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1. Место и цели дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Б1.Б блока Б1 

«Дисциплины (модули)», является обязательной для освоения, преподается 
на втором году обучения, в четвертом семестре. Освоению дисциплины 
предшествует освоение дисциплин (модулей) «Психология и педагогика», 
«Русский язык и культура речи», «История». 
 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 
• формирование высокой культуры мышления и системных 

мировоззренческих оснований жизнедеятельности современного 
профессионала и человека информационного общества ХХI века; 

• формирование представления о специфике философии как способе 
познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 
философского знания, философских проблемах и методах их 
исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского 
познания; 

• введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 
оригинальными и адаптированными философскими текстами, навыков 
самостоятельной работы над выработкой личностного и 
профессионального мировоззрения. 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины «Философия» составляет 4 зачетных единицы, 
всего 144 часа, из которых 66 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (2 часа – мероприятия промежуточной 
аттестации; 32 часа занятия лекционного типа, 32 часа занятия семинарского 
типа, в том числе 2 часа – мероприятия текущего контроля успеваемости), 78 
часов составляет самостоятельная работа обучающегося (33 часа 
самостоятельная работа в течение семестра, 45 часов самостоятельная работа 
при подготовке к промежуточной аттестации). 
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Содержание дисциплины «Философия» 

Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины 

Всего 
(часы) 

в том числе 
контактная работа (работа во 

взаимодействии с преподавателем) в 
течение семестра, часы, 
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Тема 1. Зарождение и особенности 
философского взгляда на мир. 5 2 1 – 3 2 

Тема 2. Философия Древней Индии. 3 1 1 – 2 1 
Тема 3. Философия Древнего Китая. 3 1 1 – 2 1 
Тема 4. Философия досократиков. 5 1 2 – 3 2 
Тема 5. Философия Сократа. 
Объективный идеализм Платона. 5 2 1 – 3 2 

Тема 6. Философия Аристотеля. 3 1 1 – 2 1 
Тема 7. Теология и философия в 
Средние века. 3 1 1 – 2 1 

Тема 8. Основные мировоззренческие 
и философские концепции Ренессанса. 4 1 1 – 2 2 

Тема 9. Борьба рационализма и 
эмпиризма в философии Нового 
времени. 

3 1 1 – 2 1 

Тема 10. Философия европейского 
Просвещения. 3 1 1 – 2 1 

Тема 11. Субъективный идеализм 
Д. Беркли и Д. Юма. 3 1 1 – 2 1 

Тема 12. Немецкая классическая 
философия. 4 1 2 – 3 1 

Тема 13. Основные положения 
философии марксизма. 3 1 1 – 2 1 

Тема 14. Иррационалистическая 
философия 19 века. 3 1 1 – 2 1 

Тема 15. Зарождение психоанализа. 3 1 1 – 2 1 

Тема 16. Обзор современной 
философии. 4 2 1 – 3 1 

Тема 17. Становление философии как 
формы теоретического сознания. 3 1 1 – 2 1 
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Тема 18. Проблема познаваемости 
мира. 3 1 1 – 2 1 

Тема 19. Типы и виды познания. 3 1 1 – 2 1 
Тема 20. Проблема сознания. 3 1 1 – 2 1 
Тема 21. Проблемы бытия. 
Современная картина мира. 3 1 1 – 2 1 

Тема 22. Этика. Проблема ценностей. 3 1 1 – 2 1 
Тема 23. Философия искусства. 3 1 1 – 2 1 
Тема 24. Философская антропология. 4 1 2 – 3 1 
Тема 25. Общество, история, 
социальное развитие. 4 2 1 – 3 1 

Тема 26. Философия политики и права. 3 1 1 – 2 1 
Тема 27. Философия религии. 3 1 1 – 2 1 
Тема 28. Философия науки. Роль 
научной рациональности в 
современном обществе. 

5 1 2 – 3 2 

В т.ч. текущий контроль 2 2 – 
Промежуточная аттестация – экзамен 

 
3. Образовательные технологии 

1) чтение лекций; 
2) мультимедийное сопровождение лекции; 
3) методика «вопросы и ответы»; 
4) семинар; 
5) индивидуальное задание; 
6) командное задание; 
7) дискуссия; 
8) методика «мозговой штурм». 

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение 
конспектов лекций, выделенных разделов основной литературы, а также 
дополнительной литературы, выполнение практических заданий, 
отвечающих изучаемым разделам дисциплины, подготовку к промежуточной 
аттестации. 

Перечень основной и дополнительной литературы для 
самостоятельного изучения приведен в п. 7 настоящей Рабочей программы 
дисциплины. 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации, примеры 
практических заданий приведены в п. 6.3 настоящей Рабочей программы 
дисциплины. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенциями выпускников) 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

ОК-1 
способность использовать основы 

философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

(ОК-1) Знать формы и методы 
познания, роль науки в жизни общества и 
личности, подходы к решению сложных 
этических проблем, взаимоотношение 
биологического, социального и духовного в 
человеке, отношение человека к природе, 
условия формирования личности, ее свободы 
и ответственности за сохранение жизни, 
природы и культуры, общий ход 
исторического процесса, проблемы и 
перспективы современной культуры и 
цивилизации. 

(ОК-1) Уметь пользоваться 
современной философской литературой для 
самостоятельного мировоззренческого 
самообразования, анализировать различные 
типы мировоззрения. 

(ОК-1) Владеть навыками 
качественной культуры мышления и 
навыками ее применения при решении 
социальных и профессиональных проблем, 
владеть различными формами и правилами 
проведения дискуссий, многообразными 
приемами организации ораторской устной и 
письменной публичной речи. 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) Знать основные этико-
социальные идеи проблемы философии, 
типологию мировоззрений. 

(ОК-7) Уметь анализировать 
собственное мировоззрение, организовывать 
свою деятельность. 

(ОК-7) Владеть принципами, 
методами, основными формам 
теоретического мышления; навыками 
целостного подхода к анализу проблем 
общества и личности; навыками восприятия 
альтернативной точки зрения, готовности к 
диалогу по мировоззренческим проблемам; 
методами самообразования и повышения 
квалификации. 

 
6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплине 
 
6.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Промежуточной аттестацией для дисциплины «Философия» является 
экзамен. 
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По итогам экзамена выставляется оценка по семибалльной шкале: 
оценки «Плохо» и «Неудовлетворительно» означают отсутствие аттестации, 
оценки «Удовлетворительно», «Хорошо», «Очень хорошо», «Отлично» и 
«Превосходно» выставляются при успешном прохождении аттестации. 
 
6.2. Процедуры и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются 
следующие процедуры и технологии: 
• индивидуальное собеседование (промежуточная аттестация). 

Контрольные вопросы для индивидуального собеседования представлены в 
п. 6.3 настоящей Рабочей программы дисциплины. 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков 
используются следующие процедуры и технологии: 
• выполнение практических заданий (текущий контроль, промежуточная 

аттестация). 
Примеры практических заданий для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в п. 6.3 настоящей Рабочей 
программы дисциплины. 
 

Критериями оценивания являются полнота знаний, наличие умений и 
владений (навыков), перечисленных в п. 5 настоящей Рабочей программы 
дисциплины. 
 
«Плохо» – обучающийся не продемонстрировал никаких знаний об 
основных теоретических разделах курса, не показал никаких умений и 
навыков выполнения практических заданий; 
 
«Неудовлетворительно» – обучающийся не продемонстрировал 
представления об основных теоретических разделах курса, не показал 
минимально допустимый уровень умений и навыков выполнения 
практических заданий; 
 
«Удовлетворительно» – обучающийся продемонстрировал изложение 
формулировок основных теоретических положений курса и успешно показал 
умения и навыки выполнения практических заданий базового уровня 
сложности; 
 
«Хорошо» – обучающийся продемонстрировал связное изложение основных 
теоретических положений курса и успешно показал умения и навыки 
выполнения стандартных практических заданий; 
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«Очень хорошо» – обучающийся продемонстрировал связное изложение 
практически всех теоретических положений курса и успешно показал умения 
и навыки выполнения стандартных практических заданий; 
 
«Отлично» – обучающийся продемонстрировал связное изложение всех 
теоретических положений курса и успешно показал умения и навыки 
выполнения практических заданий повышенного уровня сложности; 
 
«Превосходно» – обучающийся продемонстрировал уровень знаний в 
объеме, превышающем стандартную программу подготовки, и 
продемонстрировал творческий подход к выполнению практических заданий 
повышенного уровня сложности. 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов обучения 
 

6.3.1. При проведении промежуточной аттестации обучающимся 
предлагаются следующие контрольные вопросы, охватывающие 
программу дисциплины «Философия»: 
 
1. Зачем человеку нужно мировоззрение? Возможно ли существование общества или 

человека без мировоззрения? 
2. Можно ли выработать универсальное мировоззрение – «для всех времен и 

народов»? 
3. Может ли найти одно, истинное, определение философии? Если есть, то почему 

именно эта? 
4. В какой мере философ является «сыном своей эпохи» и в какой мере его мысли 

принадлежат всему человечеству? Есть ли прогресс в философии? 
5. Каковы разделы философского знания и что является предметом философии? 
6. В чем заключается специфика философского знания? 
7. Каковы особенности исторических типов мировоззрения? 
8. Назовите исторические типы философских учений. 
9. Назовите основные функции философии в системе культуры. 
10. В чем особенности функции самосознания культуры в философии? 
11. В чем заключается особенность функции философии по формированию 

универсалий культуры? 
12. Каково взаимодействие философии и науки в истории развития человеческого 

знания о мире? 
13. Каковы основные представления о сознании в истории философии? 
14. Какова структура сознания человека? 
15. Как понимали бессознательное представители философского психоанализа? 
16. Что определяет содержание сознания по К. Марксу? 
17. Какова структура общественного сознания? 
18. Каково соотношение общественного и индивидуального в сознании конкретного 

человека? 
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19. Какова роль языка в антропогенезе и в человеческом развитии? 
20. Мышление и язык: какова связь этих явлений? 
21. Охарактеризуйте основные функции языка? 
22. Где и как существует идеальное? (В индивидуальных головах, в объективном мире, 

в межчеловеческой деятельности и коммуникации). 
23. Что такое "классическая", "неклассическая" и "постнеклассическая" 

рациональность? 
24. Согласны ли вы с высказыванием: "В нашем разуме нет ничего, чего бы ранее не 
25. содержалось в наших чувствах"? 
26. Какие смыслы можно вычленить в высказывании: "Суха теория, мой друг, а древо 

жизни пышно зеленеет"? 
27. Какими критериями пользуетесь вы сами в повседневной жизни, чтобы убедиться в 

том, что какой-либо информации можно доверять? 
28. Есть ли "истины", которые никогда не изменятся, "абсолютные" или "вечные", и 

как это можно доказать? 
29. В чем заключается специфика объекта и субъекта познания? Что такое 

познавательная активность? 
30. Назовите формы чувственного и рационального познания. 
31. Что такое интуиция и какова ее роль в познании? 
32. Каково соотношение веры и знания в процессе познания? Заблуждение и ошибка? 
33. Каковы современные критерии истины? 
34. Как понимать выражение: "в любом безумии есть своя логика"? 
35. Чем отличается объяснение от понимания? 
36. Какие смыслы включены в понятия "метод" и "методология"? 
37. Каковы типы научной рациональности знаете? 
38. В чем специфика структурного и системного методов? 
39. Может ли социальная синергетика являться методом познания общественной 

динамики? 
40. Чем характеризуется герменевтика как метод? 
41. Каковы функции теории, гипотезы и метатеории? 
42. Как проявляется методологическая функция философии?  
43. Что такое философское основание науки? 
44. Каковы основные характеристики человеческого существования? 
45. Какие из факторов антропосоциогенеза явились решающими в эволюции? 
46. В чем суть фрейдовской концепции человека? 
47. Чем отличаются понятия индивид, человек, личность? 
48. У Ницше человек ещё не завершён. Что же он такое? 
49. Что означает выражение «уровень развития личности»? 
50. Каковы на ваш взгляд причины человеческой агрессивности? 
51. В чём причины деградации личности? 
52. Соотношение биологического и социального в человеке? 
53. Чем отличаются нормы от ценностей? 
54. Существует ли иерархия ценностей для человека? 
55. В чём различие понятий "ценность" и "ценностные ориентации"? 
56. Какова взаимосвязь групповых и общечеловеческих ценностей? Всегда ли они 

совместимы? 
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57. Что означают понятия "массовая культура", "элитарная культура", "народная 
культура"? 

58. Почему "массовая культура" стала явлением XX века? 
59. Как понимать выражение: смысл жизни в ней самой?  
60. Как влияет природа на возникновение общества? Сможет ли человечество 

преодолеть когда-нибудь зависимость от природы? 
61. В чем верные моменты и каковы недостатки тезисов: "идеи правят миром" и "идеи 

есть не что иное, как продукт, своего рода "испарения" материального жизненного 
процесса людей"? 

62. Как вы проинтерпретируете высказывание К. Маркса: "Люди сами творят свою 
историю, но не в условиях собственного выбора"? 

63. Может ли великая личность изменить направление общественного развития? 
64. Можно ли согласиться с мнением, что в "элиты" (власти, науки, искусства) 

попадают лучшие из лучших, т. е. по бесспорным заслугам? 
65. Как влияет на отдельного человека изоляция от общества и насколько она 

переносима? 
66. В чём суть социальных связей и отношений? 
67. В чём отличие законов природы от законов общества? 
68. Почему противоречия между обществом, природой и человеком приобрели 

глобальные масштабы только в современную эпоху? 
69. В какой степени глобальные проблемы выражают единство человечества, а в какой 

– его разобщенность? 
70. Какой смысл в классификации глобальных проблем современности? 
71. В чём видится причина экологической проблемы современной наукой? 
72. Что представляет собой такое направление, как "географический детерминизм"? 
73. Что такое ноосфера? 
74. В чём противоположность понятий "природа" и "культура"? 
75. Определите понятия культура и цивилизация. 

 
6.3.2. Примеры практических заданий для семинарских занятий, 
самостоятельной работы обучающихся, проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

 
1. Как влияет на отдельного человека изоляция от общества и насколько она 

переносима? 
2. В чём суть социальных связей и отношений? 
3. В чём отличие законов природы от законов общества? 
4. Почему противоречия между обществом, природой и человеком приобрели 

глобальные масштабы только в современную эпоху? 
5. В какой степени глобальные проблемы выражают единство человечества, а в какой 

– его разобщенность? 
 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 



10 

1. Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», утвержденное приказом 
ректора ННГУ от 13.02.2014 №55-ОД. 

2. Положение о фонде оценочных средств, утвержденное приказом 
ректора ННГУ от 10.06.2015 №247-ОД. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Островский, Э.В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. — М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 313 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0044-8 — Доступно в ЭБС Znanium: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=536592. 

2. Волкогонова, О.Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, 
Н.М. Сидорова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 480 с. — 
(Профессиональное образование). — Доступно в ЭБС Znanium: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=768754. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Алексеева И.Ю. Что такое общество знаний? — М.: Изд-во «Когито-
Центр», 2009. — 96 с. — Режим доступа: ЭБС «Консультатнт 
студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893533163.html. 

2. Уилсон, Э.О. Смысл существования человека.: Учебное пособие / Э.О. 
Уилсон. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. — 216 с. — Доступно в ЭБС 
«Znanium»: http://znanium.com/bookread2.php?book=923931. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы Фундаментальной библиотеки ННГУ 
http://www.lib.unn.ru/. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины обусловлено 
наличием учебных аудиторий для проведения занятий, оборудованных 
специализированной мебелью, меловыми или магнитно-маркерными досками 
для представления учебной информации большой аудитории. Ресурс мела и 
маркеров для доски в учебных аудиториях регулярно возобновляется. 

Учебные аудитории могут быть при необходимости оснащены 
демонстрационным оборудованием для сопровождения учебных занятий 
презентациями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (на базе 
Фундаментальной библиотеки ННГУ) оснащены компьютерной техникой с 
подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ННГУ. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 03.03.02 Физика. 
 
Автор: 
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факультета социальных наук, 
кандидат философских наук __________________________ / Воронина Н.Н. / 
 
Рецензент: 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. зав. кафедрой философии 
факультета социальных наук, 
доктор философских наук, 
проф., член-корр. РАН             __________________________ / Касавин И.Т. / 
 
Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии 
физического факультета ННГУ от 30 августа 2017 года, протокол № б/н 
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