религиозные традиции 

мира. 

Доклад, тест  Собеседование 



РД6  Умение: определять 

логику и мотивацию 

поступков 

представителей 

различных 

социокультурных групп  

1.3. Природа, сущность и 

предназначение человека 

Доклад, тест  Собеседование 

1.4. Социокультурная 

жизнь общества 

Доклад, тест  Собеседование 

РД7  Навык: формирования 

собственной 

национальной, 

религиозной и 

социокультурной 

идентичности  

1.4. Социокультурная 

жизнь общества 

Доклад, тест  Собеседование 

4 Описание процедуры оценивания 

Качество сформированности компетенций на данном этапе оценивается по результатам 

текущих и промежуточных аттестаций при помощи количественной оценки, выраженной 

в баллах. Максимальная сумма баллов по дисциплине (модулю) равна 100 баллам. 

Таблица 1 – Распределение баллов по видам учебной деятельности для очной формы 

обучения 

Вид учебной деятельности  
Оценочное средство  

Тест Доклад Собеседование Итого 

Лекции      

Практические занятия  10 40  50 

Самостоятельная работа  10   10 

Промежуточная аттестация    40 40 

Итого  20 40 40 100 

Сумма баллов, набранных студентом по всем видам учебной деятельности в рамках 

дисциплины, переводится в оценку в соответствии с таблицей. 

Сумма 

баллов  

по 

дисциплине  

Оценка по 

промежуточной 

аттестации  

Характеристика качества сформированности компетенции  

от 91 до 100  
«зачтено» /  

«отлично»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебного материала, усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, умеет 

свободно выполнять практические задания, предусмотренные 

программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.  

от 76 до 90  
«зачтено» /  

«хорошо»  

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации.  

от 61 до 75  «зачтено» /  Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 



«удовлетворительно»  компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются 

значительные ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, 

умений, навыков по некоторым дисциплинарным компетенциям, 

студент испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

от 0 до 60  

«не зачтено» /  

«неудовлетворительно»  

 

У студента не сформированы дисциплинарные компетенции, 

проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. 

Дисциплинарные компетенции не сформированы. Проявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний, умений, навыков.  

 

5. Примерные оценочные средства 
 

5.1 Перечень примерных тем докладов  

Темы докладов по теме №1 Философские, этические учения и культурные, религиозные 

традиции мира 

 

1. Что такое философия? Определение термина и точки зрения о смысле и содержании. 

 

2. Мировоззрение: понятие, сущность, уровни мировоззрения, типы мировоззрения. 

 

- Философия и мировоззрение. 

- Философия как наука. 

- Философия и религия 

- Философия и культура 

 

3. Основные разделы философии (структура философского знания) 

 

- Онтология 

- Гносеология 

- Социальная философия 

- Этика 

- Философская антропология 

 

4. Этапы исторического развития философии 

 

- Философия Древнего Востока 

- Философия Древней Греции 

- Средневековая философия 

- Философия эпохи Возрождения 

- Философия Нового времени 

- Философия эпохи Просвещения 

- Немецкая классическая философия 

- Русская философия 

 

  

Темы докладов и сообщений по теме № 2. Основы рационального мышления 

 
1.Проблема бытия в философии. 

2.Сознание как философская проблема. 

3.Бытие и материальное. 

4. Бытие и идеальное. 



Темы докладов и сообщений по теме № 3. Природа, сущность и предназначение 

человека 

1. Основные проблемы философской антропологии 

2. Природное и общественное в человеке и их соотношение. Биологизаторские и 

социологизаторские трактовки человека  

3. Феномен отчуждения человека. Идея гуманизма в философии 

 

Темы докладов и сообщений по теме №4. Социокультурная жизнь общества 
  

1. Общество как саморазвивающаяся система. Проблема социального в философии. 

2.  Философские основания теоретического описания общества: натурализм, идеализм, 

социопсихологизм, структурализм, материализм 

3. Объективные условия и субъективные факторы в общественной жизни. Специфика социального 

детерминизма и проблема общественной закономерности 

4. Историософия - философия истории. 

 

Краткие методические указания 

 

Доклад представляет собой публичное сообщение, предполагающее развернутое 

изложение на определенную тему. Доклад — это вид самостоятельной работы, который 

способствует формированию у студентов навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. 

Подготовка доклада предполагает следующие этапы: 

1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-то (проблему, 

решение, ситуацию и т.п.). 

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных источников. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и электронной 

презентации. 

5. Заучивание, запоминание текста доклада. 

6. Репетиция, то есть произнесение доклада с одновременной демонстрацией презентации. 

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение. 

Вступление содержит: формулировку темы доклада; актуальность темы; анализ 

литературных источников (рекомендуется использовать данные за последние 3-5 лет). 

Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Если 

необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 

доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 

определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным. Способ изложения материала для выступления должен носить 

конспективный или тезисный характер. 

В заключении подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические 

рекомендации. 

 

Шкала оценки 
Оценка  Баллы  Описание  

5  39-40  

Оценка «отлично» ставится, если студент полно раскрывает тему доклада, владеет 

терминологическим аппаратом, логично и последовательно излагает материал, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно сформулированные; свободно 

владеет монологичной речью  



4  36-38  

Оценка «хорошо» ставится, если студент полно раскрывает тему доклада, грамотно 

использует терминологический аппарат, логично и последовательно излагает материал, 

может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно сформулированные, владеет монологичной речью, но допускает одну-

две неточности в ответе  

3  33-35  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент раскрывает тему доклада, 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

выводов; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры, излагает материал непоследовательно, недостаточно свободно 

владеет монологической речью  

2  0-32  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент неглубоко раскрывает тему, 

обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и выводов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, не умеет давать аргументированные ответы, допускает серьезные 

ошибки в содержании ответа, или задание не выполнено (0 баллов) 

 

 

5.2 Примерные варианты тестовых заданий. 

Выполните соответствующие каждому вопросу задания: 

Вариант 1. 

 

1. Выберите правильную последовательность этапов истории философии:  

 

а) античность – Возрождение – Средневековье – Новое время – немецкая 

классическая философия – современная западная философия; 

б) античность – Средневековье – Возрождение – немецкая классическая философия 

– Новое время – современная западная философия; 

в) античность – Средневековье – Возрождение – Новое время – немецкая 

классическая философия – современная западная философия. 

 

2. Какой раздел философии изучает вопросы познания? 

 

а) онтология; 

б) гносеология; 

в) теология; 

г) космология. 

 

3. Кто считал, что первоначалом всех вещей является воздух? 

 

а) Анаксимандр; 

б) Гераклит; 

в) Анаксимен. 

 

4. С точки зрения рационалистического понимания человека, его основной 

характеристикой является: 

 

а) свобода; 

б) разум; 

в) вера в Бога; 

г) инстинкты. 

 

5. К какому философскому направлению принадлежит Демокрит? 

 

а) монизм; 

б) дуализм; 



в) плюрализм. 

 

6. Выберите правильное определение схоластики: 

 

а) схоластика – это стремление соединиться в Боге через преобразование своего 

собственного сознания; 

б) схоластика – это тип религиозной философии, основанный на соединении 

догматики и рационалистического обоснования с предпочтением формально-логической 

проблематики; 

в) схоластика – это тип знания, исходящего из данного, фактического, устойчивого, 

несомненного и ограничивающего им свое исследование и изложение. 

 

7. Кто из названных философов Нового времени является детерминистом?  

 

а) Декарт; 

б) Бэкон; 

в) Спиноза. 

 

8. Найдите наиболее точное окончание мысли. Бог, согласно воззрениям Л. 

Фейербаха, это: 

 

а) природа; 

б) вредная иллюзия человека; 

в) совершенная человеческая личность; 

г) объективированная человеческая сущность. 

 

9. Назовите русских философов, не относящихся к религиозному направлению: 

 

а) Шестов; 

б) Богданов; 

в) Флоренский; 

г) Луначарский. 

 

10. В философской концепции З. Фрейда танатос – это: 

 

а) созидательная сила; 

б) влечение к жизни; 

в) влечение к смерти; 

г) влечение к противоположному полу. 

 

11. Учение о бытии называется 

 

а) этика 

б) онтология 

в) аксиология 

г) гносеология 

 

12. Понятие «бытие» в его общем абстрактном значении ввел 

 

а) Р. Декарт 

б) Парменид 

в) Г. Лейбниц 



г) Э. Жильсон 

 

13. Термин «диалектика» впервые появилось в 

 

а) Средневековье 

б) Новое время 

в) Древней Индии 

г) Древней Греции 

 

14. Термин «диалектика» изначально обозначал 

 

а) путь 

б) метод 

в) исследование 

г) веду беседу, рассуждаю 

 

15. Раздел философии, в котором изучается природа познания, его возможности и 

границы, называется 

 

а) онтология 

б) аксиология 

в) гносеология 

г) антропология 

 

16. Творческая деятельность субъекта, направленная на получение знаний о себе и 

окружающем мире, называется 

 

а) бытием 

б) учением 

в) познанием 

г) деятельностью 

 

17. Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального 

мира, которая включает способы взаимодействия людей и формы их объединения, 

называется 

 

а) народом 

б) культурой 

в) обществом 

г) государством 

 

18. Обществом в широком смысле слова называют 

 

а) весь окружающий мир 

б) совокупность форм объединения людей 

в) группы, в которых происходит общение 

г) взаимодействие людей в повседневной жизни 

 

19. Раздел философии, в котором изучается человек, называется философской 

 

а) этикой 

б) аксиологией 



в) антропологией 

г) историософией 

 

20. Основным для философии является вопрос о сущности 

 

а) Бога 

б) природы 

в) человека 

г) общества 

 

Вариант 2. 

  

 

1. Выберите правильное определение схоластики: 

 

а) схоластика – это стремление соединиться с Богом посредством растворения 

собственного сознания в Боге; 

б) схоластика – это «школьная философия», приспособленная для широкого 

обучения основам христианского мировоззрения, тип средневековой философии, 

сторонники которой видели путь постижения Бога в логике и рассуждении, а не в 

сверхразумном созерцании; 

в) схоластика – это тип знания, исходящего из данного, фактического, устойчивого, 

несомненного и ограничивающего им свое исследование и изложение. 

 

 2. Кому принадлежало авторство «О граде Земном и Граде Божьем»? 

 

а) Августину; 

б) Пьеру Абеляру; 

в) Фоме Аквинскому; 

г) Иоанну Дамаскину. 

 

3. Кого следует исключить из числа представителей Патристики? 

 

а) Квинта Септимия Тертуллиана, который поддерживал тезис о несоединимости 

философии и христианства, утверждая, что между верой и разумом нет точек 

соприкосновения. Его принцип: «Верю, потому что нелепо»; 

б) Маркиона из Синопа, считавшего истинным дуалистическое объяснение мира 

борьбой света и тьмы: «Зло от материи, а добро от Бога»; 

в) Аврелия Августина, сказавшего: «Ты нас создал для себя, и наше сердце будет 

неспокойным, пока не успокоится в тебе». 

 

4. Укажите чуждую средневековой христианской философской мысли черту: 

 

а) креационизм, т.е. принцип Творения; 

б) Теоцентричность, т.е. Богоцентризм; 

в) панпсихизм, т.е. признание всеобщей одушевленности, согласно которой все 

вещи одушевлены, обладают жизнью и психикой; 

г) рациональность обоснования феномена веры; 

д) принцип Божественного Откровения. 

 

5. Укажите правильное определение эсхатологизма: 

 



а) эсхатологизм – это представление о постоянной и необходимой связи человека с 

Богом; 

б) эсхатологизм – это учение о конце мира; 

в) эсхатологизм – это учение об исключительной роли человека среди творений 

Бога. 

 

6. Выделите направления, чуждые средневековой философии: 

 

а) схоластика; 

б) мистицизм; 

в) гедонизм. 

 

7. Что лежит в основе томизма? 

 

а) учение Платона; 

б) учение Аристотеля; 

в) учение Эпикура. 

 

8. Кто придерживался теории гармонии веры и разума? 

 

а) Фома Аквинский; 

б) Сигер Брабантский; 

в) Жильбер Порретанский; 

г) Пьер Абеляр. 

 

9. Кому из философов принадлежит высказывание: «Бытие Бога может быть 

доказано разумом по пяти основаниям»? 

 

а) Филону Александрийскому; 

б) Квинту Септимию Тертуллиану; 

в) Ансельму Кентерберийскому; 

г) Фоме Аквинскому; 

д) Титу Флафею Клименту. 

 

10. Какое понятие, выражая одну из характеристик средневековой философии, 

обозначает учение о конечных судьбах мира и человека? 

 

а) провиденциализм; 

б) эсхатологизм; 

в) мистицизм; 

г) креационизм; 

д) апологетика. 

 

11. С какой целью возникла схоластика? 

 

а) разработать Символ Веры; 

б) исправить труды Отцов Церкви; 

в) упорядочить и сделать доступной христианскую догматику. 

 

12. Какое понятие, выражающее одну из характеристик средневековой философии, 

обозначает систему взглядов, в соответствии с которой всеми мировыми событиями 

управляет Бог? 



 

а) креационизм; 

б) провиденциализм; 

в) эсхатологизм; 

г) пантеизм. 

 

Краткие методические указания 

 

Выполнение тестовых заданий по дисциплине является формой самостоятельной 

работы и осуществляется студентами в межсессионный период. 

Тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине «Философия» для студентов-бакалавров. 

Тестовые задания позволят выяснить степень усвоения материала по дисциплине 

«Философия», а также повторить и систематизировать свои знания. 

Кроме этого, тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора 

допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал по предмету. 

Данные тесты могут использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

- преподавателями для текущего контроля знаний, умений и навыков на занятиях 

по предмету; 

- для проверки остаточных знаний студентов, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Тестовые задания содержат вопросы, на которые студент должен дать один или 

несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве 

правильного ответа выбрать один индекс (цифровое обозначение). Заданий, где 

правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

 

Шкала оценки 
Оценка  Баллы  Описание  

5  19-20  Дано 90-100% правильных ответов 

4  15-18  Дано 80% и более правильных ответов 

3  11-14  Дано 60-70% и более правильных ответов  

2  8-10  Дано менее 60% правильных ответов  

 
5.3 Примерный перечень вопросов для собеседование 

 
1. Осознание субъектом (человеком) самого себя в отличие от других и 

внешнего мира – это - ………... 

2. Наука, особая общенаучная форма познания (дословно переводящаяся, как 

«любомудрие; любовь к мудрости»), форма общественного сознания, мировоззрение, 

система идей, взглядов на мир и на место в нем человека, базис для науки – это -  

3. Философская категория, противоположность материального. Понимается как 

самостоятельное нематериальное начало, существующее вне пространства и времени -дух, 

идеи, это - ………. 

4. Философское понятие для обозначения всего сущего, всего существующего мира 

и существующего в мире это - …………. 

5. Раздел философии («онтос» — сущее, то, что существует и «логос» — учение, 

наука)), изучающий проблемы бытия – это - …………. 



6. Античный философ Платон, создатель системы идеализма, полагал, что основой 

мира являются ………. 

7. Что означает, как дословно переводится термин «философия»? 

8. Априорный – означает - ………? 

9. Философское направление, метод, согласно которому основой познания и 

действия людей является разум, — это - …………. 

10. Высшая форма мыслительной деятельности и психики, способ отражения 

внешнего мира, присуща только человеку – это ……….   

11. Понятие, характеризующее способ социальной жизни, совокупность всех видов 

преобразовательной деятельности человечества. Она понимается как сотворенная 

человеком «вторая природа», надстроенная над первой, естественной природой (от лат. 

«возделываю, обрабатываю землю», родственное — «культ») — это …………… 

12. Стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением 

определённого уровня развития, в отличие от состояния варварства, локализованное во 

времени и пространстве общество со своими достижениями – это …………. 

13. Историософия – это направление философской науки, изучающее ……… 

14. Цивилизационный подход к обществу, представленный концепцией культурно-

исторических типов, или цивилизаций, основанный на идее многообразия типов мировых 

культур создал …………. 

15. Система взглядов на мир. Включает знания о мире (познавательный 

компонент), ценностные ориентации (аксиологический, или ценностно-оценочный 

компонент), жизненную позицию (готовность действовать, или поведенческий 

компонент), — это ………… 

16. Основатель главной философской школы Китая - ……… 

17. Исторический тип мировоззрения, основы которого: миф, антропоморфизация 

мира, эмоционально-образное объяснение мира, называется  

18. Исторический тип мировоззрения, основы которого: вера в реальное 

существование сверхъестественного, высших сил и божеств, Бога, называется …………… 

19. Понятие, противоположное понятию «рациональный» - …………… 

20. Философское мировоззрение, утверждающее, что природа зависит от 

духовного мира субъекта, основой всего существующего является дух, идея, что сознание, 

мышление, духовное начало, мир идей первичны, а материя, природа — вторично, это - … 

 

Краткие методические указания 

Собеседование по контрольным вопросам — это заключительный этап изучения 

дисциплины, имеющий целью проверить знания студента. Собеседование проводится в 

объеме учебной программы по дисциплине. 

Подготовка к собеседованию начинается с первого занятия по дисциплине, на 

котором студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных 

требований к текущей и промежуточной аттестации. При этом важно с самого начала 

планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего, перечнем вопросов, 

конспектировать важные для решения учебных задач источники. В течение семестра 

происходят пополнение, систематизация и корректировка студенческих наработок, 

освоение нового и закрепление уже изученного материала. 

Лекции, семинары, практические задания являются важными этапами подготовки к 

собеседованию, поскольку позволяют студенту оценить уровень собственных знаний и 

своевременно восполнить имеющиеся пробелы. 

В этой связи необходимо для подготовки к экзамену первоначально прочитать 

лекционный материал. Для качественной подготовки к семинарским занятиям необходимо 

изучать основную и дополнительную литературу, выполнять практические задания. 

Шкала оценки 
Оценка  Баллы  Описание  

5  39-40  Даны правильные ответы на все вопросы  



4  35-38  Даны правильные ответы на вопросы с одной-двумя ошибками  

3  31-34  
Даны ответы на большинство вопросов, но на три и более вопросов даны неправильные 

ответы или ответы не даны 

2  0-30  
На половину и более вопросов даны неправильные ответы или ответы не даны, или 

собеседование не пройдено (0 баллов) 

 



КЛЮЧИ К ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

 

5.1. Ответы по темам докладов 

 

Темы докладов и сообщений по теме №1 Философские, этические учения и 

культурные, религиозные традиции мира 

 

Что такое философия? Определение термина и точки зрения о смысле и содержании. 

 

Мировоззрение: понятие, сущность, уровни мировоззрения, типы мировоззрения. 

 
- Философия и мировоззрение. 

- Философия как наука. 

- Философия и религия 

- Философия и культура 

 

Основные разделы философии (структура философского знания) 

 

- Онтология 

- Гносеология 

- Социальная философия 

- Этика 

- Философская антропология 

 

Этапы исторического развития философии 

 

- Философия Древнего Востока 

- Философия Древней Греции 

- Средневековая философия 

- Философия эпохи Возрождения 

- Философия Нового времени 

- Философия эпохи Просвещения 

- Немецкая классическая философия 

- Русская философия 

 

1. Что такое философия? Определение термина и точки зрения о смысле и 

содержании. 

(Примерное содержание доклада). 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Философия (др.-греч. φιλοσοφία, дословно — «любомудрие; любовь к мудрости») — 

особая форма познания и система знаний об общих характеристиках, понятиях и 

принципах реальности (бытия), а также бытия человека, об отношении человека и 

окружающего его мира. 

 

Предмет философии.  

Особенности философии. 

Основные функции философии. 

Феноменологический метод 

Герменевтический метод 



 

2. Мировоззрение: понятие, сущность, уровни мировоззрения, типы мировоззрения. 

(Примерное содержание доклада). 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Мировоззрение — система взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в 

нём человека, общее отношение человека к окружающей действительности и самому себе, 

а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их 

убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. 

 

Структура мировоззрения. 

Уровни мировоззрения. 

 

Мифология. 

 

 

Религия (от лат. religiō — «связанность клятвой, верой»; «святыня», «благочестие», от 

religare — «связывать», от ligare — «связывать») — определённая система взглядов, 

обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и 

типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организацию 

(Церковь, умма, сангха, религиозная община). 

 

3. Основные разделы философии (структура философского знания): 

(Примерное структура сообщения). 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Онтология – философское учение о бытии и сущем.  

Гносеология – философское учение о познании.  

Аксиология – философское учение о ценностях.  

Праксеология – философское учение о действии.  

Антропология – философское учение о человеке.    

Историософия (философия истории) — это наука, где предметом философского 

изыскания является сама история. Историософия изучает закономерности исторического 

развития, различные подходы к истории. Историософию интересует место, значение 

народных масс и личности в истории, направленность исторического процесса. 

 

 

Основные разделы философии: 

 

онтология - учение о бытии; 

гносеология – учение о познании; 

диалектика - учение о развитии и всеобщей связи; общая теория развития и общая 

методология познания; 

философская антропология - философское учение о человеке; 

социальная философия – философское учение об обществе; 

аксиология – теория ценностей; 

этика – философское учение о нравственности; 

эстетика – философское учение о чувственном, образном постижении мира; 



философия истории – область философского знания, охватывающая онтологические 

вопросы исторического процесса (смысл и направление истории, специфика 

исторического процесса и т.д.); 

история философии – раздел о генезисе и исторических типах философии. 

 

4. Этапы исторического развития философии: 

(Примерное содержание доклада). 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Этапы исторического развития философии: 

 

Философия Древнего Востока 

Философия Древней Греции 

Средневековая философия 

Философия эпохи Возрождения 

Философия Нового времени 

Философия эпохи Просвещения 

Немецкая классическая философия 

Русская философия 

  

История философии. Типологизация. 

 

Темы докладов и сообщений по теме № 2. Основы рационального мышления. 

 

1. Проблема бытия в философии. 

2. Сознание как философская проблема. 

3. Бытие и материальное. 

4. Бытие и идеальное. 

 

1. Проблема бытия в философии. 

(Примерное содержание доклада) 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Проблема бытия в философии. 

Сознание как философская проблема. 

Бытие и материальное. 

Бытие и идеальное. 

 

Бытие — в самом широком значении — существование. Относительно человека, бытие — 

это все его действия, повседневные, деятельность как биологического организма, так и 

индивида на ментальном уровне, при взаимодействии с окружающей средой. Кем человек 

является, кто он есть или кем бы мог быть, относится к пониманию Бытия в общем 

смысле. Бытие в природе — это существование предметов, физических, реальных, также 

природных сил (стихий), гравитации, физических законов. 

 

Понятие бытия — центральное философское понятие. Бытие — предмет изучения 

онтологии. 

 



Сознание — состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном 

переживании событий внешнего мира и тела организма, а также в отчёте об этих событиях 

и ответной реакции на эти события. 

 

Идеальное — философская категория, противоположность материального. Идеальное в 

идеалистической традиции понимается как самостоятельное нематериальное начало, 

существующее вне пространства и времени (дух, идеи). Идеальное в материалистической 

традиции понимается как отражение в сознании внешнего мира, субъективный образ 

объективной реальности. В марксизме трактуется как отражение внешнего мира в формах 

сознания и деятельности человека как общественного существа, продукт и форма 

социальной практики (в отличие от простого продукта пассивного индивидуального 

созерцания). 

 

Понятие идеала применимо к отвлечённым идеям, по отношению к конкретным 

предметам допускают преувеличение или наоборот - отвлечение от каких-либо значений 

(например, точка, угловой размер которой на пределе ее различимости - «почти 

идеальна», в случае невооруженного зрения с известной для него разрешающей 

способностью). 

 

Материальное (от лат. materialis – вещественный) – состоящее из материи. Первые 

философы понимали материю как простейший субстрат мира, а материальным называли 

то, что состоит из него. Однако все попытки найти этот первосубстрат не увенчались 

успехом. Материальным стали называть все, что существует вне и независимо от сознания 

субъекта. Такое определение материального называют феноменологическим. 

Материальное в этом смысле включает не только предметы, самостоятельно 

существующие в пространстве-времени, но и их части, а также признаки (свойства и 

отношения). Материальным называют также мир в целом, включающий и человеческое 

сознание, но трактуемый как не зависящий ни от какого предшествующего ему и 

порождающего его сознания (Бога, духа, идеи и т.д.). 

 

2. Сознание как философская проблема. 

(Примерное содержание доклада) 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Сознание — состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном 

переживании событий внешнего мира и тела организма, а также в отчёте об этих событиях 

и ответной реакции на эти события. 

 

Сознание, по А. Г. Спиркину - способность идеального (психического) отражения 

действительности, превращения объективного содержания предмета в субъективное 

содержание душевной жизни человека, а также специфические социально-

психологические механизмы и формы такого отражения на разных его уровнях.  

 

Самосознание — сознание субъектом самого себя в отличие от иного — других субъектов 

и мира вообще; это сознание человеком своего взаимодействия с объективным миром и 

миром субъективным (психикой), своих жизненно важных потребностей, мыслей, чувств, 

мотивов, инстинктов, переживаний, действий. 



 

3. Бытие и материальное. 

(Примерное содержание сообщения) 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Бытие — в самом широком значении — существование. Относительно человека, бытие — 

это все его действия, повседневные, деятельность как биологического организма, так и 

индивида на ментальном уровне, при взаимодействии с окружающей средой. Кем человек 

является, кто он есть или кем бы мог быть, относится к пониманию Бытия в общем 

смысле. Бытие в природе — это существование предметов, физических, реальных, также 

природных сил (стихий), гравитации, физических законов. 

 

Материальное (от лат. materialis – вещественный) – состоящее из материи. Первые 

философы понимали материю как простейший субстрат мира, а материальным называли 

то, что состоит из него. Однако все попытки найти этот первосубстрат не увенчались 

успехом. Материальным стали называть все, что существует вне и независимо от сознания 

субъекта. Такое определение материального называют феноменологическим. 

Материальное в этом смысле включает не только предметы, самостоятельно 

существующие в пространстве-времени, но и их части, а также признаки (свойства и 

отношения). Материальным называют также мир в целом, включающий и человеческое 

сознание, но трактуемый как не зависящий ни от какого предшествующего ему и 

порождающего его сознания (Бога, духа, идеи и т.д.). 

 

4. Бытие и идеальное. 

(Примерное содержание доклада) 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Бытие — в самом широком значении — существование. Относительно человека, бытие — 

это все его действия, повседневные, деятельность как биологического организма, так и 

индивида на ментальном уровне, при взаимодействии с окружающей средой. Кем человек 

является, кто он есть или кем бы мог быть, относится к пониманию Бытия в общем 

смысле. Бытие в природе — это существование предметов, физических, реальных, также 

природных сил (стихий), гравитации, физических законов. 

 

Идеальное — философская категория, противоположность материального. Идеальное в 

идеалистической традиции понимается как самостоятельное нематериальное начало, 

существующее вне пространства и времени (дух, идеи). Идеальное в материалистической 

традиции понимается как отражение в сознании внешнего мира, субъективный образ 

объективной реальности. В марксизме трактуется как отражение внешнего мира в формах 

сознания и деятельности человека как общественного существа, продукт и форма 

социальной практики (в отличие от простого продукта пассивного индивидуального 

созерцания). 

 

Понятие идеала применимо к отвлечённым идеям, по отношению к конкретным 

предметам допускают преувеличение или наоборот - отвлечение от каких-либо значений 

(например, точка, угловой размер которой на пределе ее различимости - «почти 

идеальна», в случае невооруженного зрения с известной для него разрешающей 

способностью). 

 

 



Темы докладов по теме № 3. Природа, сущность и предназначение человека 

 

1. Основные проблемы философской антропологии 

2. Природное и общественное в человеке и их соотношение. Биологизаторские и 

социологизаторские трактовки человека  

3. Феномен отчуждения человека. Идея гуманизма в философии 

 

1. Основные проблемы философской антропологии. 

(Примерное содержание доклада) 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

 Философская антропология (от философия и антропология; философия человека) в 

широком смысле — философское учение о природе и сущности человека; в узком — 

направление (школа) в западноевропейской философии (преимущественно немецкой) 

первой половины XX века, исходившее из идей философии жизни Дильтея, 

феноменологии Гуссерля и других, стремившееся к созданию целостного учения о 

человеке путём использования и истолкования данных различных наук — психологии, 

биологии, этологии, социологии, а также религии и др. 

 

Основные направления в философской антропологии: 

 

биологическое (А. Гелен, К. Лоренц),  

культурное (Э. Ротхакер, М. Ландман, Э. Кассирер, Андрей Белый),  

религиозное (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский, С. Л. Франк), 

символическое (Ж. Видаль, М. Элиаде, Ж. Дюран),  

метаантропологическое (поздний М. Шелер, Н. В. Хамитов, С. А. Крылова)   

 

2. Природное и общественное в человеке и их соотношение. Биологизаторские и 

социологизаторские трактовки человека. 

(Примерное содержание доклада) 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Антропология (от др.-греч. ἄνθρωπος — человек и λόγος — наука) — совокупность 

научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, 

существования в природной (естественной) и культурной (искусственной) средах. 

 

Природное и общественное в человеке и их соотношение. Биологизаторские и 

социологизаторские трактовки человека. 

 

Социальная и культурная антропология — дисциплина, достаточно близкая к этнологии, 

занимается сравнительным изучением человеческих обществ. В контексте проблемного 

поля и методологии социально-культурной антропологии также выделяются в качестве 

специфических дисциплин лингвистическая, когнитивная, политическая, экономическая, 

историческая антропология и антропология права. 

 

Социобиология представляет собой синтез популяционной генетики, этологии и экологии, 

это научная дисциплина, которая изучает генетические основы социального поведения 

животных и человека, их эволюцию под действием естественного отбора. Начало 

социобиологии связано с выходом в 1975 году книги американского ученого Эдварда 

Уилсона «Социобиология: новый синтез». 



 

Панбиологизм выводит все особенности человека из его биологической природы и 

утверждает, что личность и ее индивидуальное развитие зависят только от генетики. 

Примером современного панбиологизма является социобиология. Термин 

«социобиология» происходит от латинского слова socialis – «общественный» и греческих 

слов bios – «жизнь» и logos – «учение». 

 

Пансоциологизм, напротив, утверждает, что ни биологическая природа человека, ни его 

собственные действия не оказывают влияния на личность и характер человека, их 

формирует общество. Пансоциологизм утверждает, что генетические задатки у всех 

людей одинаковы, а личность и характер формируются под действием воспитания и 

образования. 

 

3. Феномен отчуждения человека. Идея гуманизма в философии. 

(Примерное содержание доклада) 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Отчуждение (фр. aliénation, нем. Entfremdung, Entäußerung) в философии — категория, 

выражающая такую объективацию качеств, результатов деятельности и отношений 

человека, которая противостоит ему как превосходящая сила и превращает его из 

субъекта в объект ее воздействия. 

 

Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, humanitas – человечность) – человеколюбие, 

прославление человека. Система взглядов, согласно которой признается ценность 

человека как личности, его права на свободу, счастье и развитие. В строгом смысле слова 

колыбелью гуманизма можно считать эллинство, в частности ионийское племя эллинов, с 

его открытостью ко всему, «что в человеке человечно», с его восприимчивостью к 

чужеземным влияниям, с его демократическим строем. Метрополией гуманизма можно 

считать афинское народоправство, где гуманистическую окраску принимает и вероучение 

о богах, и героический миф, где Эсхил изображает Прометея «мучеником 

человеколюбия», где общеэллинский культ красоты оправдывается философской мыслью, 

где ваяется идеал высокого, изящного, внутренне и внешне прекрасного человека, где, 

наконец, знаменательно человек провозглашается мерой всех вещей. 

 

Примерные темы докладов и сообщений по теме №4. Социокультурная жизнь 

общества 

 

1. Общество как саморазвивающаяся система. Проблема социального в 

философии. 

2.  Философские основания теоретического описания общества: натурализм, 

идеализм, социопсихологизм, структурализм, материализм 

3. Объективные условия и субъективные факторы в общественной жизни. Специфика 

социального детерминизма и проблема общественной закономерности 

4. Историософия - философия истории. 

 



1. Общество как саморазвивающаяся система. Проблема социального в философии.  

(Примерное содержание доклада) 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Общество, или социум (лат. socium — общее) — это человеческая общность, специфику 

которой представляют отношения людей между собой, их формы взаимодействия и 

объединения.  

 

Общество (лат. societas – социум, социальность, социальное) – в широком смысле: 

совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей, в которой 

выражается их всесторонняя зависимость друг от друга; в узком смысле: генетически 

и/или структурно определенный тип – род, вид, подвид и т.п. общения, предстающий как 

исторически определенная целостность либо как относительно самостоятельный элемент 

подобной целостности. Общество – важнейшее и, как правило, основополагающее 

понятие социальной философии и теоретической социологии; по мере того как оно 

обособлялось от др. исторически сопряженных с ним категорий, социология выделялась в 

качестве специфической области знания. В рамках этой дисциплины со временем были 

вычленены два уровня знания об обществе – общетеоретическое и эмпирически-

конкретное.    

 

Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято 

производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей 

её формы — знаний. 

 

2. Философские основания теоретического описания общества: натурализм, 

идеализм, социопсихологизм, структурализм, материализм. 

(Примерное содержание доклада) 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Основные подходы в анализе общества: 

 

1. Натуралистический подход. Общество как продолжение природы (Монтескье, 

Мечников) и космоса (Чижевский, Гумилев). 

2. Идеалистический подход. Сущность связей, объединяющих людей в единое целое; 

верования, мифы, идеология определяют характер общества. 

3. Конвенцентуальный подход. Хотя в естественном состоянии «человек человеку волк», 

следуя гражданским законам, «общественному договору», люди могут жить в обществе 

(Гоббс, Локк). 

4. Органическая модель. Общество — аналог организма, состоящего из частей, к которым 

оно полностью не сводится. Это система, имеющая структуру, где каждый элемент 

реализует себя в зависимости от места в этой системе (Дюркгейм, Конт, Спенсер). 

5. Марксистский подход. Исторический материализм — развитие общества зависит от 

способа производства материальных благ, общественно-экономической формации (Маркс, 

Энгельс). 

 



 

3. Объективные условия и субъективные факторы в общественной жизни. 

Специфика социального детерминизма и проблема общественной закономерности. 

(Примерное содержание доклада) 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Объективные условия — это факторы, обстоятельства и предпосылки, которые не зависят 

от воли и сознания субъекта деятельности и определяют направление и рамки этой 

деятельности (например, природные условия, достигнутый уровень развития 

производства, исторически назревшие потребности и задачи развития общества и т.д.).  

 

Субъект — это носитель осознанного, целенаправленного действия. Субъект - явление 

многоуровневое. В качестве субъекта могут выступать: 1) общество; 2) социальная 

группа; 3) индивид. В практической деятельности очень важно учитывать 

многоуровневый характер субъекта, так как в таком случае объем понятия «объективные 

условия» будет существенно меняться. 

 

Динамика социальных процессов 

 

Общественные законы 

 

Социальная философия — раздел философии, призванный ответить на вопрос о том, что 

есть общество и какое место занимает в нём человек. 

 

4. Историософия - философия истории. 

(Примерное содержание доклада) 

 

Ключевые слова и словосочетания: 

 

Философия истории (также — историософия) — раздел философии, призванный ответить 

на вопросы об объективных закономерностях и духовно-нравственном смысле 

исторического процесса, о путях реализации человеческих сущностных сил в истории, о 

возможностях обретения общечеловеческого единства. 

 

Историософия — раздел философии, призванный ответить на вопросы об объективных 

закономерностях и духовно нравственном смысле исторического процесса, о путях 

реализации человеческих сущностных сил в истории, о возможностях обретения 

общечеловеческого единства. Философия истории исследует имманентную логику 

развития человеческого общества, единство и многомерность исторического процесса, 

проблемы социального детерминизма, устанавливает истинность или достоверность 

исторических фактов и событий. 

 

Хотя сам термин «философия истории» принадлежит французскому просветителю 

Вольтеру, вопрос о существовании общих законов исторического развития, 

непосредственно связанный с предметом философии истории в современном понимании, 

поставил немецкий просветитель Иоганн Готфрид Гердер в работе «Идеи к философии 

истории человечества» (1784). 

 



 

5.2 Ответы на тестовые задания: 

 

Вариант 1. 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в б в в а в в б г в б б г г г в в б в в 

 

 

Вариант 2. 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б А Б В Б В Б А Г Б В Б 

 

5.3 Ответы на вопросы для собеседования 

  

1) Самосознание 

2) Философия 

3) Идеальное 

4) Бытие 

5) Онтология  

6) идеи  

7) любовь к мудрости  

8) Доопытный 

9) Рационализм  

10) сознание. 

11)Культура  

12)Цивилизация 

13)историю 

14)Данилевский 

15)Мировоззрение  

16)Конфуций 

17)Мифология 

18)Религия 

19)Иррациональный 

20)Идеализм 

 

 


