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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

 

Философия является областью человеческого знания, изучающей наиболее общие 

аспекты основных форм бытия: природы, человека, общества, познания. Общностным, 

сущностным, фундаментальным характером своего знания философия отличается от таких 

форм человеческого познания как мифология, религия, наука, искусство. 

Она обогащает и совершенствует культуру мышления, участвует в формировании 

мировоззрения, снабжает знаниями о наиболее общих аспектах бытия и наделяет 

методологией, помогающей в решении различных проблем, имеющих как теоретический, 

так и практический характер. Одна из наиболее важных задач курса философии – 

расширение горизонта видения студентом современного мира, воспитание личностных 

качеств, формирование гражданственности и патриотизма. Благодаря своим особенностям, 

философия является базовой дисциплиной для изучения всех  учебных дисциплин.  

Методические рекомендации призваны решить следующие задачи: ознакомить со 

структурой и методикой преподавания курса философии, представить тематику 

практических занятий, дать информацию об учебной литературе. Контрольные вопросы, 

размещенные в конце, позволят студенту провести самоконтроль своих знаний и лучше 

подготовиться к экзамену(зачету). 

Методические рекомендации предназначены для студентов как дневной, так и заочной 

форм обучения, для которых, соответственно, представлены различные тематические 

планы и планы семинарских занятий. 

Методические рекомендации созданы на основе действующей Учебной программы с 

учетом всех требований, предъявляемых к учебному процессу по данному предмету.  

 

Формы и методы учебного процесса 

Основными формами изучения предмета являются: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, подготовка рефератов, консультации и индивидуальная работа 

преподавателя со студентами. Важной эвристической формой углубленного изучения 

предмета является или создание проекта, или написание философского эссе. 

 Эффективность обучения повышает использование современных 

технических средств, технологий и методик изучения предмета. Они 

увеличивают объем воспринимаемой студентами информации и улучшают оперативность 

ее использования. Среди технических средств обучения следует выделить мультимедийные 

средства. Среди технологий обучения – технологии дистанционного обучения, 

информационные технологии (электронные учебники, электронные базы данных и 

библиотеки, Интернет и др.). Среди современных методик изучения предмета следует 

выделить проблемные лекции, практические занятия, деловоые игры, тренинги. Важно 

выдерживать баланс традиционных и современных методов изучения предмета. 

Лекции – форма обучения, в процессе которой обучаемый воспринимает излагаемую 

лектором информацию, выступая в качестве пассивного участника учебного процесса. 

Несмотря на внешнюю пассивность обучающихся, одним из главных моментов этой формы 

учебного процесса является активная мыслительная деятельность по восприятию 

излагаемого материала. Студент имеет право задавать преподавателю возникающие у него 

вопросы, выяснять вызывающие трудность проблемы. Важный элемент работы студента на 

лекции – ведение конспекта, от качества составления которого зависит усвоение знаний. 

Конспект должен иметь ясную структуру, быть достаточно полным, иметь поля и отступы для 

последующей работы с ним, содержать необходимые сведения о студенте. 

Семинарские  занятия – форма активного изучения студентом учебного материала, 

выполняющая функцию закрепления и углубления знаний. На семинарских занятиях у 

студентов вырабатываются предусмотренные курсом умения и навыки. Преподаватель, 

проводящий такое занятие, выбирает формы его проведения, выносит на обсуждение 



актуальные проблемы, организовывает дискуссии по отдельным вопросам темы, проводит 

фронтальные, индивидуальные и выборочные опросы и т. д. К каждому из занятий студент 

должен готовиться самостоятельно в соответствии с предложенным в Методических 

указаниях планом. При подготовке следует также пользоваться конспектом лекций и 

литературой, указанной в данных Методических указаниях. Если этой литературы окажется 

недостаточно, следует обращаться за помощью к преподавателю. Весьма полезно в 

процессе подготовки к занятиям использовать периодическую научную литературу, прессу, 

радио, телевидение. Каждый из этих источников информации имеет свои особенности и 

вносит свой вклад в изучение той или иной темы курса. Студент должен ставить 

собственные вопросы, связанные с темой семинарского занятия, и пытаться ответить на 

них. Это развивает навыки самостоятельного мышления, помогает выработать собственную 

позицию по тем или иным проблемам курса. 

Значительная роль на отводится докладу (информационной карте). Его цель – более 

глубокое изучение некоторой проблемы или вопроса студентом и изложение их в устной 

форме перед аудиторией. Различие между докладом и выступлением в том, что первый 

более широко освещает проблемы, во втором раскрывается некоторый конкретный вопрос. 

Главные требования к докладу – содержательность и полнота, логичность и 

последовательность изложения, соответствие содержания заявленной теме, умение донести 

до слушателей главную мысль, следование регламенту. В процессе подготовки доклада 

необходимо особое внимание обратить на выбор темы, подборку и проработку материала, 

составление плана и конспекта доклада, его предварительное прочтение с целью выработки 

соответствующих умений и навыков выступления в аудитории. 

Важное место на  занятиях принадлежит дискуссии. Она требуют хорошей 

предварительной подготовки студентов, включающей проработку учебного материала, 

постановку вопросов, знание правил ее ведения, умение находить правильное решение 

проблемы на основе сведений, полученных в процессе дискуссии, умение достигать 

компромисса. 

Важной внеаудиторной формой учебной работы студентов является 

самостоятельная работа. В процессе самостоятельной работы студент углубляет и 

осмысливает полученные знания, анализирует и обобщает учебный материал. Данная 

форма работы служит для подготовки к семинарским занятиям, проработки вопросов и 

тем, представленных программой для самостоятельного изучения, подготовки докладов, 

устных сообщений, рефератов и др. Одним из главных методов самостоятельной работы 

является работа с литературой, в процессе которой студент составляет доклад и кратко 

излагает суть изучаемых проблем, дает определения тем или иным категориям и 

понятиям, дополняя собственный философский глоссарий; решает тестовые задания для 

самопроверки полученных знаний. Самостоятельная работа – важный составной элемент 

будущей профессиональной деятельности студента.. 

 

Памятка для студентов, решающих познавательные задачи 

 

1.Внимательно прочтите условие задачи и запомните вопросы к ней.                     

2.Начните обдумывать данные условия (слово за словом, строку за строкой) и 

определите, что они дают для ответа на вопрос. 

3.Подумайте, не противоречат ли друг другу данные в условии задачи, не помогают 

ли одни данные понять значение других данных того же условия. 

4.Если в условии не хватает каких-либо данных, вспомните, что вы знаете по теме 

задачи, и подумайте, что из этих знаний может помочь решению. 

5.Обязательно докажите свое решение. Если из условия, задачи следует несколько 

выводов, каждый из них надо доказать. Проверьте, готовы ли вы ясно и убедительно 

изложить доказательство. 

6. Проверьте, является ли ваше решение ответом по существу вопроса задачи. Полон 



ли ваш ответ? Нет ли лишнего, "не относящегося к вопросу задачи? 

7.Еще раз проверьте, нет ли в условии задачи данных, противоречащих вашему 

решению. Все ли данные вы учли? 

8. Проверьте, все ли возможные выводы по существу вопроса задачи вы сделали и 

доказали. 

 

Методические рекомендации к работе над рефератом 

 

Реферат по философии является одной из форм  самостоятельной работы студентов. 

Цель реферата - это углубленное изучение избранной философской проблемы, 

предполагающее творческое освоение современной философской и другой научной 

литературы, освещающей избранную тему, а также овладение навыками логического 

письменного изложения философских проблем.Тема реферата выбирается индивидуально 

и определяется желанием автора. Разумеется, ее следует согласовать с преподавателем. По 

форме реферат представляет собой самостоятельное рассмотрение выбранной 

философской проблемы. При этом необходимо подобрать литературу и обсудить ее с 

преподавателем. Желательно, чтобы она включала классические источники по философии 

и современные работы, отражающие достигнутый уровень мировой философии. Объем 

реферата – 15 страниц. Желательно, чтобы он имел введение, основные главы (мин 2) и 

заключение, в котором  подводятся итоги. Не стремитесь затушевать сложные, трудные, 

противоречивые моменты. Цитаты должны иметь соответствующие сноски. Реферат 

пишется по плану (план размещается на отдельной странице после титульного листа). К 

реферату прилагается список использованной литературы. Титульный лист оформляется 

по типовому образцу. И если ваша работа не станет открытием в науке, но для вас будет 

открытие чего-то важного и ранее неизвестного. 

Структура реферата: 

A. Титульный лист  

Б. План (состоящий из введения, вопросов основной части, заключения, списка 

литературы, а также страниц, с которых начинаются эти разделы реферата). 

B. Введение, в котором автор вводит читателя в курс анализируемых проблем, ставит 

цели, которые он собирается достигнуть; определяет задачи, которые будут решаться, а 

также указывает на методы их решения. 

Г. Основная часть, в которой идет собственно изложение и раскрытие вопросов темы, 

решение поставленных задач. 

Д. Заключение, в котором студент делает выводы, проводит сравнения и обобщения, 

высказывает собственные суждения по тем или иным проблемам, рассматриваемым в 

работе. 

Е. Список литературы, использованной при написании реферата, приводится в конце и 

размещается в алфавитном порядке. Следует обратить внимание на оформление каждого 

из изданий в соответствии с библиографическими требованиями. 

Все страницы реферата должны быть пронумерованы, за исключением титульного 

листа, который считается первой страницей. При использовании цитат делаются сноски: 

или непосредственно в тексте, или внизу страницы, или в конце реферата. Следует также 

обратить внимание на правильность их оформления. Объем учебного реферата составляет 

10-15страниц печатного  текста. Основные требования к реферату: правильное 

оформление, должна быть полностью раскрыта выбранная тема, вместе с тем он не 

должен выходить за ее рамки, логическая стройность и последовательность изложения, 

хороший стиль, должна присутствовать самостоятельность мышления студента. 

Консультации призваны оказать помощь студенту в процессе изучения курса: 

восполнять те или иные пробелы в знаниях студентов, прояснять вопросы, вызвавшие у 

них затруднение, решать проблемы, связанные с организацией курса, формами контроля 

знаний и т. п. Как правило, консультации проводятся перед контрольными работами,  



зачетами, экзаменами, но могут проводиться преподавателем и в процессе изучения курса 

по мере необходимости и по согласованию со студентами.  

Индивидуальная работа проводится преподавателем со студентами в 

индивидуальном порядке с целью углубления знаний либо с целью ликвидации каких-либо 

пробелов в них. В процессе индивидуальной работы развиваются умения и навыки 

студентов в изучении предмета, вырабатываются собственные представления по тем или 

иным проблемам курса. 

 

Методические указания при  подготовке к семинарским занятиям 

Одной из кардинальных проблем философии является проблема смысла и целей 

человеческого бытия. Что такое мир? Откуда он произошел? Кто мы? Почему и зачем 

существуем? Куда идем? Что собой представляют жизнь, смерть, счастье? Все это вечные 

вопросы, и на них приходится снова и снова искать ответы каждому человеку и каждому 

новому поколению. Могут рушиться империи, сменяться режимы, приходить к власти 

новые люди, а философия останется. 

У философии всегда есть будущее, поскольку ни отдельный человек, ни общество в 

целом не могут обойтись без мировоззренческих ориентиров, без формирования 

смысложизненных идеалов и ценностных установок. Немецкий философ К. Ясперс писал: 

«Мы осмелимся утверждать: философии не может не быть, пока живут люди. Философия 

содержит притязание: обрести смысл жизни поверх всех целей в мире – явить смысл, 

охватывающий эти цели, – осуществить, как бы пересекая жизнь, этот смысл в настоящем 

– служить посредством настоящего одновременно и будущему – никогда не доводить 

какого-либо человека или человека вообще до средства. 

Постоянная задача философствования такова: стать подлинным человеком 

посредством понимания бытия или, что то же самое, стать самим собой...»
1
. 

Потребность философствования укоренена в самой природе человека. Человек 

философствует потому, что он человек. «Все люди, – писал выдающийся древнегреческий 

философ Аристотель, – по природе стремятся знать... Укрепляться в мудрости и познавать 

самих себя свойственно людям. Невозможно жить без этого». Люди мыслят, стремятся к 

знанию и, следовательно, не могут не переходить от решения простых проблем к 

решению более сложных, от рассмотрения отдельных, видимых предметов и явлений к 

анализу первопричин всего универсума, бытия как целого, к вопросам о его глубинных 

основаниях и месте человека в нем. Люди испытывают бесконечное изумление и 

удивление перед лицом бытия, и поэтому у них возникает неистребимая потребность 

прояснить его тайны и смыслы посредством мысли. Все мы имеем философские 

предпочтения, даже если это зачастую и не осознаем. Изучение курса философии лишь 

пробуждает изначально присущую каждому человеку потенцию мыслителя. 

 Видимо, поэтому неослабный интерес к философским проблемам испытывают 

многие представители узкоспециализированных профессий. Можно предположить, что по 

мере углубления специализации у профессионалов творческого склада будет даже 

обостряться интерес к общемировоззренческим проблемам. Все дело в том, что каждый из 

нас сначала член общества, гражданин государства, личность, выполняющая 

разнообразные социальные роли, выступающая в качестве отца, матери, воспитателя и 

т.д., а потом уже специалист в какой-либо конкретной сфере. Да и для того, чтобы быть 

полноценным специалистом, с пользой для людей выполнять свои профессиональные 

обязанности, нужно научиться видеть связь своей деятельности с жизнью общества в 

целом, многое знать и понимать из того, что на первый взгляд кажется не связанным 

именно с твоей профессией. Как в прошлом, так и в настоящем фундаментальные 

открытия в той или иной области знания делаются людьми универсально образованными, 

прекрасно ориентирующимися в общей социальной картине мира, а также в литературе, 

                                                 
1
 Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М., 1901. – С. 500. 



искусстве, истории и т.д. Прав был Т. Лихтенберг, когда говорил: «Кто не понимает 

ничего, кроме химии, тот и ее понимает недостаточно». Индивид, деятельность и интерес 

которого замкнулись на каком-то узком, локальном участке, по необходимости 

превращается в частичного человека, человека-функцию, у которого формируется 

психология «винтика». Избежать такого рода участи – жизненно важная задача любого 

человека. 

Цель философии – формирование теоретически обогащенных умов, способных к 

критически-творческому прочтению окружающей действительности, к постановке и 

анализу сложных вопросов, к поиску самостоятельных ответов на важнейшие проблемы 

человеческого бытия. Она призвана научить молодого человека широко и глобально 

мыслить, помочь ему стать сознательным субъектом исторического творчества и, вместе с 

тем, выработать у него иммунитет относительно опасных искушений нашего времени – 

безумного иррационализма и мистики, узколобого прагматизма и эгоизма, бездуховного 

сциентизма и технократизма, однобокого профессионального кретинизма и 

ограниченности, ненасытного потребительства и стяжательства («вируса потребления») и 

т.д. Ее задача – воспитание человека высокогуманного и нравственного, с развитым 

чувством гражданского долга и любви к Отечеству («сына Отечества»). Короче говоря, 

назначение философии – способствовать возвышению человека, доказать «существование 

человека как человека» (Э. Агацци). И в осуществлении этого своего предназначения 

философия должна быть мужественной и последовательной. Философия должна 

противостоять всем, кто оскорбляет и унижает человека в других и в себе, кто пытается 

навязать ему ложные, антигуманные ценности. Она должна противостоять тем силам и 

группам лиц в мире, которые под видом утверждения общечеловеческих ценностей и 

реализации идеи «нового мирового порядка» стремятся осуществить свой корпоративный, 

эгоистический интерес, пытаются навязать тем или иным странам и народам ложные 

перспективы и тупиковые пути исторического движения, направить их развитие в русло 

«уготованного будущего». В этом великая миссия философии. 

 В настоящее время мир, в котором мы живем, вступил в полосу непредсказуемых 

перемен. Современная полная противоречий и неожиданностей фаза развития 

человечества, открывая людям немало новых перспектив и возможностей, в то же время 

кардинальным образом изменила нашу маленькую планету, поставила перед людьми 

трудноразрешимые, не имеющие в прошлом аналогов проблемы и грозит им 

всевозможными потрясениями и катаклизмами. Неопределенность и альтернативность 

исторического развития ставит нас перед необходимостью оглядеться и задуматься над 

тем, что же происходит в мире с людьми, куда идет наша цивилизация. 

Сегодня, в начале XXI века, когда стала очевидной возможность разного рода 

катастроф (экологической, демографической, антропологической), возникла 

настоятельная потребность поиска новых путей социокультурного развития человечества, 

выработки новых ценностей, новой мировоззренческой системы координат, которая 

смогла бы обеспечить стратегию выживания человечества. Философия, обладая 

многовековым опытом критически-рефлексивного размышления над самыми 

фундаментальными проблемами человеческого бытия, может и должна помочь людям в 

осмыслении, решении всех этих сложных и животрепещущих вопросов современности, в 

поисках ответа на «вызов среды». 

Более важным становится ответ на вопрос: а чем обернуться эти знания для человека 

и человечества, будут ли они способствовать выживанию рода человеческого или, 

напротив, вести его к гибели? В нынешней ситуации, помимо всего прочего, необходимо 

помнить о том, что наука стала способной вторгаться в природу самого человека: 

корректировать его генетическую основу или, манипулируя его сознанием, 

конструировать его внутренний мир, тем самым лишая человека права на свободу и 

выбор. Отсюда – резкое возрастание ответственности ученых за свои научные открытия и 



их последствия, потребность в осмыслении проблем, связанных с этикой ученого, его 

нравственным выбором и поступком.  

Философия, будучи самосознанием своей эпохи, занимает центральное место в 

гуманитарной подготовке студента, в формировании его духовной культуры и 

мировоззрения. 

Практические занятия по философии проводятся по определенному плану. 

Подготовка к таким занятиям заключается в самостоятельной проработке основных 

вопросов плана, изучении философской и специальной литературы по каждой конкретной 

теме. В работе над литературой, в изучении произведений отдельных философов 

необходимо руководствоваться правилом: знание непосредственного источника и 

оригинала всегда предпочтительнее любого комментария, который (даже если он 

достаточно профессионален) уже выражает некоторую тенденцию своего времени и тем 

самым сужает поле зрения. Мастерство научного анализа состоит в умении находить и 

мысленно выделять (абстрагировать) в философском наследии прошлого и настоящего 

общее и особенное: то, что объединяет те или иные идеи, концепции, и то, что придает им 

своеобразие. Лишь при таком подходе можно понять направление духовной эволюции 

человечества, конкретные особенности исторических ступеней развитии философского 

мировоззрения, их действительные приобретения. 

Семинарские занятия проводятся, как правило, в форме творческой дискуссии на 

основе серьезной индивидуальной подготовки студентов. План каждого занятия 

сопровождается списком литературы, необходимой для овладения темой, включающей 

как первоисточники, так и работы современных философов и обществоведов. 

По теме каждого  занятия предлагается примерная тематика вопросов для обсуждения 

и эссе, в которой делается акцент на освещение наиболее актуальных философских 

проблем современности. Подготовка рефератов и выступлений студентов с рефератами по 

указанным темам является органическим дополнением к содержанию лекционного 

материала. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов и эссе 

прилагаются. 

 

Алгоритм работы с философским текстом 

1. Оформите краткую информационную карту мыслителя данного текста: 

1.1.Годы жизни, место рождения 

1.2.Основные философские интересы 

2.Анализ   философского текста: 

2.1.Определите тему текста, то есть раскройте предмет философствования (это может 

быть одно или несколько  философских понятий). 

2.2.Сформулируйте  философскую проблему (затруднение, которое необходимо 

решить, преодолеть). Философская проблема содержит внутреннее противоречие 

(утверждение или отрицание), например, человек продукт природы или культуры? 

2.3.Определите структуру и логику текста: имеет  ли он  определенную форму, 

сколько  смысловых частей, как они взаимосвязаны и  обусловлены,  обладают ли 

целостностью при раскрытии  выявленной вами  философской проблемы. Раскройте 

содержание основных понятий текста. 

2.4.Аргументируйте свою позицию, используя цитаты текста. 

2.5.Выводы. Ваше отношение к выявленной проблеме. 

 

Методические рекомендации по написанию творческой работы (эссе) 

 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной теме. 



Эссе - это форма самостоятельной работы студента объемом 2-3 печатных листа. Цель 

написания эссе - научиться формулировать свое мнение и уметь его обосновывать. 

Тему эссе можно выбрать из предложенного преподавателем списка, а также можно 

самостоятельно сформулировать проблему. Но в последнем случае необходимо 

согласовать тему с преподавателем. 

Кроме тем эссе, предложенных выше, можно сформулировать проблему, основываясь 

на диалогах древнегреческого философа Платона. Выбор диалогов Платона в качестве 

объекта размышлений обусловлен, прежде всего, своей литературной, художественной, 

философской ценностью, способной пробудить интерес к философии у студентов-

первокурсников. Здесь можно выбрать темы справедливости, прекрасного, блага, 

добродетели, истины, государства, диалектики бытия и небытия (иного) и др. При работе 

над эссе необходимо не только осмыслить выбранную проблему, но также соотнести ее с 

современностью, определить собственную позицию по рассматриваемому вопросу. 

Следует помнить, что творческая работа не является рефератом и не должна носить 

описательного характера. Большое место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 

материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 

аналитических способностей. 

Приступая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что именно вы будете 

утверждать и доказывать (свой тезис). Далее надо определить, каким образом убедить 

читателя в правильности тезиса, какие аргументы следует привести в своем эссе. 

Постарайтесь предусмотреть возможные возражения и ответить на них. 

Требования к оформлению работы. Общий объем самостоятельной работы – 3-5 

страниц машинописного (шрифт – 14, интервал – 1,5, поля – 2,5 со всех сторон). В правом 

верхнем углу листа следует указать свою фамилию, номер группы, дату написания 

работы. Сдать работу необходимо не позднее двух недель до завершения изучения 

дисциплины. 

Примечание. Самостоятельная работа не подлежит оглашению и публичному 

обсуждению. Она будет прочитана только преподавателем. 

Критерии оценки эссе 
Эссе оценивается по следующим критериям: 

1) Тезис. 

- тезис оригинальный и сформулирован ясно – 3 балла 

- тезис неоригинальный, ясно сформулирован – 2 балла 

- тезис сформулирован расплывчато – 1 балл 

2) Обоснование. 

- обоснование всестороннее и глубокое – 4 балла 

- обоснование есть, но не всестороннее – 3 балла 

- обоснование есть, но аргументы противоречат тезису – 2 балла 

- обоснование свидетельствует о неглубоком понимании автором проблемы - 1 балл 

3) Использование литературы. 

- использована дополнительная литература и даны ссылки на нее – 2 балла 

- использованы первоисточники и даны ссылки – 1 балл 

4) Оформление. 

- эссе написано аккуратно и разборчиво, грамматические ошибки отсутствуют – 1 

балл 

 

 

 


