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Данная работа, написанная специально для студентов СФ ТУИТ и БГУИР, включает
в

рекомендации по каяздому вопросу. К каладому плану прилагается список литературы,
которая позволит лучше усвоить каждую тему. Кроме этого, данная работа содержит
разделы, содержащие конкретные указания и рекомендации по подгхутовке дтгпядпр
презентаций, эссе, указания по подготовке к тестированию, по заполнению таблиц. Эта
методическая работа позволит студентам обогатить свои навыки самостоятельной работы,
тщательнее готовиться к семинарам и глубже усваивать учебный материал пирпиппиис.
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ВВЕДЕНИЕ

Примечательно, что среди многочисленных функций философии особое
значение, как отмечают студенты, приобретают следующие функции:
мировоззренческая, познавательная и воспитательная. Философия
представляет собой особый духовный мир, одну из форм общественного
сознания, И вместе с тем именно философия, со свойственной ей
устремленностью к поиску и созиданию мудрости, способна объединить
различные формы общественного сознания, проявить взаимодействие с ними
(например, философия религии, философия искусства, философия науки,
философия права и т.д.). Философия способна предстать и как искусство
мыслить и даже жить. Ее жизненная необходимость, в связи с возникающими
проблемами в жизни человека, общества, человечества, становится все более
очевидной. Если принять во внимание и то, что каждый человек способен
предстать мыслителем, то сфера применения философии еще более
расширяется, а интерес к ней растает.

Семинары по философии представляют собой вид учебных занятий, на
которых его 5Д1астники обсуждают тему, вынесенную на занятие, и доклады
по темам. Задачей семинарского занятия является расширение представлений
студентов по той или иной теме, закрепление лекционного материала и
знаний, полученных в ходе самостоятельной работы над темой, овладение
философской культурой. Участие в работе семинарского занятия позволяет
студентам обсуждать актуальные философские и социально-политические
вопросы, проявить свою активность, овладеть умением вести диалог,
навыками дискутировать, научиться быть терпимее и уважительнее к другому
мнению, аргументировано излагать собственную позицию по тому или иному
вопросу. Кроме того, на семинаре есть возможность принять участие в таких
формах освоения знаний, как конференция, диспут, игра.
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1. Общие методические указания по подготовке к
семинарским занятиям

Одной из важных форм самостоятельной работы является подго-говка
к семин^кому занятию. Одной из важных форм самостоятельной
работы является подпповка к семинарскому занятию. Цель семинарских
занятий - научить студентов самостоятельно анализировать научную и
учебную литературу и выработать' у них опыт самостоятельного
мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в
различных формах. Как правило семинары проводягтся в следзчопщх
формах;

1) развёрнутая беседа - обсуждение, основанное на подготовке всей
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в
обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы
отдельным студентам могут поручаться сообщения по тому или иному
вопросу, а также ставятся дополнительные вопросы как всей группе, так
и отдельным участникам обсуждения;

2) устные доклады с последующим х обсуждением;
3) обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных по

заданию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара.
Написание реферата может быть поручено не одному, а нескольким
студентам, тогда к основному докладчику могут быть назначены
содокладчики и оппоненты по докладу.

Подготовка к семинарскому занятию должна быть систематической, записи
по вопросам фамотными, четкими, понятными. Готовясь к семинарскому
занятию, следует привлечь конспект лекции, основную и дополнительную
литературу по теме, хрестоматии, философские словари, энциклопедии,
журналы. В качестве напоминания студентам еще раз указываем на
литературу справочного содержания. Ее помощь при подготовке к занятиям
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весьма полезна. Рекомендуется использовать преимущественно новую
справочную литературу последних пяти лет издания.

Полезно вьфабатывать навыки самостоятельной работы. Ее необходимость
обусловлена подготовкой к семинарскому занятию, работой над темой
реферата, подготовкой к экзамену. Самостоятельная работа заключается,
прежде всего, в стремлении подобрать необходимую литературу и в процессе
работы над ней выделить то существенное, что необходимо для раскрытия
вопроса. Умение студентов правильно организовать свою самостоятельную

работу заключается также в подготовке докладов и написании рефератов.
В ходе самостоягельной подготовки каждый студент готовит

выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются устно, развёрнуто.

Во время выступления допускается обращение к конспекту.

Примерный план проведения семинара:

1. Вступительное слово преподавателя - 3-5 мин.

2. Рассмотрение каждого вопроса темы -15-20 мин.

3. Заключительное слово преподавателя - 3-5 мин.

4. Домашнее задание к каждому семинару.

Домашнее задание предполагает, что студент должен подготовить

устное сообщение к каждому вопросу плана (5-10 мин.), бьпъ готовым
принять участие в обсуждении и дополнении всех сообщений и докладов
(до5мин.). Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим

требованиям: в нём излагаются теоретические вопросы к рассматрваемому

вопросу, даётся анализ принципов, законов, поятий и категорий;
теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление

должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям нужно

не накануне, а заблаговременно.

Самостоятельная работа студента должна начинаться с

ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в себя



вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару,

рекомендуемую к теме литературу. Изучение материала к теме следует начать
с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент

приводит в систему основные положения темы, вьвделяя в ней главное и

новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно
прочитать соответствующую главу учебника. Для более углублённого
усвоения вопросов рекомендуется изз^ение основной и дополнительной

литературы. Подобрав, отработав и усвоив его, студент должен начить
непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии,
для чего необходимо продумать ответ на каждый вопрос темы. Уметь читать

рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к сведению всё

написанное. Следует анализировать текст, думать над ним. Этому
способствуют записи по ходу чтения, превращающие его в процесс. Записи
могут вестись в форме развёрнутых и прстых планов, тезисов, выписок,
аннотаций.

Курс философии включает в себя разделы, совокупность которых
представляет структуру философского знания. Раскрьпь содержание разделов
- задача учебного процесса.

Начинается курс философии с темы «Предмет и задачи обязательного
курса «Философия» с «Основами психологии и педагогики»». Данная тема
заслуживает особого внимания, поскольку лекция и семинарское занятие по
теме формируют представление о философии, ее смысле и значении.

Затем на протяжении четырех последующих лекций внимание студентов
сосредоточивается на историко-философских вопросах, которые составляют
раздел «Философия в исторической динамике культуры». Тематика данного
раздела позволяет студентам познакомиться с историей философской мысли,
проследить специфику ее развития в различные исторические эпохи и в
различных мировых регионах. Хронологические рамки раздела весьма
широки: от древносгц до современности. Знакомство с развитием



философской мысли, а также способами ее вьфажения, характерньлга для
различных философов, философских школ и направлений, необходимо для
дальнейшего рассмотрения теоретических вопросов, составляющих суть

философских учений. Подготовка к семинарским занятиям по данному

разделу включает в себя работу не только с литературой о мыслителях и их
воззрениях, но и работу с оригинальным философским текстом. Приобщение
к хрестоматийному материалу, содержащему отрывки из произведений, либо
непосредственно к произведению философа, наилучшим образом позволяет
проникнуть в суть размышлений, проследить ход философских построений
того или иного мыслителя, понять особенность философского мировоззрения.

В этой связи рекомендуется конспектирование философских текстов. Оно
необходимо для более полного освещения вопросов семинарского занятия и

их дискуссионного обсуждения. Данный вид работы позволяет приобрести
определенные навыки работы с философским текстом, которые необходимы
также для работы над докладом и рефератом.

Следующая часть программы - это раздел «Основные разделы и
проблемы философии». Она включает следующие темы: «Онтология.
Философия бытия», «Гносеология. Философия познания», «Диалектика.
Синергетика», «Аксиология. Философская антропология», «Социальная
философия», «Глобализация и философские аспекты глобальных проблем
современности». В процессе работы над темами данных разделов следует

овладеть категориально-понятийным аппаратом философии, обратить
внимание на общетеоретические основы философии (принципы и законы

диалектики), на существующие подходы к раскрытию философских вопросов.
Третий раздел программы составляют темы по логике: «Предмет и

основные законы логики. Законы логики», «Понятие», «Суждение»,

«Умозаключение», «Артументация и логические формы развития знаний».

Данный раздел очень важен ддя формирования правильного мьшшения, так

как изучая темы этого раздела студенты знакомятся с законами логики и с
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0С0бС1Ш0СТЯМИ основных форм МЬПиЛСННЯ. Кроме этого студенты ЗНАКОМЯТСЯ
с логической операцией доказательства, его структурой, учатся решать
логические задачи.

В разделе «Этика. Эстетика» студенгы должны усвоить основные
этические и эстетические категории, понять ценность семьи и брака,
ознакомиться с основными проблемами современной эстетики.

Заключительная часть программы — «Основные проблемы современной
психологии и педагогики» посвящена формированию у студентов отношения
к  образованию как общечеловеческой ценности, сознательного и
ответственного отношения к социально-педагогической действительности,

готовности будущих специалистов к участию в государственно-общественном
управлении. •

2. Планы семинарских занятий и методические рекомендации
для подготовки к занятиям

Тема 1. Философия как мировоззренческая и мегодологическая
основа психологии и педагогики (2 часа)

План: 1. Понятие, структура и исторические типы мировоззрения.
Философия как рационально-теоретическая форма мировоззрения.

2. Место и роль философии в системе культуры. Философия и
жизненный мир человека.

3- Стрзчпура философии и её функции.
4. Проблемное поле психологии и педагогики, их структура,

методы, основные понятия и роль в жизни общества и человека. Психология
и педагогика как практическое воплощение философско-мировоззренческих
идей.

При подготовке к первому вопросу семинарского занятия следует прежде
всего уяснить содержание таких понятий как «мировоззрение», «миф»,
«религия», «наука». Особое внимание в рамках данного вопроса также
необходимо обратить на специфику философского знания. Студенту



рекомендуется подумать над его отличием от естественнонаучных теорий,
религиозных концепций, от литературно-художественного творчества

Для изучения втпорозо вопросл важно пон5ПЪ, что термины
«материализм» и «идеализм» в данном случае употребляются в их
онтологическом аспекте, то есть, как противоположные ответы на вопрос о

сущности бытия, а не как системы ценностей, которыми люди
руководствуются в своей повседневной жизни. От студенга требуется знания
и понимания таких базовых философских терминов, как агностицизм —
концепция, отр»5цающая познаваемость мира, сенсуализм и рационализм —
противоположные учения об основах человеческого познания (ощущения и
разум, соответственно) и иррационализм - направление, отрицающее
возможности человеческого разума в познании.

При изучении третьего вопроса следует уяснить содержание таких-
понятий, как онтология — учение о бытии, гносеология — теория познания,

логика - наука о закономерностях человеческого мышления, этика -
философское учение о добре и зле, эстетика - философская наука о
прекрасном и т.п.

Готовясь по четвёртому вопросу следует усвоить, что психология и

педагогика в отличии от философии нацелены на выработку у студента
прикладных знаний и навыков коммуникации, самовоспитания,
самообразования.
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Тема 2. Философия Древнего мира (2 часа)
План: 1. Специфика философской традиции Древней Индии, ее

культурно-мировоззренческие основания/Основные философские школы.
2. Философия Древнего Китая: школы, проблемы, основные

понятия.

3. Философия Древней Греции: досо1фатические школы,
афинская школа, эллинизм.

4. Философские представления древней Центральной Азии.

Подготов1дг первого вопроса целесообразно начать с уяснения той роли,
которую в философии (и культуре в целом) Древней Индии играют Веды.
Необходимо понять, что в этих текстах содержатся главные
мировоззренческие категории индийской философии (майя, карма, йога,
нирвана и пр.), и что именно отношение к ведическому знанию разделило все
древнеиндийские философские школы на ортодоксальные и
неортодоксальные. № последних особое внимание стоит уделить буддизму,
ставшему к I веку н.э. мировой религией, и чарвзкам - единственной
материалистической школе в индийской igoibiype того периода.

При изучении второго вопроса акцент следует сделать на осмыслении
этико-политической направленности древнекшайской философии (в отличие
от древнеиндийской). Необходимо также обратить внимание на различия
между конфуцианством (рациональном типе философствования, близким к
европейскому) и даосизмом (представителем типично восточного
иррационалисгаческого мировоззрения).

При подготовке к третьему вопросу необходимо обратить внимание на
термин «досократические» школы («досократики»), который изначально
указьшает на особую роль Со1фата, повернувшего античную философе^
мысль к проблеме человека. Поэтому философия «досократиков» - это,
главным образом, онтология, в том числе - натурфилософия (философия
природы). Вершиной развития материалистической натурфилософии
считается атомистическое учение Демокрита из Абдер, знание основ которого
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необходимо для ответа на второй вопрос семинарского занятия. Стоит
обратить внимание на тот факт, что Демокрит вовсе не «открыл» атомы (как
иногда ошибочно говорят студенты), а всего лишь ввел в употребление
термин, который переводится с древнегреческого как «неделимые», и который
европейская наука позже позаимствует для обозначения одного из
структурных элементов материи. Подготовка к третьему вопросу требует от
студента особых усилий: Сократ, его ученик — Платон и ученик последнего —
Аристотель — центральные фигуры в древнегреческой философии, оказавшие
своим творчеством наибольшее влияние на развитие не только античной
философии, но и на философскую мысль последующих эпох. Изучая их
концепции, необходимо учесть существенные различия системы Аристотеля
(онтологии, гносеологии, социальной философии и пр.) от теории его учителя
— Платона. Успешному освоению учебного материала третьего вопроса

также поможет осознание смены познавательных ориентиров (с онтологии и

гносеологии - к этико-прикладным вопросам) произошедшее в философии
эпохи эллинизма. Студентам стоит поразмышлять о роли эпи!уреизма,

стоицизма, кинизма и пр. в разработке проблем судьбы человека, его счасть51,
ценностных ориентаций.

Подготовка четвёртого вопроса требует усвоения основных положений
«Авесть»), реформ Заратуштры и их идейно-нравственного значения.

Лвтерапгура

1. Асмус В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус — М.: Высш. шк. 2009.—400 с.
2. Индийская философия: энциклопедия / под ред. М. Т. Степаняна. — М.: Ин-т

философии РАН Акад. Проект Гаудеамус, 2009. - 950 с.
3. Кисель В. Я. Галерея античных философов: В 2 т. / В. Я. Кисель, В. В. Риберн.

-М.: ФПИР-Пресс, 2002. - Т. 1. - 576 с. - Т. 2. - 576 с.
4. Чаньппев А.Н. Философия Древнего мира: учебник для вузов / АН. Чанышев.

-М.: Высшая школа, 2003. -703 с.
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Тема 3. Философская мысль Средневековья и эпохи Возрождения (2 часа)
План: 1. Специфика и основная проблематика средневековой философии.

2. Патристика. Схоластика. Полемика реалистов и номиналистов.
3. Философия великих мыслителей Центральной Азии: Фараби, Ибн

Сино, Бируни и др.
4. Философия эпохи ВозрожденР1я. Натурфилософские, социальные и

гуманистические идеи и идеалы.
5. Возникновение и развитие системы университетского образования в

Европе. Виленская академия.

Особенностью данного семинара является пшрокий временной и

географический диапазон необходимых для изучения историко-философских
концепций, охватывающих две эпохи (почти 15 столетий!). Поэтому,

приступая к подготовке первого вопроса^ студентам имеет смысл сразу

сравнить эпоху Средневековья с Ренессансом, разобраться в специфике
каждой из эпох, проанализировав их общие и особенные черты.

Изучая второй вопрос, стоит не просто запомнить названия и

содержание основных этапов развития средневековой философии (патристика
и схоластика), но и подумать над тем, какой смысл они имеют в современной

10^льтуре. Особое внимание следует уделить самым вьщающимся

представителям средневековой философско-религиозной мысли - Августину
Аврелию и схоласту Фоме Аквинскому.

При подготовке третьего вопроса нужно обратить внимание на такие

понятия как «эманация», «акциденция», «суфизм», «перипатетизм». При

усвоении философии Фараби необходимо понять, что этот учёный был не
просто комментатором учения Аристотеля, как это заявляют

западноевропейские исследователи, но и критическим исследователем с

собственными убеждениями и идеями. Также нужно понять значение «теории

двух истин», опираясь на которую Ибн Рушд защищал Фараби и Авиценну от
нападок религиозного мыслителя Абуль ХамидаГазали.

При подготовке к четвертому вопросу семинара необходимо
акцентировать внимание на роли естествознания XVI в. в развитии
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ренессансной натурфилософии, а также в последующем возникновении
экспериментально-математического естествознания и механистического

материализма ХУЛ в. Следует также уяснить значение термина «пантеизм» -

учения о тождестве Бога и природы и пон5ПЪ закономерность появления

пантеистических концепций (в частности, Николая Кузанского и Дж. Бруно)
именно в этот период. Также стоит обратить особое внимание на факты
возрождения платоновской идеи идеального государства в концепциях Т,
Мора (автора термина «утопия») и Т. Кампанеллы и зарождения новой науки
- политологии в творчестве Н. Макиавелли.

Для усвоения пятого вопроса важно осознать, что стереотипное

представление о средневековье как о «мрачном времени» не соответствует

действительности, что именно церковь была инициатором открытия первых

европейских университетов в Париже, Болонье, Оксфорде.
Литература

1. Бессонов Б. R История философии: учебник для вузов / Б. Н. Бессонов. - М:
Высшее образование, 2009. — 278 с.

2. Антология философии Средних веков и эпохи Возрождения. — М.: ОЛМА-Пресс,
2001.-448 с.

3. Антология средневековой мысли; Теология и философия европейского
Средневековья. — В 2 т. — СПб.: Изд-во РХГИ, 2002. — Т. 1. — 539 с. — Т. 2. — 635 с.

4. Фараби. Комментарии к «Категориям» Аристотеля / Б кн.: Избранные
произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. - Т.: 2005.

5. Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков: учебное пособие для
вузов / В. В. Соколов. — М: Акад. Проект, 2009. — 511с.

Тема 4, Философия Нового времени и эпохи Просвещения (2 часа)
План: 1. Поиски самоопределения философии в новоевропейской культуре.

2. Проблема метода научного познания в философии Ф. Бэкона и Р.
Декарта (эмпиризм и рационализм).

3. Философские идеи французских просветителей ХуШ в.
4. Критическая философия И. Канта,
5. Абсолютный идеализм и диалектика Гегеля.
6. Возникновение научных академий и се!0^ляризация образования.
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Приступая к подготовке первого вопроса семинарского занятия, следует
обратить внимание на взаимосвязь философии и революции в естествознании
ХУП в., что определило коренное изменение проблематики новоевропейской
философии. Естественные науки этого периода находились на стадии сбора и
обобщения фактического материала. Это обусловило возникновение
эмпиризма Ф. Бэкона и Т. Гоббса - сторонников опытно-экспериментального
знания.

Изучая второй вопрос, следует понять, что мыслители этого периода
сосредоточились на гносеологических и логико-методологических проблемах
научного познания. Поэтому приверженцы математического мышления

(Декарт, Спиноза, Лейбниц) становятся на позиции рационализма и
настаивают на дедуктивном методе построения научной теории, хотя их
онтологические взгляды существенно различаются.

Студенту необходимо уяснить, что сенсуализм Дж. Локка явился
прямым следствием и реакцией на декартовский рационализм, особенно на его

учение о «врожденных идеях». Стоит, также обратить внимание на тот факт,
что именно сенсуализм стал в европейской культуре идейной основой как

субъективного идеализма Дж. Беркли, так и гносеологического скептицизма,
и агностицизма Д. Юма.

Подготовка к третьему вопросу предполагает наличие у студентов
знаний по истории французской буржуазной революции, ее специфики. Это
позволит правильно понять цели и задачи французского Просвещения, роль
философов-энциклопедистов в идейной подготовке буржуазной революции, а
также их вклад в развитие материалистической философии и в разработку
социально-политических концепций.

При подготовке к четвёртому вопросу студенту следует, прежде всего,
уяснить содержание основных категорий кантианской философии: «вещь-в-
себе» - непознаваемая сущность мира; «явления» - чувственно
воспринимаемый мир; «априорные формы познания» - «трансцендентальный»
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слой нашего сознания, заложенные в нас до всякого опыта категории,

позволяющие упорядочивать и систематизировать ошущения.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что если в первом трактате

Кант разрабатывал гносеологические проблемы, то во втором он обращается
к проблемам нравственным. Именно здесь он формулирует основной закон
своей этики — «категорический императив», предписьшающий человеку
поступать не «как все», а так, чтобы его поступок мог стать примером для
других.

Цель пятого волроса—проследить эволюцию немецкой философии XIX
века от объективного вдеализма Гегеля через «антропологический»

материализм Фейербаха к диалектическому и историческому материализму

Маркса и Энгельса. Поэтому в ходе подготовки к первому вопросу необходимо
сосредоточить внимание на содержании идеалистической диалектики Г егеля,
составлшощей, по словам Энгельса, «рациональное зерно» гегелевской
философии.

Литература

1. Хрестоматия по философии! учебное пособие / сост. П. В. Алексеева. — М.!
Проспект. 2010. - 574 с.

2. Гайденко П. П. История новоевропейской философии и ее связи с наукой / П. П.
Гайденко. - М.: Книжный дом «Либроком», 2011. - 376 с.

3. Каике В. А. История философии: учебное пособие. - М.: Логос, 2005. -432 с.
4. Кант И. Критика чистого раз^тиа / И. Кант; пер. с нем. - М.: Эксмо, 2010. - 735 с.

Тема 5. Неклассическая философия: проблемы и направления (2 часа)
План: 1. Понятие неклассической философии и её основные черты.

2. Философия марксизма: становление, сущность, развитие.
3. Позитивизм и его этапы.
4. Экзистенциализм. Прагматизм.
5. Герменевтика. Постмодернизм (М. Фуко, Ж. Деррида, Ж.Ф. Лиотар).
6. Классический психоанализ и внутренний мир человека.

Бихевиоризм, гешталътпсихология и гуманистическая психология как
программы исследования человека.

Главная цель подготовки к первому вопросу - понять закономерность

появления иррационалистических тенденций в зарубежной философии XIX -
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XX веков. Стоит продумать ответы на такие вопросы как, почему именно в
этот период возникает и усиливается разочарование в возможностях науки и

социального прогресса, подвергается сомнению вера в могущество

человеческого разума и хуманистические идеалы?

Подготовка ко второму вогросу семинара должна быть направлена на
овладение основными положениями марксистской философии, особенно,

идеей диалектико-материалистического объяснения общества и

исторического процесса. С этой целью студенту необходимо обратить особое

внимание на содержание основных категорий марксизма: общественное бытие

и общественное сознание, базис и надстройка, общественно-экономическая

формация.

Приступая к изучению материала третьего вопроса^ студенту
необходимо осознать, что позитивизм (как и марксизм) представляет в
зарубежной философии традицию научного осмысления мира, рационального
подхода к действительности. Кроме того, не следует забывать, что все четыре

этапа в эволюции позитивизма объединяют главным образом принципы

критического отношения к традиционным философским (мировоззренческим)

проблемам, отказа от «метафизики», а «позитивное» содержание концепций
мыслителей этого направления весьма различается. Вторая часть вопроса

посвящена последнему этапу позитивизма - постпозитивизму, когда главным

объектом философского анализа становятся многочисленные проблемы
науки. Студенту при подготовке этого вопроса полезно обратить особое

внимание на концепцию К. Поппера, разработавшего принцип

фальсификации, и на теорию научных революций Т. Куна, который внес в
философию науки понятие «парадигма».

Подготовку четвёртого вопроса необходимо начать с уяснения
содержания основных категорий экзистенциальной философии:

«экзистенция», «бытие-к-смерти», «пограничная ситуация», «подлинное
бытие» и т.п. Полезно поразмьшшятъ над такими вопросами как, почему А.
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Камю считал проблему самоубийства главной в философии? Или почему
Сартр так уверенно настаивал, что экзистенциализм - это гуманизм?

При изучении пятого вопроса студенты должны усвоить, что

герменевтика с самого начала была связана с идеями интерпретации и
понимания. Современные представители герменевтики видяг в ней не только

метод гуманитарных наук, но и способ толкования определённой культурно-
исторической ситуации и человеческого бытия вообще.

Изучая шестой вопрос^ посвященные философии психоанализа,
студенту имеет смысл сосредоточить внимание на основных понятиях этого

учения. В концепции основателя психоанализа 3. Фрейда это стрзпстурные
элементы психики: «Я», «ОНО», «СВЕРХ-Я», термины «либидо»,

«сублимация». В учении К. Г. Юнга - это «архетипы коллективного
бессознательного». Изучая концепцию Э. Фромма, необходимо понять, что
его учение - это синтез психоанализа, марксизма и экзистенциализма.

Литература

1. Гриненко Г. В. История философии: учебник для в>'зов / Г, В. Гриненко. - М.:
Юрайт,2010.-689с.

2. Зотов А. Ф. Современная западная философия: учебное пособие/ А. Ф. Зотов. -
М.: Проспект. 2010. - 602 с.

3. Замалеев А. Ф. Самосознание России: Исследования по русской философии,
политологии и культуре / А. Ф. Замалеев. — СПб.: Наука, 2010. — 550 с.

4. Акимов О. Е. Правда о Фрейде и психоанализе / О. Е. Акимов. - М.: Издатель
Акишева. 2005. - 279 с.

5. Бэтай Ж. О Ницше: Воля к шансу / Ж. Батай; пер. с фр. - М.: Культурная
революция, 2010. - 336 с.

Тема 6. Философские проблемы бытия. Диалекгика и синергетика.
(2часа)

План: 1, Онтология — философское учение о бытии. Философский смысл
проблемы бытия. Формы, виды бытия.

2. Гносеологическое и методологическое значение категорий материя.
Эволюция представлений о материи.

3. Движение, пространство и время - формы сзоцествования материи.
4. Законы и категории диалектики.
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5. Роль синергетики в осмыслении эволюционных процессов и
познании сложных систем.

Приступая к изучению первого вопроса, студенту полезно вспомнить
материал первой темы, в частности, что учение о бытии (онтология) относится
к числу фундаментальных разделов философии, что от решения проблемы
бытия зависит тип философской концепции в целом (материализм, идеализм
и пр.). Кроме того, имеет смысл «освежить» свои знания по истории
философии и припомнить различные концепции бытия от древней философии
до современной.

При подготовке ко второму вопросу семинара необходимо, прежде
всего, понять, что философское понятие «материя» отличается от обыденного
употребления этого слова. Следует обратить внимание, что в философии
сложились три подхода к определению материи: субстратный,
гносеологический и атрибутивный. Студенту стоит поразмышлять над
содержанием каждого из них, попытаться оценить их достоинства и (или)
недостатки.

Третий вопрос семинара предлагает студенту задуматься над
соотношением понятий «движение» и «развитие». Необходимо обратить
внимание на признаки развития и понять, что в истории философии и науки
существовали разные концепции развития: диалектическая и метафизическая;
знание различий между ними - необходимое условие для хорошего ответа на
семинаре.

При изучении проблемы пространства и времени полезно сделать акцент
на проблеме взаимосвязи пространства и времени с материей, в частности,
вникнуть в суть субстанциального и реляционного подходов к этой проблеме
и обратить внимание на современные представления о многообразии
пространственно-временных связей.

При подготовке к четвертому вопросу семинара студент должен
понимать, что речь в нем снова идет о диалектике бытия, но на сей раз в
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аспекте наличия в нем внутренних универсальных связей и закономерностей.

Среди множества категорий, выражающих эти взаимосвязи, в процессе

подготовки особо стоит обратить внимание на принцип детерминизма (и

индетерминизма) и учение о закономерности в философии и науке. При этом
необходимо сделать акцент на понятии «закон», его основных признаках и

разновидностях, в том числе, на динамических и статистических законах и

закономерностях.

При изучении шестого вопроса необходимо осмыслить такие категории

синергетики как «бифуркация», «флуктуация», «стохастический»,

«диссипативная система» и другие. Следует понять особенности социальной

синергетики, процессы социальной и духовной синергии в современном

обществе. Следует сравнить диалектический и синергетический подходы к

процессу развития.

Литература

1. Губин В. Д. Философия; учебник / В. Д. Губин. - М.: Проспект, 2011. — 332 с.
2. Кармин А. С. Философия: учебник для вузов / А. С. Кармин Г. Г. Бернацкий. -

СПб.: Питер, 2009. - 558 с.
3. Бузгалин А. В. Диалектика: реакгуализация в мире глобальных трансформаций /

А. В. Бузгалин // Вопросы философии. - 2009. - № 5. - С. 20-35.
4. Салин Ю. С. Гносеологический релятивизм категории времени / Ю. С. Салив //

Вопросы философии. - 2010. - № 3. - С. 66-79.
5. Филько В.И. Типология реальностей / В. И. Филько // Философские науки. - М.,

2005.-№7.-С. 118-132.

Тема 7. Проблема человека в философии и научсе (2часа)

План: 1. Эволюция представлений о феномене человека, его природе и
сущности в классической восточной и западноевропейской философии.

2. Гфоблема антропосоциогенеза. Современные концепции
антропогенеза.

3. Свобода, отчуждение. Свобода и ответственность.
4. Проблема смысла жизни. Проблема жизни, смерти и бессмертия в

духовном опыте человечества.

При изучении первого вопроса следует, прежде всего, осознать факт

биосоциальной двойственности, противоречивости человеческой сущности.
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Ибо человек» с одной стороны, создание природы, результат ее эволюции. С
другой стороны, человек - существо социальное, «сверхприродное», которое
TBOpwr себя по законам своей «второй природы» - социума, культуры.
Студенту следует обратшъ внимание на различное смысловое содержание
терминов «человек», «индивид», «личность», уяснить роль процесса

социализации в развитии личности.

Подготовка ко второму вопросу требует понимания сложности
проблемы возникновения человека, которую иногда относят к числу так
называемых «белых пятен» в современной назчсе (наряду с проблемами
возникновения Вселенной и происхождения жизни). Тем не менее, студент
должен знать, что, будучи генетически связан с другими формами жизни,
человек выделился из них благодаря орудийной деятельности, возникновению

общества, появлению членораздельной речи и абстрактного мышления
(факторы антропосоциогенеза).

Третий вопрос очень важен для самовоспитания, саморазвития личности
студента. Поэтому следует осмыслить различные представления о свободе.
Рекомендуется вспомнить идею Канта о внутренней свободе. Также
необходимо усвоить понятие «отчуждение» и его различные формы.

Успех подготовки к четвёртому вопросу во многом зависит от того,
насколько хорошо студент усвоил материал по истории философской

антропологии, поскольку проблема смысла жизни просматривается во многих
ранее изученных концепциях, в частности, в буддизме и христигшской

средневековой философии, в экзистенциализме и русской философии
«серебряного века» и т.п.

Литература

Моторина Л. Е. Философия антропологии: учебное пособие для вузов / Л. Е.
Моторина. - М. (протокол № 19 (6) 2022 г.) и

рекомендованы к печати.

I. Акад. Г1роект, 2009. — 269 с.
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2. Философия антропологии: человек многогранный: учебное пособие-для вузов /
под ред. С. А. Лебедева, -М: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.-351 с.

3. Доброштан В. М. Имеет ли смысл искать смысл жизни?: монография / В. М.
Доброштаы. - СПб.: СПбГУТД, 2010. - 152 с.

4. Зигуненко С. Н. Тайны человека и его эволюция / С. R Зигуненко. - М.:
Гардарики. 2003. - 284 с.

5. Раппсовск^ Е. Б. Многозначный феномен иденгичности: архаика, модерн,
постмодерн / Е. Б. Рашковский // Вопросы философии. - 2011. - № 6. - С. 33-39.

Тема 8. Философия познания (2часа)

План: 1. Сознание, его происхождение, сущность, структура и фзшкции.
2. Познание, его виды и формы.
3. Чувствительность и формы образного мышления: ощущение,

восприятие, представление. Мышление. Типы и виды мышления.
4. Философская концепция истины. Конкретность истины. Знание,

сомнение, мнение, вера. Знание, мнение, сомнение, вера.
5. Практика - основа познания и критерий истины.
Первый вопрос раскрывает проблему сущности сознания как идеальной

и субъективной реальности. При подготовке к' первому вопросу в рамках

проблемы происхождения сознания стоит обратить внимание на качественное

отличие сознания человека от психики высших животных.

Второй вопрос семинара предлагает слуденту вспомнить, что

гносеологическими проблемами занимались почти все философы прошлого,

особенно - в эпоху Нового времени, когда возникли основные

гносеологические концепции: рационализм, сенсуализм, агностицизм, а в XIX

веке - иррационализм. При подготовке к ответу полезно задуматься о

причинах их возникновения именно в эти периоды.

При подготовке к третьему вопросу следует обратить внимание на то,
что выделение в познавательном процессе двух этапов — чувственного и

рационального - носит относительный характер, поскольку в реальной

практически-познавательной деятельности человека как субъекта познания

они взаимосвязаны. Кроме того, полезно вспомнить о наличии у человека

таких познавательных способностей, как вера и ишуиция и подумать о их роли

в познании.
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в процессе подготовки к четвертому вопросу студент должен
сосредоточить свои усилия на усвоение диалектического, противоречивого
характера истины, в которой есть элементы законченного (абсолютного)
знания и знания относительного, требующего дополнения, уточнения. В этой
связи стоит поразмышлять над вопросом о существовании «вечных» истин в

на>пке и в других обпаст51х человеческой жизни (морали, политике и т.п.).
Приступая к подготовке пятого вопроса студенту необходимо

задуматься над тем, что именно в философии понимают под словом
«практика»? Правильный ответ на этот вопрос поможет ему л)^ше понять,
почему практика — основа, цель и движущая сила познания. Затем следует
уяснить смысл выражения «критерий истины» и подумать над вопросами: как
праюика во всех ее видах (научная, материально-производственная,
социально-историческая) позволяет выявить ошибки и заблуждения в
современной назосе? Все ли современные научные гипотезы можно
подвергнуть практической проверке? А если нет, то что делать?

Литература

1. ^ексеев IL В. Философия: учебник / П. В. Алексеев, А В, Панин. - М •
Проспект, 2010. -588 с.

2. З^в А Ф. Мышление, знание, равдональность / А. Ф. Зотов // Грани познания;
Наука, философия, культура в XXI веке: В 2 кн. -М., 2007. -Кн. 1.

3. Философия познания: сб. ст. / под ред. Т. Г. Щедриной. -М.: РОССПЭН, 2010 -
663 с.

4. Щукарев А. И. Проблемы теории познания: В их приложении к вопросам
ес^ознания и разработки его методов / А. R 1Цукарев. -М.: КомКнига, 2007.
—138 с.

важнейшая форма познания в современном мире

План: 1. Наука как форма представления знаний, специфический вид
деятельности и социальный инстшут.

2. Функции науки в индустриальном и постиндустриальном обществе.
3. Структура и динамика научного познания. Развитие познания как

единство процессов интеграции и дифференциации.
4. Понятие назгчной парадигмы. Типь! научных революций.
5. Понятие метода и методологии.
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