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                                                                               №1 Занятие   
5.1. Тема урока: Философия, истории становления и развития философии. Античная, древняя  

восточная философия. 

Количество часов: 90 минут.  

Тип урока: теория.  

5.2.Цель урока: 

обучение: Формирование знаний и умений. 

образовательные: образование в области красоты, способность понимать красоту в искусстве. 

развитие: развитие волонтерства, повышение познавательного интереса. 

1) Организационный этап - 5 минут.  

а) Проверить посещаемость студентов. 

б) Проверить готовность учеников к урокам. 

в) Цель и задачи урока. 

2.Проверить знания студентов по теме. 25 мин. 

а) Убедитесь, что все учащиеся выполнили домашнее задание;  

б) вовремя работать со студентами;  

б) общая методика запроса уроков, использование контрольных вопросов; 

в) Оценка знаний студентов;  

г) Подведение итогов домашнего задания. 

3. Объяснение нового урока:  35 минут.  

5.4.Информационно- дидактический раздел. 

        Философия, как особая форма мировоззрения и духовной культуры, зародилась лишь с 

возникновением рабовладельческого общества. Ее первоначальные формы появились в VII - VI 

веках до н.э. в Древней Греции, Индии, Китае. 

Слово "философ" впервые ввел в обращение древнегреческий мыслитель Пифагор, называвший 

так людей, стремящихся к высокой мудрости, правильному образу жизни, познанию "единого 

во всем". 

        Возникновение философии связано с глубинным поворотом в духовной истории 

человечества, происходившим в период между VIII и II веками до н.э. Немецкий философ К. 

Ясперс назвал этот уникальный период во всемирной истории "осевым временем". 

В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей день, 

заложены основы мировых религий, и сегодня остающихся наиболее влиятельными. Именно в 

это время человек осознает свое бытие в целом, начинает ощущать себя как личность перед 

лицом беспредельного мира. Во всех направлениях совершался переход от замкнутости к 

универсальности, заставивший многих пересмотреть прежние, бессознательно утвердившиеся 

воззрения и обычаи. Перемены, осуществившиеся в эпоху "осевого времени", имели огромное 

значение для последующего духовного развития человечества. Произошел резкий поворот в 

истории, означавший появление человека такого типа, какой сохранился по настоящее время. 

Философия, возникшая как закономерный ответ на новые потребности духовного развития 

общества в эпоху "осевого времени", отличается от мифологии и религии следующими 

качествами: рациональным характером объяснения действительности (базиро-ванием на 

универсальных научных понятиях, опорой на данные науки, логичностью и доказательностью);  

 рефлексивностью, т.е. постоянным самоанализом, возвращением к своим исходным 

предпосылкам, "вечным" проблемам, критическим переосмыслением их на каждом новом 

этапе. Философия является рефлексивным "зеркалом" не только для себя самой, но и для науки, 

культуры, общества в целом. Она выступает как их самоотражение, самосознание;   

свободомыслием и критичностью, направленными против предрассудков, сковывающего 

догматизма, слепой веры в “абсолютные” авторитеты. Критический дух философии, 
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выраженный в древнем изречении: "подвергай все сомнению", является одним из ее 

стержневых идеалов Философия не стояла на месте, а постоянно развивалась. 

История мировой философии делится на : 

1. Возникновение мировой философской мысли. Философия древних цивилизаций. VII-VI века 

до нашей эры. 

2. Античная философия. VI век до н.э. - V век нашей эры 

3. Средневековая философия V век н. э. - XIV век н.э. 

4. Возрождение XIV век н.э.- XVI век н.э. 

5. Философия Нового времени (буржуазная классическая философия) XVII век н.э. - сер. XIX 

века н.э. 

6. Неклассическая современная философия сер. XIX века н.э. - современное время 

Приведем краткую характеристику основных этапов философии, основные идеи, 

высказываемые философами того времени. 

1.Философия возникает сразу в нескольких очагах, наибольшего развития она получает в 

Индии, Китае и Древней Греции. На этом этапе наибольший интерес философов был направлен 

на попытку открытия основ мироздания, рассматривались вопросы смерти и бессмертия, 

впервые развивался интерес к человеку. 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ – 1) процесс развития философии с ее зарождения в древних Китае, 

Индии, Греции и до сегодняшнего дня; 2) возникшая еще в древности часть философского 

знания, со временем превратившаяся в особую философскую дисциплину, предметом которой 

является реконструкция, описание, теоретическое осмысление как данного процесса в целом, 

так и отдельных его этапов и формообразований. 

ИСТОРИЯ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ. Некоторые авторы считают, что история философии как 

особый раздел зародилась вместе с самой философией и воплотилась уже в первых 

размышлениях древних мыслителей о своих предшественниках. Однако до Платона и 

Аристотеля «историко-философские» экскурсы не были ни обширными, ни сколько-нибудь 

упорядоченными. Появившиеся в диалогах Платона размышления о философах прошлого тоже 

играли еще вспомогательную роль. Да и у Аристотеля, которого считают одним из первых 

историков философии, экскурсы в историю мысли (в кн. I, 3–10 главах и в кн. III, 4–5 главах 

«Метафизики»), при всей их беспрецедентной для древности систематизированности, вряд ли 

были самостоятельной историей философии. Ее начало условно можно отнести ко времени 

появления специальных историко-философских сочинений, первым из которых считается 

работа Диогена Лаэртия (1-я пол. 3 в.) «О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов» в 10 книгах, содержащая множество полезных эмпирических данных об античной 

философии, но лишенная теоретических, концептуальных рефлексий; это характерно и для 

других доксографов древней философии – Секст Эмпирика, Цицерона, Тертуллиана, Стобея и 

др.  В средневековой философии также еще не сложилась история философии как 

самостоятельная дисциплина. Интерес к историческому мыслительному материалу был 

обусловлен почтением средневековых авторов к «авторитетам», т.е. наиболее крупным 

мыслителям-теологам, в т.ч. и к философам. Проблеме аутентичности текстов уделялось мало 

внимания (так, долгое время оперировали сводом сочинений, приписываемых Аристотелю, не 

вникая в вопрос об их подлинности); сохранялась значительная свобода в интерпретации и 

критике текстов предшественников, определяемая содержательно-проблемной стороной дела; 

при обращении к историческому материалу средневековые мыслители – за исключением, 

возможно, Фомы Аквинского – не проявляли склонности к его систематизации; собственно 

история философии почти не отделялась от истории теологии. В «эпоху переводов» (12–13 вв.) 

вводятся в оборот многие тексты античной и ранней средневековой мысли (знакомство с 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f0976.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f1004.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f2680.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3362.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3001.html
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историко-философскими разделами сочинений Аристотеля ощущается в исторических 

экскурсах многих средневековых авторов). 

        Расцвет историко-философского знания приходится на Новое время. При этом в 

отношении к истории философии в 17 в. можно различить три основных подхода: 1) для 

Декарта не имеет самостоятельного значения; ссылки на сочинения других авторов 

немногочисленны; позиции предшественников излагаются в предельно обобщенном виде. 

Таково же положение истории философии в основных сочинениях Канта; 2) главное сочинение 

Лейбница «Новые опыты...» строится как своего рода антитеза к тезисам «Опыта о 

человеческом разумении» Локка; 3) собственно историко-философские сочинения становятся 

все более основательными, и количество их постоянно растет; наиболее заметные среди них в 

17 в.: Г.Фосс, «О философии и школах философов» (1658); Т.Стэнли, «История философии» в 3 

т. (1655–61); Г.Хорн, «История философии» (1655). Эти произведения имеют ярко выраженный 

теологический характер: развитие философских учений до возникновения христианства как бы 

подчинено движению к христианству, а после его возникновения – служению христианскому 

вероучению. И хотя такова же основная идея ряда историко-философских сочинений 18 в., в 

них присутствуют и новые моменты, акцентирующие «светские» культурно-мировоззренческие 

идеи и учения; история философии начинает увязываться с историей человеческого сознания и 

познания. Наиболее известные работы 18 в.: Я.Бруккер «Критическая история философии от 

сотворения мира до наших дней» в 5 т. (1742–44); Деланд, «Критическая история философии» в 

3 т. (1737); И.А.Эберхард, «Всеобщая история философии для использования в академических 

лекциях» (1788). Оформившиеся на рубеже 18 и 19 вв. и развившиеся в начале XIX в. историко-

философские учения воплотились в следующих работах: Буле, «Учебник по истории 

философии и ее критической литературе» в 8 т. ( 1796– 1804); Д.Тидеманн, «Дух спекулятивной 

философии» (1791), В.Теннеман, «История философии» в 11 т. (1798–1819); Ф.Aст, «Очерк 

истории философии» (1807); Т.Рикснер, «Руководство по истории философии» в Зт. (1822– 

1823); X.Риттер, «История ионийской философии» (1821); Ф.В.Шеллинг, лекции «Кистории 

новой философии» (1827). В эти историко-философские сочинения, написанные 

современниками Гегеля, начинает вторгаться дух историзма, проникает идея развития; 

оформляется требование тщательно исследовать источники и прослеживать зависимость 

каждого философского учения от предшествующих и современных ему идей. Теннеман и 

Тидеманн (на которых ссылается Гегель) подчеркивали роль логических принципов для оценки 

истории философии Aст и Рикснер считали, что в каждой философской системе имеется зерно 

вечной истины. 

          Самым значительным явлением в ряду этих поисков стала история 

философии Гегеля, наиболее глубоко разрабатанная им в Берлинский период. История 

философии органично включена в процесс развития абсолютного духа и его проявления в 

истории в качестве «мирового духа». Историко-философский процесс предстает у Гегеля как 

порождение определенного духа времени (Zeitgeist), как выражение духа своей эпохи, «духа 

народа» (Volksgeist), как завершение определенной эпохи (образ совы Минервы, вылетающей в 

сумерки); как интегральная часть культуры наряду с искусством и религией. В силу единства 

логического и исторического порядок следования систем философии в ее истории у Гегеля тот 

же, что и логическое следование понятийных определений идеи; более поздние учения, 

особенно широко дифференцированные и систематизированные, предстают как диалектическое 

«снятие» предыдущих. История философии у Гегеля – это и восхождение по ступеням 

научности, и подобно тому, как «спекулятивная логика в диалектическом смысле указывает на 

идеальные конституенты этой науки вплоть до самопознания идеи, так и история философии 

обнаруживает – и тоже диалектически – становление этой науки во времени» (Düsing 

К. HegelunddieGeschichtederPhilosophie. Darmstadt, 1983, S. 28). История философии Гегеля 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f0726.html
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оказала глубокое стимулирующее воздействие на все последующее развитие философской 

мысли. 

         Философы гегелевской школы создали ряд ценных историко-философских трудов: 

Э.Целлер написал «Философию греков» (1844–52); К.Прантль – «Историю логики» (т. 1–2, 

1858–70); К.Фишер создал фундаментальный труд «История новой философии» (т. 1–8, 1854–

77); Л.Фейербах, придерживавшийся гегельянских взглядов при написании «Истории новой 

философии от Бэкона до Спинозы», затем подверг критике всевластие панлогизма в 

гегелевской философии, в т.ч. и его истории философии. 

Во 2-й пол. 19 и в 20 в. история философии становится все более конкретным и 

систематизированным знанием. Усиливается внимание к первоисточникам, создается 

специализированная текстология и герменевтика текстов античной и средневековой 

философии, издаются: собрание фрагментов досократиковГ.Дильса 

(«DieFragmentederVorsokratiker», 1903; с 1934–37 редактируется и переиздается В.Кранцем); 

тексты стоиков (собрание фон Арнима в 3 т., 1903–05) и др. Значительные успехи делает 

история средневековой философии (работы Э.Жильсона). Усиливается интерес к истории 

восточной философии (индийской, китайской, арабской), которая с кон. 19 и нач. 20 столетия 

становится самостоятельной областью историко-философского исследования (работы 

П.Дойссена, С.Дасгупты, С.Радхакришнана, Ф.И.Щербатского, П.Хакера, К.Поттера, Макса 

Мюллера, Дж.Легга, Э.У.Грэма, Дж.Нидэма, Ю.К.Шуцкого). 

Российская мысль начинает осмысливать собственную историю: в 1890 Я.Колубовский 

прилагает к переводу популярного западного пособия Ибервега-Гейнце «История новой 

философии в сжатом очерке» свой текст «Философия у поляков и русских». Е.Бобров в 1899–

1902 публикует четыре выпуска работы «Философия в России. Материалы, исследования и 

заметки»; в 1907 Р.Иванов-Разумник опубликовал двухтомную «Историю русской 

общественной мысли». В 20 в. русские мыслители написали ряд ценных работ по истории 

отечественной философии (Г.Г.Шпет, В.В.Зеньковский, Н.О.Лосский и др.). 

       Активно разрабатывается история отдельных областей философского знания (Э.Кассирер, 

«Проблема познания в философии и науке нового времени», т. 1–2, 1906–07; упомянутая ранее 

работа К.Прантля по истории логики; Ф.Йодль, «История этики в новой философии» т. 1–2, 

1882–89 и др.). Специальной областью истории философии становятся текстология (научная 

атрибуция текстов, выявление точной хронологии, оценка традиционных версий и 

комментариев), историко-философская герменевтика, проблематика перевода философских 

текстов с одного языка на другие. 

Характерно, что многие ведущие представители важнейших философских направлений в 20 в. 

стали авторами специальных и, как правило, фундаментальных историко-философских 

сочинений (В. Виндельбанд, П.Наторп, Э.Кассирер, В.Дильтей, К.Ясперс, Б.Рассел, Э.Гуссерль, 

Ф.Коплстон и многие другие). В настоящее время история философии – одна из самых 

разветвленных областей философского знания. 

        ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Исторически данные формы 

философии, воплощенные в уникально-личностной форме, не «снимаются» последующим 

процессом и вряд ли сводимы к кратким безличным формулам наподобие математических. 

История философии как особая дисциплина, имеющая своим предметом объективный 

исторический процесс развития философии, издавна задается вопросом: является ли данный 

процесс закономерным, и если является, то каковы эти закономерности? К их числу многие 

исследователи (вслед за Гегелем и Марксом) относят: 1) рождение и развитие философии в 

целостном контексте цивилизации и культуры; зависимость этого развития от характера той 

или иной эпохи и обратное воздействие философии на эпоху, ее ценности и культуру; 2) 

способность идей и ценностей философии перешагивать границы времени и социального 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3456.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f1132.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f1721.html
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пространства их рождения. Эти закономерности имеют вид своего рода неснимаемых живых 

антиномий, пронизывающих весь исторический процесс развития философии. Рождаясь в 

первоначальном единстве с протонаучным знанием, философия затем и обособляется от науки 

в относительно самостоятельную область знания, и находит пути к более прочному союзу с 

наукой. Начиная с Нового времени, философия весьма часто мыслит и конституирует себя в 

качестве науки, но в ее составе постоянно возникают и существуют формы знания, сознательно 

строящие себя в отличие от науки и даже в противоположность ей. Поэтому история 

философии как процесс отличается множеством форм: к ним относятся и научно-

сігиентистские формы, и философии религиозного типа, и мистико-иррационалистические 

концепции. 

      ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ФОРМ ФИЛОСОФИИ. Имеются частные и общие типологии истории 

философии, опирающиеся на те или иные критерии и принципы. Так, Гегель в «Науке логики» 

выделяет в философии Нового времени «три отношения мысли к объективности»: 1) «прежняя 

метафизика», которая рассматривала мысли как основные определения вещей; 2) разделение 

мысли и основных определений вещей (кульминация – кантовская критическая философия); 3) 

философия «непосредственного знания», вновь пытающаяся связать мысли и определения 

вещей. Ф.Тренделенбург предложил при систематизации истории философии учитывать 

решение проблемы отношения субъекта к объекту и соответственно выделять материализм и 

идеализм как основные разновидности философского знания. Эта схема была заимствована 

Энгельсом и впоследствии перекочевала в учебники по диалектическому 

материализму. В.Дильтей модифицировал схему Тренделенбурга, выделив три главные 

разновидности философских учений: натурализм (Демокрит, Гоббс, Гольбах, все 

сенсуалистические теории познания, релятивизм и скептицизм, материализм как метафизика), 

идеализм свободы (Анаксагор, Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон, Кант, Якоби, Шиллер, 

Вольтер, Руссо, Бергсон, ряд христианских философов) и объективный идеализм (элеаты, 

Гераклит, Бруно, Спиноза, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр). 

         Своеобразную историко-философскую типологию предложил К.Ясперс в книге «Великие 

философы». С его точки зрения, историко-философские классификации надо строить не вокруг 

отдельных проблем и методов, а принимать в расчет тесно связанные с личностью, с самой 

жизнью особенности философствования. Ясперс прежде всего выделяет группу мыслителей, 

оказавших на человечество наиболее глубокое влияние, – Сократ, Будда, Конфуций, Иисус. Их 

мысль тесно связана с их жизненным деянием. Не важно, считает Ясперс, были ли они 

философами в собственном смысле слова, но без них философия непредставима. Вторая группа 

– именно «великие философы», разделяемые на четыре подгруппы: а) мыслители типа Платона, 

Августина, Канта, чье влияние – в силе их идей и произведений; б) метафизики – Парменид, 

Гераклит, Плотин, Спиноза; «конструктивные головы» – Гоббс, Лейбниц, Фихте; в) создатели 

философских систем – Аристотель, Фома Аквинский, Гегель; г) «отрицатели», «радикальные 

изобретатели» – Декарт, Юм, Паскаль, Кьеркегор, Ницше. К третьей группе мыслителей-

философов Ясперс относит тех, чьи размышления обращены к жизни и поэзии: греческие 

трагики, Данте, Шекспир, Гете, Гёльдерлин, Достоевский и др. 

            Даосизм основателем этого направления считается Лао Цзы. О нем известно крайне 

мало, нет уверенности даже в годах его жизни. Некоторые авторы считают эту фигуру 

мифической.Одна из важнейших целей даосизма – это достижение бессмертия.Его можно 

достичь, если «вернуться к природе», жить в том же ритме, что и вся вселенная.У даосов Дао 

ближе всего к понятию «Природа».Его нельзя постичь разумом, а только внерациональным 

средствами (медитация и проч.). Выразить в слове его тоже нельзя.Главный принцип – «у вэй» 

– принцип недеяния: активные действия нарушают естественный ход вещей, который есть 

самый лучший и благой. Не вмешиваясь ни во что, мудрец позволяет жизни идти своим 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3064.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f0968.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3625.html
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чередом и все во Вселенной «правильно».Считается даже, что активная деятельность человека 

(например, государственные реформы илим еще что-то) может вызывать природные 

катаклизмы.Символ мудрости и идеал даоса – это вода (не действует активно, не 

сопротивляется, не жесткая, принимает любые формы, гибкая, но «камень точит» и т.д.). 

        Идеал жизни – скрытная, самостоятельная, когда человек ни во что не вмешивается. 

Конфуцианство.Основатель – Конфуций или Кун-цзы (родился приблизительно 551 — умер 

479 до н. э.)Главные проблемы его философии – социально-политические и 

этические.Онтология и гносеология Конфуция почти не интересуют.Из метафизических 

категорий - только Тянь (Небо) как источник всего, высшее природное начало, высшая сила, 

которая следит за справедливостью.Конфуций придерживался культа предков – но живые все 

равно считались более важными, чем умершие («…не научившись служить людям, можно ли 

служить духам?»).Центральное понятие конфуцианства – «благородный муж» (цзюнь цзы), т.е. 

этический идеал. Его противоположность – «низкий человек».Обобщенные типологии истории 

философии строятся также а) сообразно временному членению истории: античная, 

средневековая философия, философия Нового времени и современности; б) сообразно 

региональному (а внутри него – национальному) членению: европейская, восточная (индийская, 

китайская, арабская и т.д.) философия. 

        Важным фактом является несомненный параллелизм развития философии, включающей и 

на Западе, и на Востоке некоторые архетипы (учение о мировом океане, о первоначалах, о 

мировых стихиях, о диалектике противоположностей и т.д.), которые скорее всего являются 

парадигмами начальных стадий философствования как такового. Они (может, в еще большей 

степени, чем непосредственное взаимовлияние) свидетельствуют о существовании мировой 

философии как непрерывного и относительно единого процесса, ибо показывают, что в 

философствовании есть своя внутренняя логика, всеобщие законы рождения и развития 

философских идей, которые, как и любое всеобщее, пробивают себе дорогу через особенное 

(региональные и эпохальные единства) и единичное (конкретные философские идеи, 

концепции, произведения). С этой проблематикой тесно связана историко-философская 

компаративистика. 

4. Утверждение новой темы. 15 мин. 

Задайте вопросы, связанные с целью и содержанием нового урока. 

1. Структура и функции философии. 

2. Место философии в системе социальных наук. 

3. Исторические типы философии. 

4. Философия и мировоззрение. 

1. Сосредоточьтесь на основных понятиях нового материала. 

2. Запишите ключевые термины и тезисы в рабочие тетради.  

5.4. Подведение итогов урока. 5 мин.  

1. Оценка учеников. 

2. Обобщите тему следующего урока.  

5.5. Иллюстративный материал: 

а) технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийное устройство. 

б) наглядные и дидактические средства: лапша для самостоятельной работы, тест 

задания, кроссворды. 

б) место учебы: аудитория 

5.6.Литература: 

1.Темиргалиев К. А. Философия : учебное пособие для медицинских вузов и колледжей / К. А. 

Темиргалиев, А. Х. Жоломанова. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 210 с 

2. Ғарифолла Есім    Қазақ философиясының тарихы Алматы, 2016г 
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3. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

4. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.с 

5.Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / - Алматы : Эверо, 2016. - 140 бет. с. 

6. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

7. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для білім алушыов вузов /  Караганда : 

ТОО "Medet Group", 2014. - 25 

8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».       Ғылыми 

Астана, 2018.– 216 б. 

9. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

10.  Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми 

редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 

11. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа 2016 ж. 

12. Алтаев Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық . 2011. - 468 бет. 

13. Кішібеков Д. Философия: оқулық . 2010. - 360 бет. 

Допольнительная: 

1.  Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 

2017. 

2.  Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –Алматы: Жібек жолы, 2014. 

3.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

4.Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / 

қаз.тіл.ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б. с. : 

(Рухани жаңғыру). 

5.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

6.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 2-том,Орта ғасыр философиясы = Medieval 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.А.Алдабердіқызы,Ш.Ш.Әлменова,Д.М.Қалиев. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 400 б. с. : (Рухани жаңғыру). 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 4-том. Қазіргі заман  философиясының 

бастауы = Philosophy in the modern world  : монография / Э. Кенни ; Қаз. тіл ауд. А. Байдлаева  

[және т.б.]. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 412 б. с. : Рухани жаңғыру 

8.Қазақбаева, Ж. Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік құралы / Ж. Р. Қазақбаева. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 302 б 

Электронные ресурсы: 

1.Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының 

қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. 

Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е. , 2017 https://aknurpress.kz/ 

2.Мәдениеттану [Мәтін] : оқу құралы / [Т. Ғ. Ғабитов және т.б.] ; құраст. Т. Ғ. Ғабитов. 

- Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 415, https://elib.kaznu.kz/ 

6. Домашнее задание. 5 мин. 

 

                                                                              

https://aknurpress.kz/
https://elib.kaznu.kz/
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№2 Занятие  
5.1. Тема урока: Средндевековая философия. Философия эпохи Возрождения и Нового 

времени. 

Количество часов: 90 минут.  

Тип урока: теория.  

5.2.Цель урока: 

обучение: Формирование знаний и умений. 

образовательные: образование в области красоты, способность понимать красоту в искусстве. 

развитие: развитие волонтерства, повышение познавательного интереса. 

1) Организационный этап - 5 минут.  

а) Проверить посещаемость студентов. 

б) Проверить готовность учеников к урокам. 

в) Цель и задачи урока. 

2.Проверить знания студентов по теме. 25 мин. 

а) Убедитесь, что все учащиеся выполнили домашнее задание;  

б) вовремя работать со студентами;  

б) общая методика запроса уроков, использование контрольных вопросов; 

в) Оценка знаний студентов;  

г) Подведение итогов домашнего задания. 

3. Объяснение нового урока:  35 минут.  

5.4.Информационно- дидактический раздел. 

Средневековая философия (5-6 в н.э. – 14-15 н.э.) 

Философия эпохи возрождения (14-15в – 16-17 в н.э.) 

Философия нового времени (17в -18в н.э.) 

1) Философия средних веков представляет собой синтез двух традиций. Во-первых, 

христианская. Во-вторых, античная философия. 

Не случайно философия этого времени обозначали как «служанку богословия». 

Можно выделить два основных философии средних веков: 

Патристика 

Схоластика 

Патристика – учение 2-8 веков н.э. Утверждавшие несовместимость религиозной веры с 

античной философией. Отцов церкви, которые считали абсолютной истиной библию и бога. 

Единственной способ познания — это вера бога. Основные основоположники (Августин 

Аврелий Блаженный, Тертуллиан)Схоластика – философское учение 9 – 12 веков, основанное 

на мысли о том, что знание о мире содержится не только в религии, но и в трудах Аристотеля. 

В схоластике можно выделить два течения: 

Номиналисты 

Реалисты 

Номиналисты утверждали, что понятие идеи существует независимо от вещей Реалисты (Фома 

Аквинский) считали, что идеи отражают существующие вещи.Таким образом можно выделить 

следующие особенности средневековой философии: 

Монотеизм – единобожие. 

Теоцентризм – религиозная картина мира, в которой источником всякого бытия, блага и 

красоты является бог. 

Креационизм – учение о сотворении мира богом из ничего. 

Таким образом средневековая философия внесла новый вклад в основу философской мысли, и 

не смотря на одно направленность обосновала необходимость изучения бытия природы и бытия 

человека. 
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2) Философия эпохи Возрождения (ренессанс) – время, которое включает в себя период 14-15 

века н.э. до 16-17 в н.э. Это философия впитала в себя наследие мыслителей средневековья и 

возродила античные взгляды. В большей степени она имела антицерковную направленность и 

была устремлена к человеку. 

Основные направления философии эпохи возрождения: 

Гуманизм 

Антропоцентризм 

Натурфилософия 

Гелиоцентризм 

Социальная философия 

Политическая философия 

     Гуманизм – целостная система взглядов, в которой его представители ушли от религиозной 

трактовки человека, его греховности и обобщили знание о человеке, защищающие его телесную 

и духовную красоту. Представители - гении искусства: Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэль Санти, Альбрехт Дюрер, (скульпторы, живописцы) ; 

Писатель Алигьери, Франческо Петрарка.Антропоцентризм – философское направление 

эпохи возрождения, в котором, как и в гуманизме центром мира становится человек, а не бог. 

Она верили в существование бога, но человека считали свободные от бога. Творцом самого 

себя и бога. Сам человек способен определить свою судьбу, свое место в мире. Представители –

 Парацельс.Натурфилософия. Зародившаяся в античности. Главной мыслью ставит Пантеизм, 

где бог утрачивает свою первоначальную сущность и сливается с природой.Гелиоцентризм. 

Учение, в котором утверждается, что центром мира является не земля, а солнце. Представители 

(Кузанский, Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей) .Социально-политическая 

философия , основное внимание сосредотачивало на разработке проекта идеального 

государства, где были бы уничтожены социальные противоречия. Можно выделить 3 основных 

философских направления: 

Философия Реформации 

Политическая философия 

Философия социалистов утопистов 

Философия реформации имела своей целью реформы католицизма. Демократизации церкви. 

Основоположником реформации является немецкий философ Мартин Лютер. 31 октября 1517 

года. Кальвин теоретик возглавил реформирское движение. В результате этого движения 

произошел раскол католицизма и его религиозное размежевание: 

Лютеранская церковь 

Кальвинизм 

Протестантизм 

        Проявляется в Германии, Швейцария, Великобритания, Голландия, Дания. В более менее 

чистым видом сохранилась Испания, Италия, юг Франции.Политическая 

философия исследовала проблемы управления реально существующего государства. Ярким 

представителем является Никколо Макиа Пейли (государь).Представители социально 

утопической Томас Мор, Томмазо Кампанелла. Мор был лорд-канцлером Великобритании, 

но был казнен за отказ дать присягу королю ко главе независимой от папы римского церкви. 

Его работа называется «утопия». Другой проект идеального общества был 

разработан Кампанеллой в произведение «город солнца». Таким образом философские идеи 

эпохи возрождения стали основой для развития не только философии нового времени, но и 

многих естественных гуманитарных и точных наук.Расцвет историко-философского знания 

приходится на Новое время. При этом в отношении к истории философии в 17 в. можно 

различить три основных подхода: 1) для Декарта не имеет самостоятельного значения; ссылки 
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на сочинения других авторов немногочисленны; позиции предшественников излагаются в 

предельно обобщенном виде.      Таково же положение истории философии в основных 

сочинениях Канта; 2) главное сочинение Лейбница «Новые опыты...» строится как своего рода 

антитеза к тезисам «Опыта о человеческом разумении» Локка; 3) собственно историко-

философские сочинения становятся все более основательными, и количество их постоянно 

растет; наиболее заметные среди них в 17 в.: Г.Фосс, «О философии и школах философов» 

(1658); Т.Стэнли, «История философии» в 3 т. (1655–61); Г.Хорн, «История философии» (1655).             

Эти произведения имеют ярко выраженный теологический характер: развитие философских 

учений до возникновения христианства как бы подчинено движению к христианству, а после 

его возникновения – служению христианскому вероучению. И хотя такова же основная идея 

ряда историко-философских сочинений 18 в., в них присутствуют и новые моменты, 

акцентирующие «светские» культурно-мировоззренческие идеи и учения; история философии 

начинает увязываться с историей человеческого сознания и познания. Наиболее известные 

работы 18 в.: Я.Бруккер «Критическая история философии от сотворения мира до наших дней» 

в 5 т. (1742–44); Деланд, «Критическая история философии» в 3 т. (1737); И.А.Эберхард, 

«Всеобщая история философии для использования в академических лекциях» (1788). 

Оформившиеся на рубеже 18 и 19 вв. и развившиеся в начале XIX в. историко-философские 

учения воплотились в следующих работах: Буле, «Учебник по истории философии и ее 

критической литературе» в 8 т. ( 1796– 1804); Д.Тидеманн, «Дух спекулятивной философии» 

(1791), В.Теннеман, «История философии» в 11 т. (1798–1819); Ф.Aст, «Очерк истории 

философии» (1807); Т.Рикснер, «Руководство по истории философии» в Зт. (1822– 1823); 

X.Риттер, «История ионийской философии» (1821); Ф.В.Шеллинг, лекции «Кистории новой 

философии» (1827). В эти историко-философские сочинения, написанные современниками 

Гегеля, начинает вторгаться дух историзма, проникает идея развития; оформляется требование 

тщательно исследовать источники и прослеживать зависимость каждого философского учения 

от предшествующих и современных ему идей. Теннеман и Тидеманн (на которых ссылается 

Гегель) подчеркивали роль логических принципов для оценки истории философии Aст и 

Рикснер считали, что в каждой философской системе имеется зерно вечной истины. 

          Самым значительным явлением в ряду этих поисков стала история 

философии Гегеля, наиболее глубоко разрабатанная им в Берлинский период. История 

философии органично включена в процесс развития абсолютного духа и его проявления в 

истории в качестве «мирового духа». Историко-философский процесс предстает у Гегеля как 

порождение определенного духа времени (Zeitgeist), как выражение духа своей эпохи, «духа 

народа» (Volksgeist), как завершение определенной эпохи (образ совы Минервы, вылетающей в 

сумерки); как интегральная часть культуры наряду с искусством и религией. В силу единства 

логического и исторического порядок следования систем философии в ее истории у Гегеля тот 

же, что и логическое следование понятийных определений идеи; более поздние учения, 

особенно широко дифференцированные и систематизированные, предстают как диалектическое 

«снятие» предыдущих. История философии у Гегеля – это и восхождение по ступеням 

научности, и подобно тому, как «спекулятивная логика в диалектическом смысле указывает на 

идеальные конституенты этой науки вплоть до самопознания идеи, так и история философии 

обнаруживает – и тоже диалектически – становление этой науки во времени» (Düsing 

К. HegelunddieGeschichtederPhilosophie. Darmstadt, 1983, S. 28). История философии Гегеля 

оказала глубокое стимулирующее воздействие на все последующее развитие философской 

мысли. 

        Философы гегелевской школы создали ряд ценных историко-философских трудов: 

Э.Целлер написал «Философию греков» (1844–52); К.Прантль – «Историю логики» (т. 1–2, 

1858–70); К.Фишер создал фундаментальный труд «История новой философии» (т. 1–8, 1854–

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f0726.html
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77); Л.Фейербах, придерживавшийся гегельянских взглядов при написании «Истории новой 

философии от Бэкона до Спинозы», затем подверг критике всевластие панлогизма в 

гегелевской философии, в т.ч. и его истории философии. 

Во 2-й пол. 19 и в 20 в. история философии становится все более конкретным и 

систематизированным знанием. Усиливается внимание к первоисточникам, создается 

специализированная текстология и герменевтика текстов античной и средневековой 

философии, издаются: собрание фрагментов досократиковГ.Дильса 

(«DieFragmentederVorsokratiker», 1903; с 1934–37 редактируется и переиздается В.Кранцем); 

тексты стоиков (собрание фон Арнима в 3 т., 1903–05) и др. Значительные успехи делает 

история средневековой философии (работы Э.Жильсона). Усиливается интерес к истории 

восточной философии (индийской, китайской, арабской), которая с кон. 19 и нач. 20 столетия 

становится самостоятельной областью историко-философского исследования (работы 

П.Дойссена, С.Дасгупты, С.Радхакришнана, Ф.И.Щербатского, П.Хакера, К.Поттера, Макса 

Мюллера, Дж.Легга, Э.У.Грэма, Дж.Нидэма, Ю.К.Шуцкого). 

Российская мысль начинает осмысливать собственную историю: в 1890 Я.Колубовский 

прилагает к переводу популярного западного пособия Ибервега-Гейнце «История новой 

философии в сжатом очерке» свой текст «Философия у поляков и русских». Е.Бобров в 1899–

1902 публикует четыре выпуска работы «Философия в России. Материалы, исследования и 

заметки»; в 1907 Р.Иванов-Разумник опубликовал двухтомную «Историю русской 

общественной мысли». В 20 в. русские мыслители написали ряд ценных работ по истории 

отечественной философии (Г.Г.Шпет, В.В.Зеньковский, Н.О.Лосский и др.). 

          Активно разрабатывается история отдельных областей философского знания (Э.Кассирер, 

«Проблема познания в философии и науке нового времени», т. 1–2, 1906–07; упомянутая ранее 

работа К.Прантля по истории логики; Ф.Йодль, «История этики в новой философии» т. 1–2, 

1882–89 и др.). Специальной областью истории философии становятся текстология (научная 

атрибуция текстов, выявление точной хронологии, оценка традиционных версий и 

комментариев), историко-философская герменевтика, проблематика перевода философских 

текстов с одного языка на другие. 

Характерно, что многие ведущие представители важнейших философских направлений в 20 в. 

стали авторами специальных и, как правило, фундаментальных историко-философских 

сочинений (В. Виндельбанд, П.Наторп, Э.Кассирер, В.Дильтей, К.Ясперс, Б.Рассел, Э.Гуссерль, 

Ф.Коплстон и многие другие). В настоящее время история философии – одна из самых 

разветвленных областей философского знания. 
         ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Исторически данные формы философии, 

воплощенные в уникально-личностной форме, не «снимаются» последующим процессом и вряд ли 

сводимы к кратким безличным формулам наподобие математических. История философии как 

особая дисциплина, имеющая своим предметом объективный исторический процесс развития 

философии, издавна задается вопросом: является ли данный процесс закономерным, и если 

является, то каковы эти закономерности? К их числу многие исследователи (вслед за Гегелем и 

Марксом) относят: 1) рождение и развитие философии в целостном контексте цивилизации и 

культуры; зависимость этого развития от характера той или иной эпохи и обратное воздействие 

философии на эпоху, ее ценности и культуру; 2) способность идей и ценностей философии 

перешагивать границы времени и социального пространства их рождения. Эти закономерности 

имеют вид своего рода неснимаемых живых антиномий, пронизывающих весь исторический 

процесс развития философии. Рождаясь в первоначальном единстве с протонаучным знанием, 

философия затем и обособляется от науки в относительно самостоятельную область знания, и 

находит пути к более прочному союзу с наукой. Начиная с Нового времени, философия весьма 

часто мыслит и конституирует себя в качестве науки, но в ее составе постоянно возникают и 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3456.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f1132.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f1721.html


   

Кафедра общеобразовательных дисциплин 044-73/11-298 

cтр. 14 из 68 стр. Методические рекомендации  

 

существуют формы знания, сознательно строящие себя в отличие от науки и даже в 

противоположность ей. Поэтому история философии как процесс отличается множеством 

форм: к ним относятся и научно-сігиентистские формы, и философии религиозного типа, и 

мистико-иррационалистические концепции. 

         ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ФОРМ ФИЛОСОФИИ. Имеются частные и общие типологии истории 

философии, опирающиеся на те или иные критерии и принципы. Так, Гегель в «Науке логики» 

выделяет в философии Нового времени «три отношения мысли к объективности»: 1) «прежняя 

метафизика», которая рассматривала мысли как основные определения вещей; 2) разделение 

мысли и основных определений вещей (кульминация – кантовская критическая философия); 3) 

философия «непосредственного знания», вновь пытающаяся связать мысли и определения 

вещей. Ф.Тренделенбург предложил при систематизации истории философии учитывать 

решение проблемы отношения субъекта к объекту и соответственно выделять материализм и 

идеализм как основные разновидности философского знания. Эта схема была заимствована 

Энгельсом и впоследствии перекочевала в учебники по диалектическому 

материализму. В.Дильтей модифицировал схему Тренделенбурга, выделив три главные 

разновидности философских учений: натурализм (Демокрит, Гоббс, Гольбах, все 

сенсуалистические теории познания, релятивизм и скептицизм, материализм как метафизика), 

идеализм свободы (Анаксагор, Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон, Кант, Якоби, Шиллер, 

Вольтер, Руссо, Бергсон, ряд христианских философов) и объективный идеализм (элеаты, 

Гераклит, Бруно, Спиноза, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр). 

       Своеобразную историко-философскую типологию предложил К.Ясперс в книге «Великие 

философы». С его точки зрения, историко-философские классификации надо строить не вокруг 

отдельных проблем и методов, а принимать в расчет тесно связанные с личностью, с самой 

жизнью особенности философствования. Ясперс прежде всего выделяет группу мыслителей, 

оказавших на человечество наиболее глубокое влияние, – Сократ, Будда, Конфуций, Иисус. Их 

мысль тесно связана с их жизненным деянием. Не важно, считает Ясперс, были ли они 

философами в собственном смысле слова, но без них философия непредставима. Вторая группа 

– именно «великие философы», разделяемые на четыре подгруппы: а) мыслители типа Платона, 

Августина, Канта, чье влияние – в силе их идей и произведений; б) метафизики – Парменид, 

Гераклит, Плотин, Спиноза; «конструктивные головы» – Гоббс, Лейбниц, Фихте; в) создатели 

философских систем – Аристотель, Фома Аквинский, Гегель; г) «отрицатели», «радикальные 

изобретатели» – Декарт, Юм, Паскаль, Кьеркегор, Ницше. К третьей группе мыслителей-

философов Ясперс относит тех, чьи размышления обращены к жизни и поэзии: греческие 

трагики, Данте, Шекспир, Гете, Гёльдерлин, Достоевский и др. 

5.4. Утверждение новой темы. 15 мин. 

Задайте вопросы, связанные с целью и содержанием нового урока. 

1. Структура и функции философии. 

2. Место философии в системе социальных наук. 

3. Исторические типы философии. 

4. Философия и мировоззрение. 

1. Сосредоточьтесь на основных понятиях нового материала. 

2. Запишите ключевые термины и тезисы в рабочие тетради.  

5. Подведение итогов урока. 5 мин.  

1. Оценка учеников. 

2. Обобщите тему следующего урока.  

5.5. Иллюстративный материал: 

а) технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийное устройство. 

б) наглядные и дидактические средства: лапша для самостоятельной работы, тест 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3064.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f0968.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f3625.html
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задания, кроссворды. 

б) место учебы: аудитория 

5.6.Литература: 

1.Темиргалиев К. А. Философия : учебное пособие для медицинских вузов и колледжей / К. А. 

Темиргалиев, А. Х. Жоломанова. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 210 с 

2. Ғарифолла Есім    Қазақ философиясының тарихы Алматы, 2016г 

3. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

4. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.с 

5.Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / - Алматы : Эверо, 2016. - 140 бет. с. 

6. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

7. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для білім алушыов вузов /  Караганда : 

ТОО "Medet Group", 2014. - 25 

8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».       Ғылыми 

Астана, 2018.– 216 б. 

9. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

10.  Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми 

редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 

11. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа 2016 ж. 

12. Алтаев Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық . 2011. - 468 бет. 

13. Кішібеков Д. Философия: оқулық . 2010. - 360 бет. 

Допольнительная: 

1.  Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 

2017. 

2.  Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –Алматы: Жібек жолы, 2014. 

3.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

4.Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / 

қаз.тіл.ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б. с. : 

(Рухани жаңғыру). 

5.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

6.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 2-том,Орта ғасыр философиясы = Medieval 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.А.Алдабердіқызы,Ш.Ш.Әлменова,Д.М.Қалиев. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 400 б. с. : (Рухани жаңғыру). 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 4-том. Қазіргі заман  философиясының 

бастауы = Philosophy in the modern world  : монография / Э. Кенни ; Қаз. тіл ауд. А. Байдлаева  

[және т.б.]. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 412 б. с. : Рухани жаңғыру 

8.Қазақбаева, Ж. Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік құралы / Ж. Р. Қазақбаева. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 302 б 

Электронные ресурсы: 

1.Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының 

қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. 

Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е. , 2017 https://aknurpress.kz/ 

https://aknurpress.kz/
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2.Мәдениеттану [Мәтін] : оқу құралы / [Т. Ғ. Ғабитов және т.б.] ; құраст. Т. Ғ. Ғабитов. 

- Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 415, https://elib.kaznu.kz/ 

6. Домашнее задание. 5 мин. 

 

                                                                                №3 Занятие 

5.1. Тема урока: Становление и особенности казахской философии. Казахская философия в 

среднем веке 

Количество часов: 90 минут. 

Тип урока: теория. 

5.2. Цель урока: Изучить особенности становления и развития казахской философии. 

Рассмотреть этапы становления и развития казахской философии, раскрыть ее сущность, 

показать ее вклад в мировую культуру  

развивающая: 1. Развивать умение использовать философскую терминологию  

Развивать мыслительные операции (анализ, синтез, установление причинно- следственных 

связей, выдвижение гипотезы, классификации, проведение аналогий, обобщение, умение 

доказывать, выделение главного)  

3. Совершенствовать коммуникативные умения учащихся в совместной деятельности (умение 

вести диалог, выслушивать оппонента, аргументировано обосновывать свою точку зрения) и 

информационно-познавательную компетентность учащихся 

обучение: Формирование знаний и умений. 

образовательные: образование в области красоты, способность понимать красоту в искусстве. 

1) Организационный этап - 5 минут.  

 а) Проверить посещаемость студентов. 

 б) Проверить готовность учеников к урокам. 

 б) Цель и задачи урока. 

2. Проверить знания студентов по теме. 25 мин. 
а) Убедитесь, что все учащиеся выполнили домашнее задание;  

б) вовремя работать со студентами;  

б) общая методика запроса уроков, использование контрольных вопросов; 

 в) Оценка знаний студентов;  

г) Подведение итогов домашнего задания. 

5.3.Объяснение нового урока:  35 минут. 

 3.Информационно- дидактический раздел. 

         1.Предфилософияпротоказахов. 

         2.Этап формирование казахской философии 

         3. Этап формирования казахской философии 

         4. Этап формирования5казахской философии 

       1.Своеобразие восточной философии заключается в том, что здесь преобладают 

нефилософские формы рассуждения – мифологические, сказочные, художественные, 

религиозные, в которых четко прослеживаются мировоззренческие позиции, отражающие 

философские основания человеческого бытия, понимание бытия, его познание и жизненные 

ценности этих людей. 

Протоказахи были кочевниками, т.е. номадами. Номадическая культура этих племен 

существовала довольно продолжительное время со П – 1 тыс. до н.э. до ХУП – ХУШ веков н.э., 

когда в степях Казахстана был принят ислам. 

Ученикам раздаются конспекты для изучения. 
1- этап философии. 

https://elib.kaznu.kz/
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     Всем известно, что казахская культура возникла на стыке древнетюркской и арабо-

мусульманской цивилизаций, поэтому будет справедливым, если изложение истории 

философии и содержание этической мысли казахского народа мы начнем с личности Аль-

Фараби (870-950 гг.), творческое наследие которого является общим достоянием всего тюрко-

арабского мира. 

      Работа в группах. Раздаются конспекты для обсуждения в группах.Абу Наср 

Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан ибн Узлаг Аль-Фараби, известный на средневековом 

мусульманском Востоке как «Второй учитель» (после Аристотеля). В трудах Аль-Фараби нет 

резкого разделения философии и частных наук. Ученый высоко ценит авторитет науки и 

занимающихся ею людей. Ученый утверждает, что ключ к достижению цели находится в руках 

самого человека, постоянного духовного самосовершенствования человек может достичь 

только в процессе постижения истины, путем окружающего мира (Трактат «Пути достижения 

счастья»). Другим произведением Аль-Фараби, где изложены его этические взгляды, является 

трактат «О взглядах жителей добродетельного города». По мнению мыслителя, чтобы жители 

города (полиса) были счастливы, ими должен управлять мудрый, справедливый, 

добродетельный, широкообразованный, смелый, мудрый правитель. Более одиннадцати веков 

отделяет от нас эпоху Аль-Фараби. За это время человечество добилось огромных успехов во 

всех областях знания, но всегда следует помнить о тех, кто прокладывал путь к истине. Пусть 

высказанное ими не отвечает запросам сегодняшнего дня, но они положили кирпичи в 

фундамент, на котором построена современная культура. 

        Юсуф Баласагуни (XI в.) – гениальный мыслитель, поэт-философ, имя которого известно 

всему миру и почитаемо в тюрко-исламском мире. Миру известен его знаменитый труд 

«Кутадгубилик», в котором он сумел показать, что нравственные принципы, обычаи и традиции 

тюрков находятся на самом высоком уровне требований своего времени. Главная идея поэмы 

«Благодатное знание» зиждется на четырех принципах: первый – необходимость 

справедливости для правильного управления государством; второй – благополучие и богатство 

для страны и ее подданных; третий – принцип человеческого разума; четвертый – принцип 

умеренности, скромности. 

В поэме Юсуфа Баласагуни «Благодатное знание» выражена мечта людей о справедливом 

обществе. 

       Не менее знаменитым является личность Махмуда Кашгари (1029—1101 гг.). Ученый-

энциклопедист, установивший родство тюркских языков и наметивший основные черты 

фонетического соответствия между ними. Махмуд Кашгари ввел в изучение языков 

сравнительный метод и исторический подход, заложив основы тюркологии. М. Кашгари ввел в 

изучение языков сравнительный метод и исторический подход, заложив основы тюркологии. 

«Словарь тюркских наречий» — общее духовное наследие всех тюркоязычных народов. 

       Широкое распространение идеи мира среди казахов связано с именем мудрейшего 

мыслителя, философа и путешественника XY века, ставшего легендарным Асана-

Кайгы (XY в.), который на белой верблюдице в поисках «жерұйық» (сказочная страна, где 

люди живут счастливо) начинает путешествие. Объезжая казахские степи, горюет о страданиях 

и тяжелой жизни казахского народа, думает об облегчении его участи, поэтому в народе он 

остался как Асан Горемычный (Печальный). АсанКайгы был советником и влиятельным бием 

первых мятежных казахских султанов Джанибека и Керея. В своих философских 

размышлениях одобрял ханскую власть, стоял у истоков образования Казахского ханства, был 

заинтересован в укреплении обороноспособности государства, объединении разрозненных 

казахских племен и родов и создании централизованного государства. 

Мухаммед Хайдар Дулати (1499 г.-1551г.),был хорошим знатоком истории 

Могулистана, Казахстана и Средней Азии.В 1541-1546 годы в Кашмире он написал 
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«ТарихиРашиди», на персидском языке, опираясь на передававшиеся из поколения к поколение 

рассказы о прошлом дулатов, легенды могулов, секретные документы, сохранившиеся во 

дворцах могулских ханов, свидетельства очевидцев и свои наблюдения. Мухаммед Хайдар 

Дулати оставил очень ценные сведения, касающиеся средневековой истории казахов. 

«ТарихиРашиди» содержит много сведений о формировании Казахского ханства, 

последовавших событиях в Семиречье и Восточном Дешт-и-Кыпчаке. 

Итак, философия средневекового Казахстана, была насыщена идеями национальной 

государственности. В XYIII веке получили широкое распространение в народе социально-

философские воззрения на судьбу родной земли, государство, национальный вопрос и 

подрастающее поколение. 

 2- этап философии. Представители общественной мысли XIX-XX вв. Ч.Валиханов, 

А.Кунанбаев, Ш.Кудайбердиев, их идеи и взгляды были направлены на рассмотрение проблем 

о земле, обучении грамоте людей, решении бедственного положения казахского народа периода 

колониальной зависимости отцарской России. 

Известный казахский ученый, историк, этнограф, географ, просветитель ЧоканЧингизович 

Валиханов (1835-1865 гг.) — принесший мировую славу Казахстану своим знаменитым трудом 

«О состоянии Алтышара или шести восточных городов Китайской провинции Нан-Лу», 

переведенной на английский язык в XIX в. и рядом других научных трудов. Чокан Валиханов 

занимался вопросами защиты прав людей, особенно представителей народов, входивших в 

состав Российской империи на положении колонии. Философские произведения ученого: 

«Записки о судебной реформе», «Следы шаманства у киргизов», «О мусульманстве в степи» и 

др.Огромен вклад ученого Ч.Ч.Валиханова в науку и культуруКазахстана. 

       Огромен интерес мировой общественности к личности Абая Кунанбаева (1845-1904 

гг.) – выдающегося философа, гуманиста, поэта, мыслителя, который продолжал развивать и 

проповедовать философию благородства и гуманизма. Поэт не писал специально философско-

этических произведений, не создавал философской системы, однако его стихотворения в прозе, 

так называемые «Слова-назидания», во многом посвящены вопросам нравственности и 

человечности. Главной проблемой в философии Абая является проблема человека. «Человек 

человеку – друг, писал Абай в «Слове тридцать четвертом». – Зная, что жизнь коротка, стоит ли 

злословить, враждовать, завидовать друг другу. Это ничего не дает человеку», — заключает он 

свою мысль. «Будьте людьми», — завещал великий поэт потомкам, и это говорит о том, что 

Абай выше всего на  свете ценил человечность. 

Последователь великого поэта Абая, его племянник Шакарим (1858-1931 гг.), 

посвятил все свое творчество служению народу. Шакарим много размышлял о человеческом 

поведении. Он объясняет, что суть человечности – это принести пользу людям, творить добро. 

Для этого человек должен очиститься от собственных недостатков, жить с незапятнанной 

совестью, достойной подражания. По мысли автора, содержание. совести человека составляют 

скромность, справедливость и доброта. 

3- этап философии Общественная мысль первой четверти XX века ознаменовалось 

значительным ростом общественной мысли Казахстана. Проблемы поднимались лучшими 

представителями нации в переходный период от царского колониального гнета к тоталитарной 

власти, достигли уровня грамотно обоснованных, всеобъемлющих политических требований. 

Самую передовую часть национальной интеллигенции представляли: А.Букейханов, 

А.Байтурсынов, М.Дулатов, С.Торайгыров, М.Жумабаев, М.Чокай и др. Движение «Алаш», 

которое создал и возглавил Алихан Букейханов, вошло в анналы нашей истории как попытка 

целого поколения национальных интеллектуалов защитить, сохранить и совершенствовать то, 

без чего не могло быть казахов как этноса – самостоятельного степного бытия. А.Букейханов 
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стал продолжателем политики хана Абылая и КенесарыКасымова на новом витке национальной 

истории. 

Ахмет Байтурсынов (1873-1938 гг.) был одним из лидеров партии «Алаш», первых 

просветителей Казахстана, которые осознали, что просвещение, образование принесут 

ощутимую пользу народу лишь в условиях свободы, общественных перемен, подчеркивал, что 

судьба народа напрямую связана с его языком. Эти идеи он доказывал своими делами. Создал 

казахский алфавит и основу современной казахской грамматики. В своих трудах поднимал идеи 

свободы, национального освобождения и гражданского обустройства общества, боролся против 

колониальной политики царизма. 

Многогранна, удивительно активна, деятельна жизнь Мыржакыпа Дулатова (1885-

1935 гг.) выдающегося писателя, замечательного поэта, переводчика, журналиста, педагога и 

общественного деятеля, трагически оборвавшаяся в 1935 году. Выйдя на общественную арену 

вместе с активной частью интеллигенции, среди которой выделяется А.Букейханов, 

А.Байтурсынов, М.Дулатов активно влиял на национальное самосознание народа и призывал к 

его освобождению.Политическое кредо М.Дулатова четко определилось, когда он в 1909 году 

выпустил свой первый поэтический сборник «Оян, казак!» («Проснись, казах!»). В своих 

поэмах и статьях он критикует социально-экономическое и политическое положение казахского 

народа под гнетом имперской администрации. Творчество М.Дулатова охватывает почти все 

стороны казахской действительности начала XX века, это как бы своеобразная панорама жизни 

казахов и в прошлом и настоящем. 

СултанмахмутТорайгыров (1893-1920 гг.) — поэт, писатель и философ. На вопросы о 

человеке и смысле жизни, отвечал, что человек – детище Солнечной системы и земного шара, а 

не раб божий. Разум и мысли человека достаточны для раскрытия тайн природы. Создатель 

первых романов – в стихах и прозе, первых философских и социальных поэм и очерков, он был 

продолжателем демократических традиций. 

Эстетические и художественные взгляды Магжана Жумабаева (1893-1938 гг.) — писателя, 

общественного деятеля, формировались в годы общественной активности и противоборства. 

Целый мир в поэзии представляют философские, трагические размышления Магжана: 

«Мысли», «Звездам», «Болезнь», «Красавица в трауре», «Была ночь». Достойное место в 

поэтическом мире Магжана занимает философская, гражданская и пейзажная лирика. 

Центральным в поэзии Магжана Жумабаева является образы степи и родного народа, народа 

высоких духовно-нравственных достоинств. 

      Мустафа Чокай (1890-1941 гг.) – общественный деятель, который основной своей целью 

ставил возрождение великого Туркестана. Его философские мысли по проблемам 

общественного строя нашли свое отражение в труде «Отрывки из воспоминаний 1917 года». С 

точки зрения морали и философии, по его утверждению не бывает хорошего или плохого 

народа. Говоря об общности тюркского происхождения народов Средней Азии, М.Чокай 

преследовал цель их объединения. Итак, казахская национальная интеллигенция начала XX 

века внесла огромный вклад в общественную мысль и государственное развитие Казахстана. 

Достижения общественной мысли Казахского народа нашли отражение в принятой программе 

партии «Алаш». По гуманистическо-демократическим позициям, постановке национально-

государственных проблем и их решению представители национальной интеллигенции 

оказались в рядах прогрессивных сил общества того периода 

4. Утверждение новой темы. 5 мин. 

1. Укажите, к какому периоду времени относятся общественная деятельность ученых, 

исследования которых представляют ценность для науки и культуры Казахстана: 

А. Средневековый Казахстан 

В. Казахская философия XIX- начала XX века 
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С.Казахская национальная интеллигенция начала XX века 

А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов 

М.Х. Дулати 

М.Жумабаев 

Юсуф Баласагуни 

Ч.Валиханов 

Аль-Фараби 

Шакарим 

М.Чокай 

М.Кашгари 

Абай Кунанбаев.  

5.4. Подведение итогов урока. 5 мин.  

1. Оценка учеников. 

2. Обобщите тему следующего урока.  

5.5. Иллюстративный материал: 

а) технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийное устройство. 

б) наглядные и дидактические средства: лапша для самостоятельной работы, тест 

задания, кроссворды. Мультимедийный проектор, презентации по теме, ватман с 

разноуровневыми вопросами, стикеры для оценки ответов учащихся, карточки с заданиями. 

б) место учебы: аудитория 

5.6. Литература: 

1.Темиргалиев К. А. Философия : учебное пособие для медицинских вузов и колледжей / К. А. 

Темиргалиев, А. Х. Жоломанова. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 210 с 

2. Ғарифолла Есім    Қазақ философиясының тарихы Алматы, 2016г 

3. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

4. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.с 

5.Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / - Алматы : Эверо, 2016. - 140 бет. с. 

6. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

7. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для білім алушыов вузов /  Караганда : 

ТОО "Medet Group", 2014. - 25 

8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».       Ғылыми 

Астана, 2018.– 216 б. 

9. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

10.  Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми 

редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 

11. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа 2016 ж. 

12. Алтаев Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық . 2011. - 468 бет. 

13. Кішібеков Д. Философия: оқулық . 2010. - 360 бет. 

Допольнительная: 

1.  Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 

2017. 

2.  Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –Алматы: Жібек жолы, 2014. 

3.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 
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4.Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / 

қаз.тіл.ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б. с. : 

(Рухани жаңғыру). 

5.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

6.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 2-том,Орта ғасыр философиясы = Medieval 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.А.Алдабердіқызы,Ш.Ш.Әлменова,Д.М.Қалиев. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 400 б. с. : (Рухани жаңғыру). 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 4-том. Қазіргі заман  философиясының 

бастауы = Philosophy in the modern world  : монография / Э. Кенни ; Қаз. тіл ауд. А. Байдлаева  

[және т.б.]. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 412 б. с. : Рухани жаңғыру 

8.Қазақбаева, Ж. Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік құралы / Ж. Р. Қазақбаева. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 302 б 

Электронные ресурсы: 

1.Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының 

қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. 

Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е. , 2017 https://aknurpress.kz/ 

2.Мәдениеттану [Мәтін] : оқу құралы / [Т. Ғ. Ғабитов және т.б.] ; құраст. Т. Ғ. Ғабитов. 

- Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 415, https://elib.kaznu.kz/ 

6. Домашнее задание. 5 мин. 

 

№4 Занятие 

5.1. Тема урока: Философия в казахской культуре ХІХ-ХХвв. 

Количество часов: 90 минут. 

Тип урока: теория. 

5.2. Цель урока: Изучить особенности становления и развития казахской философии. 

Рассмотреть этапы становления и развития казахской философии, раскрыть ее сущность, 

показать ее вклад в мировую культуру  

развивающая: 1. Развивать умение использовать философскую терминологию  

Развивать мыслительные операции (анализ, синтез, установление причинно- следственных 

связей, выдвижение гипотезы, классификации, проведение аналогий, обобщение, умение 

доказывать, выделение главного)  

3. Совершенствовать коммуникативные умения учащихся в совместной деятельности (умение 

вести диалог, выслушивать оппонента, аргументировано обосновывать свою точку зрения) и 

информационно-познавательную компетентность учащихся 

 обучение: Формирование знаний и умений. 

 образовательные: образование в области красоты, способность понимать красоту в искусстве. 

1) Организационный этап - 5 минут.  

 а) Проверить посещаемость студентов. 

 б) Проверить готовность учеников к урокам. 

 б) Цель и задачи урока. 

2. Проверить знания студентов по теме. 25 мин. 

1.Что означает термин «философия» в переводе с греческого? 

 Какой философ 1-м употребил его? 

2.Назовите основные категории греческой философии 

https://aknurpress.kz/
https://elib.kaznu.kz/
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3.Дайте краткую характеристику следующим понятиям: Архе, физис, 

4. Карма, колесо сансары, нирвана – к философии какой страны относятся эти понятия? 

5.Назовите периоды античной философии.  

5. 3.Объяснение нового урока:  35 минут. 

 3.Информационно- дидактический раздел. 

        Своеобразие восточной философии заключается в том, что здесь преобладают 

нефилософские формы рассуждения – мифологические, сказочные, художественные, 

религиозные, в которых четко прослеживаются мировоззренческие позиции, отражающие 

философские основания человеческого бытия, понимание бытия, его познание и жизненные 

ценности этих людей. 

Протоказахи были кочевниками, т.е. номадами. Номадическая культура этих племен 

существовала довольно продолжительное время со П – 1 тыс. до н.э. до ХУП – ХУШ веков н.э., 

когда в степях Казахстана был принят ислам. 

Ученикам раздаются конспекты для изучения. 
Работа в группах. Раздаются конспекты для обсуждения в группах доброта. 

Философии. Общественная мысль первой четверти XX века ознаменовалось значительным 

ростом общественной мысли Казахстана. Проблемы поднимались лучшими представителями 

нации в переходный период от царского колониального гнета к тоталитарной власти, достигли 

уровня грамотно обоснованных, всеобъемлющих политических требований. Самую передовую 

часть национальной интеллигенции представляли: А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, 

С.Торайгыров, М.Жумабаев, М.Чокай и др. 

Движение «Алаш», которое создал и возглавил Алихан Букейханов, вошло в анналы нашей 

истории как попытка целого поколения национальных интеллектуалов защитить, сохранить и 

совершенствовать то, без чего не могло быть казахов как этноса – самостоятельного степного 

бытия. А.Букейханов стал продолжателем политики хана Абылая и КенесарыКасымова на 

новом витке национальной истории. 

 

Ахмет Байтурсынов (1873-1938 гг.) был одним из лидеров партии «Алаш», первых 

просветителей Казахстана, которые осознали, что просвещение, образование принесут 

ощутимую пользу народу лишь в условиях свободы, общественных перемен, подчеркивал, что 

судьба народа напрямую связана с его языком. Эти идеи он доказывал своими делами. Создал 

казахский алфавит и основу современной казахской грамматики. В своих трудах поднимал идеи 

свободы, национального освобождения и гражданского обустройства общества, боролся против 

колониальной политики царизма. 

Многогранна, удивительно активна, деятельна жизнь Мыржакыпа Дулатова (1885-1935 

гг.) выдающегося писателя, замечательного поэта, переводчика, журналиста, педагога и 

общественного деятеля, трагически оборвавшаяся в 1935 году. Выйдя на общественную арену 

вместе с активной частью интеллигенции, среди которой выделяется А.Букейханов, 

А.Байтурсынов, М.Дулатов активно влиял на национальное самосознание народа и призывал к 

его освобождению.Политическое кредо М.Дулатова четко определилось, когда он в 1909 году 

выпустил свой первый поэтический сборник «Оян, казак!» («Проснись, казах!»). В своих 

поэмах и статьях он критикует социально-экономическое и политическое положение казахского 

народа под гнетом имперской администрации. Творчество М.Дулатова охватывает почти все 

стороны казахской действительности начала XX века, это как бы своеобразная панорама жизни 

казахов и в прошлом и настоящем. 

СултанмахмутТорайгыров (1893-1920 гг.) — поэт, писатель и философ. На вопросы о 

человеке и смысле жизни, отвечал, что человек – детище Солнечной системы и земного шара, а 

не раб божий. Разум и мысли человека достаточны для раскрытия тайн природы. Создатель 
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первых романов – в стихах и прозе, первых философских и социальных поэм и очерков, он был 

продолжателем демократических традиций. 

Эстетические и художественные взгляды Магжана Жумабаева (1893-1938 гг.) — писателя, 

общественного деятеля, формировались в годы общественной активности и противоборства. 

Целый мир в поэзии представляют философские, трагические размышления Магжана: 

«Мысли», «Звездам», «Болезнь», «Красавица в трауре», «Была ночь». Достойное место в 

поэтическом мире Магжана занимает философская, гражданская и пейзажная лирика. 

Центральным в поэзии Магжана Жумабаева является образы степи и родного народа, народа 

высоких духовно-нравственных достоинств. 

Мустафа Чокай (1890-1941 гг.) – общественный деятель, который основной своей целью 

ставил возрождение великого Туркестана. Его философские мысли по проблемам 

общественного строя нашли свое отражение в труде «Отрывки из воспоминаний 1917 года». С 

точки зрения морали и философии, по его утверждению не бывает хорошего или плохого 

народа. Говоря об общности тюркского происхождения народов Средней Азии, М.Чокай 

преследовал цель их объединения. 

Итак, казахская национальная интеллигенция начала XX века внесла огромный вклад в 

общественную мысль и государственное развитие Казахстана. Достижения общественной 

мысли Казахского народа нашли отражение в принятой программе партии «Алаш». По 

гуманистическо-демократическим позициям, постановке национально-государственных 

проблем и их решению представители национальной интеллигенции оказались в рядах 

прогрессивных сил общества того периода 

4. Утверждение новой темы. 5 мин. 

1. Укажите, к какому периоду времени относятся общественная деятельность ученых, 

исследования которых представляют ценность для науки и культуры Казахстана: 

А. Средневековый Казахстан 

В. Казахская философия XIX- начала XX века 

С.Казахская национальная интеллигенция начала XX века 

А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов 

М.Х. Дулати 

М.Жумабаев 

Юсуф Баласагуни 

Ч.Валиханов 

Аль-Фараби 

Шакарим 

М.Чокай 

М.Кашгари 

Абай Кунанбаев 

АсанКайгы 

5. Назовите авторов следующих произведений: 
«Кутадгубилик» (Юсуф Баласагуни) 

«Оян казак!», «Азамат» (М.Дулатов) 

«Диван лугатат-тюрк» (М.Кашгари) 

«ТарихиРашиди» (М.Х. Дулати) 

«Песни Магжана», «Мысли» (М.Жумабаев) 

«Слова назидания» (Абай) 

«Программа партии Алаш» (А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов) 

«О мусульманстве в степи», «Следы шаманства у киргизов» (Ч.Валиханов) 

«Три истины» (Шакарим) 



   

Кафедра общеобразовательных дисциплин 044-73/11-298 

cтр. 24 из 68 стр. Методические рекомендации  

 

«Пути достижения счастья», «О взглядах жителей добродетельного города» (Аль-Фараби) 

«Отрывки из воспоминаний 1917 года» (М.Чокай) 

Творческое задание: —Какие Вы знаете пословицы, поговорки о знании? 

Подведение итогов занятия: 

       Представители казахской национальной философии представлены далеко не полно в 

изучении нашего учебного материала. Их творчество и деятельность, а также вклад в науку 

требует дальнейшего и более подробного изучения, что представляет огромный интерес для 

науки и культуры Казахстана. 

1.Категория бытия, ее смысл, место в системе философских категорий. 

2.Формирование научно-философского понятия материи. 

3.Проблема сознания в философии.4. Выводы. 

1 вопрос. Категория БЫТИЯ, ее смысл, место в системе философских категорий. 

Один из центральных разделов философии, изучающих проблему бытия, называется 

ОНТОЛОГИЕЙ, а сама проблема бытия – одна из главных в философии. 

Каково же содержание философской проблемы «БЫТИЕ»? Для ее раскрытия можно выделить 

ряд положений: 

1. Объективная реальность – это мир физических состояний, материальный социоприродный 

мир. Окружающий мир, предметы, явления реально существуют; он (окружающий мир) есть. 

2. Субъективная реальность – это мир психологических состояний, мир сознания, духовный 

мир человека. 

3. Окружающий мир развивается, имеет внутреннюю причину, источник движения в самом 

себе. 

4. Материя и дух – единые. Но в тоже время противоположные сущности, реально существуют;  

и материя, и дух есть. 

Данные положения  (признаки) обобщаются понятием "субстанции". 

СУБСТАНЦИЯ (лат. substantia — сущность; то, что лежит в основе) — то, что существует 

самостоятельно, само по себе, иначе это самостоятельная сущность, которая для своего 

существования не нуждается ни в чем, кроме самой себя. 

Таким образом, БЫТИЕ – это реально существующая, стабильная, самостоятельная, 

объективная, вечная, бесконечная субстанция, которая включает в себя все сущее. 

Основными ФОРМАМИ БЫТИЯ являются: 

1. Материальное бытие – существование материальных (обладающих протяженностью, массой, 

объемом, плотностью) тел, вещей, явлений природы, окружающего мира. 

2. Идеальное бытие – существование идеального как самостоятельной реальности в виде 

индивидуализированного духовного бытия и объективизированного (внеиндивидуального) 

духовного бытия. 

3. Человеческое бытие – существование человека как единства материального и духовного 

(идеального), бытие человека самого по себе и его бытие в материальном мире. 

4. Социальное бытие, которое включает бытие человека в обществе и бытие (жизнь, 

существование, развитие) самого общества. 

Среди бытия также выделяются: 

1. Ноуменальное бытие (от слова «ноумен» - вещь сама по себе) – бытие, которое реально 

существует независимо от сознания того, кто наблюдает его со стороны. 

2. Феноменальное  бытие (от слова «феномен» - явление, данное в опыте) – кажущееся бытие, 

то есть бытие, каким его видит познающий субъект. Практика доказывает, что, как правило, 

ноуменальное и феноменальное  бытие совпадают. 

Категорией, противоположной бытию, является НЕБЫТИЕ – полное отсутствие чего либо, 

абсолютное ничто. 



   

Кафедра общеобразовательных дисциплин 044-73/11-298 

cтр. 25 из 68 стр. Методические рекомендации  

 

Небытие – состояние, единое с бытием (так же реально) и противоположное ему        Например, 

люди, вещи, общества, государства, которые раньше были, а потом умерли, разрушились, 

сейчас их нет, они находятся в небытии. 

 2 вопрос. Формирование научно-философского понятия МАТЕРИИ. 

ЭЛЕМЕНТАМИ СТРУКТУРЫ "МАТЕРИЯ", каждый из которых имеет несколько уровней, 

являются: 

1. Неживая природа. 

2. Живая природа. 

3.Социум (общество). 

Характерными ЧЕРТАМИ МАТЕРИИ являются: 

1. Наличие движения. ДВИЖЕНИЕ – неотъемлемое свойство материи.  Высшим уровнем 

(видом) отражения является СОЗНАНИЕ. Согласно материалистической концепции  

СОЗНАНИЕ – это способность высокоорганизованной материи отражать материю. 

        СОЗНАНИЕ, одно из основных понятий философии, социологии и психологии, 

обозначающее человеческую способность идеального воспроизведения действительности в 

мышлении. Сознание — состояние психической жизни индивида, выражающееся в 

субъективной переживаемости событий внешнего мира и жизни самого индивида, а также в 

отчёте об этих событиях 

В целом в философии существует НЕСКОЛЬКО ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ СОЗНАНИЯ: 

         ФИЗИКАЛИЗМ - крайне материалистический подход к проблеме сознания, согласно 

которому сознания как самостоятельной субстанции не существует, оно есть порождение 

материи и объяснимо с точки зрения физики и других естественных наук. 

2.     СОЛИПСИЗМ – другой крайний взгляд на природу сознания, согласно которому сознание 

индивида – единственная достоверная  реальность, а материальный мир – его порождение 

(субъективный идеализм – Беркли, Юм, Фихте и др.). 

Между физикализмом и солипсизмом (крайними направлениями) находятся: 

объективный идеализм и умеренный материализм. 

3. ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ – признает наличие как сознания, так и материи, однако 

сознанию отводит первичную (творческую) роль и рассматривает его в отрыве от личности 

индивида   как часть «мирового сознания».4. УМЕРЕННЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ – считает сознание 

особым проявлением материи, способностью высокоорганизованной материи отражать саму 

себя  хотя и признает за ним качество идеальности) – точка зрения, наиболее распространенная 

в российской философии. 

4. Утверждение новой темы. 15 мин. 

Задайте вопросы, связанные с целью и содержанием нового урока. 

1. Сосредоточьтесь на основных понятиях нового материала. 

2. -Какие чувства вызвала у вас данная тема? 

3. -Что запомнилось больше всего? 

4. -Что вы знали заранее о казахской философии? 

5. -Какие вопросы вы бы хотели узнать подробнее? 

2. Запишите ключевые термины и тезисы в рабочие тетради.  

5.4.. Подведение итогов урока. 5 мин.  

1. Оценка учеников. 

2. Обобщите тему следующего урока.  

5.5. Иллюстративный материал: 

а) технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийное устройство. 

б) наглядные и дидактические средства: лапша для самостоятельной работы, тест 
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задания, кроссворды. Мультимедийный проектор, презентации по теме, ватман с 

разноуровневыми вопросами, стикеры для оценки ответов учащихся, карточки с заданиями. 

б) место учебы: аудитория 

5.6. Литература: 

1.Темиргалиев К. А. Философия : учебное пособие для медицинских вузов и колледжей / К. А. 

Темиргалиев, А. Х. Жоломанова. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 210 с 

2. Ғарифолла Есім    Қазақ философиясының тарихы Алматы, 2016г 

3. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

4. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.с 

5.Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / - Алматы : Эверо, 2016. - 140 бет. с. 

6. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

7. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для білім алушыов вузов /  Караганда : 

ТОО "Medet Group", 2014. - 25 

8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».       Ғылыми 

Астана, 2018.– 216 б. 

9. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

10.  Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми 

редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 

11. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа 2016 ж. 

12. Алтаев Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық . 2011. - 468 бет. 

13. Кішібеков Д. Философия: оқулық . 2010. - 360 бет. 

Допольнительная: 

1.  Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 

2017. 

2.  Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –Алматы: Жібек жолы, 2014. 

3.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

4.Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / 

қаз.тіл.ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б. с. : 

(Рухани жаңғыру). 

5.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

6.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 2-том,Орта ғасыр философиясы = Medieval 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.А.Алдабердіқызы,Ш.Ш.Әлменова,Д.М.Қалиев. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 400 б. с. : (Рухани жаңғыру). 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 4-том. Қазіргі заман  философиясының 

бастауы = Philosophy in the modern world  : монография / Э. Кенни ; Қаз. тіл ауд. А. Байдлаева  

[және т.б.]. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 412 б. с. : Рухани жаңғыру 

8.Қазақбаева, Ж. Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік құралы / Ж. Р. Қазақбаева. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 302 б 

Электронные ресурсы: 

1.Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының 

қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. 

Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е. , 2017 https://aknurpress.kz/ 

https://aknurpress.kz/
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2.Мәдениеттану [Мәтін] : оқу құралы / [Т. Ғ. Ғабитов және т.б.] ; құраст. Т. Ғ. Ғабитов. 

- Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 415, https://elib.kaznu.kz/ 

6.Домашнее задание. 5 мин. 

 

№5 Занятие 

5.1. Тема урока: Бытие. Материя. Понятия сознания 

Количество часов: 90 минут. 

Тип урока: теория. 

5.2. Цель урока: Изучить особенности становления и развития казахской философии. 

Рассмотреть этапы становления и развития казахской философии, раскрыть ее сущность, 

показать ее вклад в мировую культуру  

развивающая: 1. Развивать умение использовать философскую терминологию  

 Развивать мыслительные операции (анализ, синтез, установление причинно- следственных 

связей, выдвижение гипотезы, классификации, проведение аналогий, обобщение, умение 

доказывать, выделение главного)  

3. Совершенствовать коммуникативные умения учащихся в совместной деятельности (умение 

вести диалог, выслушивать оппонента, аргументировано обосновывать свою точку зрения) и 

информационно-познавательную компетентность учащихся 

 обучение: Формирование знаний и умений. 

 образовательные: образование в области красоты, способность понимать красоту в искусстве. 

1) Организационный этап - 5 минут.  

 а) Проверить посещаемость студентов. 

 б) Проверить готовность учеников к урокам. 

 б) Цель и задачи урока. 

2. Проверить знания студентов по теме. 25 мин. 

1.Что означает термин «философия» в переводе с греческого? 

2.Назовите основные категории греческой философии 

3.Дайте краткую характеристику следующим понятиям: Архе, физис, 

4. Карма, колесо сансары, нирвана – к философии какой страны относятся эти понятия? 

5.Назовите периоды античной философии. 

          Категория БЫТИЯ, ее смысл, место в системе философских категорий. 

Один из центральных разделов философии, изучающих проблему бытия, называется 

ОНТОЛОГИЕЙ, а сама проблема бытия – одна из главных в философии. 

Каково же содержание философской проблемы «БЫТИЕ»? Для ее раскрытия можно выделить 

ряд положений: 

1. Объективная реальность – это мир физических состояний, материальный социоприродный 

мир. Окружающий мир, предметы, явления реально существуют; он (окружающий мир) есть. 

2. Субъективная реальность – это мир психологических состояний, мир сознания, духовный 

мир человека. 

3. Окружающий мир развивается, имеет внутреннюю причину, источник движения в самом 

себе. 

4. Материя и дух – единые. Но в тоже время противоположные сущности, реально существуют;  

и материя, и дух есть. 

        Данные положения  (признаки) обобщаются понятием "субстанции". 

СУБСТАНЦИЯ (лат. substantia — сущность; то, что лежит в основе) — то, что существует 

самостоятельно, само по себе, иначе это самостоятельная сущность, которая для своего 

существования не нуждается ни в чем, кроме самой себя. 

https://elib.kaznu.kz/
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Таким образом, БЫТИЕ – это реально существующая, стабильная, самостоятельная, 

объективная, вечная, бесконечная субстанция, которая включает в себя все сущее. 

Основными ФОРМАМИ БЫТИЯ являются: 

1. Материальное бытие – существование материальных (обладающих протяженностью, массой, 

объемом, плотностью) тел, вещей, явлений природы, окружающего мира. 

2. Идеальное бытие – существование идеального как самостоятельной реальности в виде 

индивидуализированного духовного бытия и объективизированного (внеиндивидуального) 

духовного бытия. 

3. Человеческое бытие – существование человека как единства материального и духовного 

(идеального), бытие человека самого по себе и его бытие в материальном мире. 

4. Социальное бытие, которое включает бытие человека в обществе и бытие (жизнь, 

существование, развитие) самого общества. Среди бытия также выделяются: 

1. Ноуменальное бытие (от слова «ноумен» - вещь сама по себе) – бытие, которое реально 

существует независимо от сознания того, кто наблюдает его со стороны. 

2. Феноменальное  бытие (от слова «феномен» - явление, данное в опыте) – кажущееся бытие, 

то есть бытие, каким его видит познающий субъект. Практика доказывает, что, как правило, 

ноуменальное и феноменальное  бытие совпадают. 

         Категорией, противоположной бытию, является НЕБЫТИЕ – полное отсутствие чего 

либо, абсолютное ничто. 

     Небытие – состояние, единое с бытием (так же реально) и противоположное ему        

Например, люди, вещи, общества, государства, которые раньше были, а потом умерли, 

разрушились, сейчас их нет, они находятся в небытии. 

2 вопрос. Формирование научно-философского понятия МАТЕРИИ. 

Категория "МАТЕРИЯ" введена в философию для обозначения объективной реальности. 

Существует несколько определений этой философской категории, но в качестве базовой можно 

рекомендовать следующую: МАТЕРИЯ – это объективная реальность, существующая 

независимо от человеческого сознания и отображаемая им.Из всех форм бытия наиболее 

распространенной является материальное бытие. 

В философии существуют следующие ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ МАТЕРИИ: 

1. Материалистический подход,  согласно которому материя есть основа бытия, а все иные 

бытийные формы -  дух, человек, общество – порождение материи; по утверждению 

материалистов, материя первична и представляет собой наличное бытие; 

2. Объективно-идеалистический подход – материя объективно существует как порождение 

(объективизация) независимо от всего сущего первичного идеального (абсолютного) духа; 

3. Субъективно-идеалистический подход – материи как самостоятельной реальности не 

существует вообще, она лишь продукт (феномен – кажущее явление, «галлюцинация») 

субъективного (существующего только в виде сознания человека) духа; 

4. Позитивистский – понятие «материя» ложно, поскольку его нельзя доказать и полностью 

изучить при помощи опытного научного исследования. 

5. В современной российской науке, философии ( как и советской ) утвердился  

материалистический подход к проблеме бытия и материи, согласно которому материя есть 

объективная реальность и основа бытия, первопричина, а все иные формы бытия- дух, человек, 

общество – проявления материи и производны от нее. 

ЭЛЕМЕНТАМИ СТРУКТУРЫ "МАТЕРИЯ", каждый из которых имеет несколько 

уровней, являются: 

1. Неживая природа. 

2. Живая природа. 
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3. Социум (общество).Характерными ЧЕРТАМИ МАТЕРИИ являются: 

1. Наличие движения. ДВИЖЕНИЕ – неотъемлемое свойство материи. 

Выделяются: 

а) Механическое движение. 

б) Физическое движение. 

в) Химическое движение. 

г) Биологическое движение. 

д) Социальное движение. 

2. САМООРГАНИЗАЦИЯ. Материя имеет способность к  самоорганизации – созданию, 

совершенствованию, воспроизводству самой себя без участия внешних сил. Учение о 

самоорганизации материи получило название СИНЕРГЕТИКИ. 

3.МАТЕРИЯ имеет расположение во времени и  пространстве.  ВРЕМЯ – форма бытия 

материи, которая выражает длительность существования материальных объектов и 

последовательность изменений ( смены состояний ) данных объектов в процессе из развития. 

      ПРОСТРАНСТВО – форма бытия материи, которая характеризует ее протяженность, 

структуру, взаимодействие элементов внутри материальных объектов и взаимодействие 

материальных объектов между собой. 

4. Способность к ОТРАЖЕНИЮ  является всеобщим свойством материи, заключающимся в 

воспроизведении признаков, свойств и отношений отражаемого объекта. ОТРАЖЕНИЕ –

способность материальных систем воспроизводить в самих себе свойства взаимодействующих с 

ними других материальных систем. 

 5. 4.Объяснение нового урока:  35 минут. 

 3.Информационно- дидактический раздел. 

4. Утверждение новой темы. 15 мин. 

Задайте вопросы, связанные с целью и содержанием нового урока. 

1. Сосредоточьтесь на основных понятиях нового материала. 

2. Какие чувства вызвала у вас данная тема? 

3. Что запомнилось больше всего? 

4. Какие вопросы вы бы хотели узнать подробнее? 

2. Запишите ключевые термины и тезисы в рабочие тетради.  

5.4. Подведение итогов урока. 5 мин.  

1. Оценка учеников. 

2. Обобщите тему следующего урока.  

5.5. Иллюстративный материал: 

а) технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийное устройство. 

б) наглядные и дидактические средства: лапша для самостоятельной работы, тест 

задания, кроссворды. Мультимедийный проектор, презентации по теме, ватман с 

разноуровневыми вопросами, стикеры для оценки ответов учащихся, карточки с заданиями. 

б) место учебы: аудитория 

5.6. Литература: 

1.Темиргалиев К. А. Философия : учебное пособие для медицинских вузов и колледжей / К. А. 

Темиргалиев, А. Х. Жоломанова. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 210 с 

2. Ғарифолла Есім    Қазақ философиясының тарихы Алматы, 2016г 

3. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

4. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.с 

5.Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / - Алматы : Эверо, 2016. - 140 бет. с. 

6. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 
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7. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для білім алушыов вузов /  Караганда : 

ТОО "Medet Group", 2014. - 25 

8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».       Ғылыми 

Астана, 2018.– 216 б. 

9. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

10.  Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми 

редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 

11. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа 2016 ж. 

12. Алтаев Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық . 2011. - 468 бет. 

13. Кішібеков Д. Философия: оқулық . 2010. - 360 бет. 

Допольнительная: 

1.  Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 

2017. 

2.  Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –Алматы: Жібек жолы, 2014. 

3.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

4.Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / 

қаз.тіл.ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б. с. : 

(Рухани жаңғыру). 

5.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

6.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 2-том,Орта ғасыр философиясы = Medieval 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.А.Алдабердіқызы,Ш.Ш.Әлменова,Д.М.Қалиев. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 400 б. с. : (Рухани жаңғыру). 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 4-том. Қазіргі заман  философиясының 

бастауы = Philosophy in the modern world  : монография / Э. Кенни ; Қаз. тіл ауд. А. Байдлаева  

[және т.б.]. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 412 б. с. : Рухани жаңғыру 

8.Қазақбаева, Ж. Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік құралы / Ж. Р. Қазақбаева. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 302 б 

Электронные ресурсы: 

1.Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының 

қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. 

Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е. , 2017 https://aknurpress.kz/ 

2.Мәдениеттану [Мәтін] : оқу құралы / [Т. Ғ. Ғабитов және т.б.] ; құраст. Т. Ғ. Ғабитов. 

- Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 415, https://elib.kaznu.kz/ 

 

 

№6 Занятие 

5.1. Тема урока: Основные категории диалектики. Рубежный контроль № 1. 

Количество часов: 90 минут.  

Тип урока: теория. 

5.2.Цель урока: 

обучение: Формирование знаний и умений. 

образовательные: образование в области красоты, способность понимать красоту в искусстве. 

развитие: развитие волонтерства, повышение познавательного интереса. 

https://aknurpress.kz/
https://elib.kaznu.kz/
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1) Организационный этап - 5 минут.  

 а) Проверить посещаемость студентов. 

 б) Проверить готовность учеников к урокам. 

 б) Цель и задачи урока. 

2. Проверить знания студентов по теме. 25 мин. 

а) Убедитесь, что все учащиеся выполнили домашнее задание;  

б) вовремя работать со студентами;  

б) общая методика запроса уроков, использование контрольных вопросов; 

 в) Оценка знаний студентов;  

г) Подведение итогов домашнего задания. 

5.3. Объяснение нового урока:  35 минут.  

 3.Информационно- дидактический раздел. 

Рубежный контроль №1 

1.   Назовите виды мировоззрения. 

2.   Назовите объект и предмет изучения философии. 

3.   Какие типы философствования?        

4. Каков статус религии в восточной культуре и ее влияние на развитие философии? 

5. Охарактеризуйте буддизм как философское направление. 

6. Какова специфика восточной и античной философии? 

7. Назовите основные различия между школами древнеиндийской философии. 

8.   Дайте характеристику феномену религии  в средневековой культуре. 

9.   Охарактеризуйте проблему знания и веры. 

10.   Какова связь между христианством и античной философией? 

11.   Почему и поныне не утихает спор между номиналистами и реалистами? 

12. Дайте определение антропоцентризму ренессансного мировоззрения. 

13. Каково новое понимание природы и человека? 

14. Назовите основные мировоззренческие вопросы, философские поиски мыслителей, 

философии Возрождения и Нового времени. 

15. В чем суть философии: экзистенциализма, персонализма, психоанализа в западной 

философии.  

16. Логико - методологические проблемы науки в философских исканиях. 

17. Философия структурализма. 

18. Сциентизм и антисциентизм. 

19.Каково понятие индустриального общества и ее роль в философии? 

20. Назовите основоположников индустриального общества. 

21. Каковы противоречия и перспективы индустриального общества? 

22. Как протекал кризис мировой цивилизации в ХХ1в? 

23. Охарактеризуйте экзистенциальную диалектику С.Кьеркегора. 

24. Назовите сциентические школы современной западной философии. 

25. Назовите антропологические школы современной западной философии. 

26.Что значит синергетика как новое направление в  науке? 

27. Назовите социокультурный контекст и идейные представители русской философии 

28. Каковы религиозно-философские  искания русских философов? 

29. Охарактеризуйте  концепции культурно-исторических типов русских философов. 

30. Какова основная проблематика русской религиозной философии Серебряного века?  

31. Охарактеризуйте эволюцию Марксистского учения. 

32. Охарактеризуйте канонизацию работ Сталина. 

33. Назовите основные направления советской философии конца 60-80-х годов  20 века. 
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34.Какова общая характеристика состояния постсоветской философии в странах СНГ? 

35. Каков  стиль философствования казахской философии? 

36. Перечислите особенности идеологии казахского просвещения. 

37. Какова актуальность просветительских идей? 

38. Каково влияние философских идей и учений казахских мыслителей на становление 

национального самосознания казахского народа? 

39. Место и роль духовных ценностей в жизни человека; 

40. Роль и значение ценностей в жизни человека. 

41. В чем заключается «до опытное» знание? 

42. Что относится к чувственному и рациональному познанию? 

43. Что относится к понятию истины и заблуждения? 

44. В чем заключается методы научного познания? 

45. Что относится к перспективам развития науки? 

46. Смысл феномена техники. 

47. Эволюция отношения человека, техники и науки. 

48. Роль техники в современном обществе. 

49. Строение и динамика научного знания. 

50. Методы научного познания. 

51. Какова роль философии ценностей? 

52. Объясните значение и сущность духовных ценностей. 

53. Какова роль философии образования в системе наук? 

54. Объясните значение и сущность образования и воспитания. 

55. Что относится к основным подходам в понимании общества? 

56. В  чем заключается смысл основного фактора развития общества? 

57. Как понимается развитие общества как естественный исторический процесс? 

58. Философский аспект гендерной политики в Казахстане. 

59. Философия и социальные отношения. 

60. Дайте характеристику понятиям демократия,авторитаризм,тоталитаризм. 

61. Как осуществляется демократия и политическая свобода в РК? 

62. Специфика религиозного отношения к миру; 

63. Социокультурные предпосылки возникновения религии. 

64. Нравственное содержание религии. 

65. Понятие религиозной толерантности. 

66. Дайте определение понятию культуры и цивилизации. 

67. Назовите основные проблемы и типологии культуры. 

68. Существует ли отличие между культурой и цивилизацией? 

69. Угроза экологической катастрофы и ее философский смысл. 

70. Можно ли избавиться  от экологического  противоречия? 

71. Основные направления исследований глобальных проблем. 

           Категории диалектики - общие понятия, отражающие наиболее существенные 

закономерные связи и отношения реальности. Можно сказать, что философские категории 

воспроизводят свойства и отношения бытия в максимально общем виде. Регулируя реальный 

процесс мышлени они в ходе его исторического развития постепенно вычленяются в особую 

систему, и именно система категорий оказывается наиболее устойчивой во всех 

преобразованиях философского знания, хотя и она претерпевает изменения, подчиняясь 

принципу развития. Современное представление фундаментальных категорий существе6нно 

отличается от того, как они мыслились в древности. 

В современной диалектике к базовым категориям относят: 
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Сущность - нечто сокровенное, глубинное, пребывающее в вещах, их внутренних связях и 

управляющее ими, основание всех форм их внешнего проявления. Сущность всегда конкретна, 

не бывает сущности вообще. 

Явление - непосредственно воспринимаемые свойства объекта, то или иное видение которых 

зависит от строения и действия органов чувств субъекта познания. Явление - это проявление 

сущности. 

Единичность - категория, выражающая относительную обособленность, дискретность, 

отграниченность друг от друга в пространстве и времени объектов, с присущими им 

специфическими особенностями, составляющими их неповторимую качественную и 

количественную определённость. 

Случайность - такой тип связи, который обусловлен несущественными, внешними дл данного 

явления причинами. Бывает внешней и внутренней. 

Необходимость - закономерный тип связи явлений, определяемый их устойчивой внутренней 

основой и совокупностью существенных условий их возникновения и развития. 

Свобода - способность человека принимать решения и совершать поступки в соответствии со 

своими целями, интересами, идеалами. 

                                                           Законы диалектики. 

        Законы диалектики - основные закономерности мира, выражающие отношение между 

всеобщими, всюду существующими свойствами или тенденциями развития материи. Они не 

имеют конкретной функциональной формы и не выражаются математически, т.к. не 

ограничены какими-либо константами, параметрами, определёнными условиями или 

специфическими группами объектов, а выступают как универсальные принципы всякого бытия, 

как-то общее, что проявляется во множестве законов. 

         Основные законы диалектики представляют собой связь и взаимодействие категорий. 

Более того, они суть развёрнутые категории. Даже само понятие закона есть категория. Это с 

одной стороны. С другой стороны, некоторые категории сами по себе тоже являются законами. 

       Например, категория причинности-универсальный закон мира. В этом случае закон-

категория, по существу, выражает собой фундаментальный философский принцип. Отражая 

объективную диалектику действительности, категории и законы диалектики, будучи 

познанными, выступают в качестве всеобщего метода познания и преобразования 

действительности. 

      История познания начинается с выделения в природе чего-то общего, подчиняясь 

абстрагирующей деятельности мышления. Поначалу это общее отливается в форму общих 

понятий и категорий, на основе которых формируются определённые принципы как бытия, так 

и самого мышления. В дальнейшем познающая мысль стремится, опираясь на разработанные 

инструменты познани в виде принципов и категорий и всё более обогащающуюся 

эмпирическую базу, сформулировать фундаментальные положения, упорядочивающие наши 

знания о мире,- законы. Наиболее общие из этих законов и являются законами диалектики. 

                           Современное понимание природы человека. 

          В условиях глобального кризиса XX-го столетия, свидетельствующего о глубоком 

цивилизационном сдвиге в развитии человечества, особую значимость принимает такая, одна из 

вечных, фундаментальных проблем, как проблема природы человека. 

Известно, что понимание природы человека, осознание его места во Вселенной всегда 

выступают стержнем развития многообразных культур мира. 

       Понятно, что невозможно дать исчерпывающее определение природы человека, хотя и 

существуют различные дефиниции типа "человек отчасти - бог, отчасти - животное, отчасти - 

бесконечен -, отчасти - конечен". 
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      Некоторые ученые и мыслители указывают, что приблизительный и вместе с тем довольно 

точный подход к пониманию природы человека дают такие "существенные свойства" человека, 

как разум, способность к производству орудий труда, создание социальной организации, 

творчество символов. 

Человек по своей природе историчен, он постигает свою подлинную сущность благодаря 

развитию только ему присущего способа бытия, связанного с социальностью и культурой, 

которые лежат в основе эволюции любви и разума. Именно способности человека к любви и 

размышлению дают ему возможность поиска счастья в сложном и запутанном лабиринте 

жизни. Круг вопросов, очерчивающий пределы любви, разума и счастья, весьма значим для 

постижения сущностной природы человека, развивающегося в пространстве и во времени, для 

постижения его места во Вселенной. 

                                     Смысл жизни и судьба человека. 

        В жизни каждого нормального человека рано или поздно наступит момент, когда он 

задается вопросом о конечности своего индивидуального существования. Человек - 

единственное существо, которое осознает свою смертность и может делать ее предметом 

размышления. Но неизбежность собственной смерти воспринимается человеком отнюдь не как 

отвлеченная истина, а вызывает сильнейшее эмоциональное потрясение, затрагивает самые 

глубины его внутреннего мира. 

Первой реакцией, следующей за осознанием своей смертности, может быть чувство 

безнадежности и растерянности, даже панической. Преодолевая это чувство, человек, всю 

оставшуюся жизнь существует, отягощенный знанием о грядущей собственной смерти; более 

того, это знание, хот в большинстве жизненных ситуаций оно таится в скрытых глубинах 

сознания, становится, тем не менее, основополагающим в последующем духовном развитии 

человека. Наличием такого знания в духовном опыте человека в значительной степени и 

объясняется острота, с которой перед ним встает вопрос о смысле и цели жизни. 

        Размышления над этим вопросом для многих людей оказываются исходным пунктом в 

выработке того, что принято называть основной "линией" жизни, подчиняющей себе поведение 

и поступки человека на разных уровнях - будь то общество в целом, или ПУДОВОЙ коллектив, 

или семья, или близкие друзья. Отклонения от этой "линии" нередко приводят к мучительным 

моральным коллизиям в его жизнедеятельности, а ее утрата - к нравственной, а то и физической 

гибели человека. Цель и смысл индивидуальной жизни каждой личности тесно связаны с 

социальными идеями и действиями, определяющими цель и смысл всей человеческой истории, 

общества, в котором человек живет и трудится, человечества как целого, его предназначение, а, 

следовательно, ответственность на Земле и во Вселенной. Этой ответственностью четко 

очерчиваются границы того, что могут и чего не могут ни при каких условиях делать на 

индивидуальном и социальном уровне человек и человечество. Этим же определяется и то, 

какими средствами могут или не могут они добиватьс своих целей, даже если эти цели 

представляются высокими, нравственными. 

            Человек руководствуется в своей жизни определенными нравственными целями и 

использует дл их достижения адекватные им средства, он знает, что не всегда и не во всех 

случаях может добиваться желаемого результата, который в нравственных категориях 

обозначался во все времена как добро, правда, справедливость... И возникает вопрос: что ж, 

жизнь его - единственна и неповторимая - в какой-то мере уравнивается с жизнью тех, кто 

живет бесцельно, бессмысленно и безнравственно, творит зло, ложь и несправедливость? 

Вопрос этот тем более значим, что жизнь каждого человека не бесконечна, а обрывается 

смертью, небытием. Осознавая конечность своего земного существования и задаваясь вопросом 

о смысле жизни, человек начинает вырабатывать собственное отношение к жизни и смерти. И 

вполне понятно, что тема эта, быть может, наиважнейша для каждого человека, занимает 
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центральное место во всей культуре человечества. История мировой культуры раскрывает 

извечную связь поисков смысла человеческой жизни с попытками разгадать таинство небытия, 

а также со стремлением жить вечно и если не материально, то хотя бы духовно, нравственно 

победить смерть. Поисками ответа на этот вопрос занимались и занимаются и мифология, и 

различные религиозные учения, и искусство, и многочисленные направления философии. В 

отличие от мифологии и религии, которые, как правило, стремятся навязать, продиктовать 

человеку определенные его решения, философия, если она не является догматической, 

апеллирует, прежде всего, к разуму человека и исходит из того, что человек должен искать 

ответ самостоятельно, прилагая для этого собственные духовные усилия. Философия же 

помогает ему, аккумулируя и критически анализируя предшествующий опыт человечества в 

такого рода поисках. 

        Сознание: происхождение и структура. 

       Сознание - одно из основных понятий философии, социологии и психологии, 

обозначающее человеческую способность идеального воспроизведения действительности в 

мышлении. 

         Происхождение сознания связано, прежде всего, с формированием культуры на основе 

практически-преобразовательной деятельности людей, с необходимостью закрепления, 

фиксации навыков, способов, норм этой деятельности в особых формах отражения. Эти навыки, 

способы, нормы специфической человеческой деятельности имеют специфическую природу; 

возникают, осуществляются и воспроизводятся в совместной коллективной деятельности; 

поэтому закрепляющие их формы отражения всегда носят социальный характер. Таким 

образом, в более узком смысле сознание - высшая форма психического отражения, свойственна 

общественно развитому человеку. Без сознания оказывается невозможной совместна 

деятельность людей в одном поколении, а также передача опыта культуры от одного поколения 

к другому. Сознание, таким образом, выполняет функцию социальной памяти человечества, 

вырабатывая некоторые схемы воспроизводства накопленного человечеством опыта. 

Возникновение и развитие сознания неразрывно связано с развитием языка как материального 

воплощения норм сознания. Сознание выступает в двух формах: индивидуальной (личной) и 

общественной. Общественное сознание - отражение общественного бытия; формы 

общественного сознания - наука, философия, искусство, нравственность, религия, политика и т. 

д. 

                               Общая характеристика теории познания. 

           Человек живет в пространстве и времени, а это предполагает адекватное воспроизведение 

действительности. Оно составляет суть познавательного отношения к миру. Познавательное 

отношение человека к действительности - это одна из сторон отношения человека к миру. В 

рамках такого восприятия возникает вопрос: можно ли адекватно воспроизвести реальность? 

Это мировоззренческая проблема, решением которой занимается один из разделов философии -

 гносеология (gnosis - знание, logos - учение) или теория познания. 

         В современной гносеологии отстаивается положительное решение вопроса о возможности 

адекватного воспроизведения действительности в познавательной деятельности человека. 

Достаточным основанием для этого является практическая деятельность человека. Поскольку 

всякое реальное преобразование налично данной природной, социальной действительности и 

самих людей и отношений между ними обязательно предполагает работу сознания, наличие 

идеальных планов деятельности. Таким образом, практика всегда опосредована сознанием, 

находится с ним в органическом единстве. То есть знание является не продуктом пассивного 

созерцания действительности, оно возникает, функционирует и совершенствуется в процессе 

активной практической деятельности человека. Вместе с развитием практики совершенствуется 

и человеческое познание. 
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       Суть познавательного отношения человека к миру, несмотря на все эти сопровождающие 

факторы, заключается в выработке адекватного воспроизведения действительности, без 

которого невозможна реальная ориентация человека в мире и его успешное преобразование. А 

гносеология (теория познания), как философская дисциплина, отвечает на вопрос о 

закономерности и возможности этого познавательного отношения. 

       В настоящее время познание изучается не только философией, поэтому гносеология очень 

тесно связана с психологией (когнитивной), логикой, методологией научного познания, 

историей науки, науковедением и социологией знаний. 

С одной стороны все эти науки вносят ценный вклад в изучение познания, рассматривая его 

отдельные аспекты, и без опоры на их достижения невозможно квалифицированное и успешное 

философское изучение познания. С другой стороны, обобщая методы и приемы, используемые 

этими науками (эксперимент, моделирование, анализ и синтез) гносеологи выступает в качестве 

философско-методологической основы. 

       Что такое “общество”? Думается, каждому приходилось слышать выражения такого типа: 

“Какое приятное общество собралось”, “сливки общества”, “общество защиты прав 

потребителей”, “общество любителей пива”, – да мало ли еще вариантов, когда термин 

“общество” кажется вполне уместным! Вместе с тем, философию врядли может интересовать 

общество любителей пива или общество охраны прав потребителей, ибо она изучает наиболее 

общие понятия. Философия изучает общество в целом. Разберемся с тем, что же интересует 

философов в обществе, на какие проблемы его развития они обращают внимание. В обыденной 

жизни понятие “общество” используется чрезвычайно широко. Поэтому возможны различные 

его толкования: 

1) группа людей, которые создают организацию, основанную на общих для них интересах, 

2) группа людей, формально не организованная, но имеющая общие интересы и ценности 

(имеющая общий “стиль жизни”, как выражаются западные социологи), 

В научной литературе существует немало дефиниций общества. Простейшее из них звучит так: 

общество – это совокупность людей и их взаимоотношений. В западной литературе обществом 

чаще всего называют географическое образование, связанное воедино правовой системой и 

имеющее определенное “национальное лицо” (Смелзер Н. Д. Социология \ Социологичес– кие 

исследования. 1991. N2. С. 115). Термин “открытое общество”, введенный в словарь 

современной социальной философии известным английским философом К. Р. Поппером, 

служит своеобразным паролем либерал-демократического и социалдемократического 

реформизма и употребляется как синоним демократии, сложившейся к середине ХХ столетия в 

странах Западной Европы и Северной Америки. По свидетельству самого Поппера, термин 

“открытое общество” был заимствован из широко известной в 30-е годы книги А. Бергсона 

“Два источника морали и религии” (1932 г.). Но К. Р. Поппер не ограничился только 

использованием этого термина: он посвятил изучению “открытых” и “закрытых” обществ одно 

из своих самых значительных и всемирно известных произведений – “Открытое общество и его 

враги” 

. “Закрытое общество”, по А. Бергсону, это общество, члены которого в своем жизненном 

поведении руководствуются навязываемыми социальной общностью моральными нормами. 

Они передаются обычаями и традициями в форме жестких предписаний или табу. (Великий 

политический деятель Великобритании У. Черчилль так охарактеризовал подобное положение 

в СССР так: “У вас ничего не разрешено. А что разрешено, то приказано”). Такое общество 

можно сравнить с живымм организмом, функционирующим по непреложным биологическим 

законам. Мораль как способ духовной и практической организации общества может 

рассматриваться в нем по аналогии с системой первичных биологических импульсов 

организма. Аналогичную функцию выполняет и религиозное сознание. “Закрытость” общества 
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порождает механизмы формирования и передачи всевозможнейших страхов, а отсюда – 

враждебного или настороженного отношения ко всему исходящему от другого человеческого 

общества, от чужой культуры, религии. На определенных стадиях эволюции общества такие 

механизмы работают на сплочение людей, благоприятствуют успеху их коллективных усилий. 

При определенных природных и социокультур– ных обстоятельствах “закрытое общество” 

может существовать достаточно долго, не подвергаясь заметным изменениям. 

       Базовую структуру общества образуют основные типы общественной деятельности, 

которые в нем постоянно воспроизводятся. Это: 

• материальная деятельность, 

• духовная деятельность, 

• регулятивная или управленческая деятельность, 

• деятельность обслуживания, которую иногда называют гуманитарной или социальной в узком 

смысле. 

Кроме этого подхода существует и другой, более традиционный для отечественной 

философской мысли, выделяющий следующие сферы общества: 

• материально-экономическую, 

• социальную, 

• политическую, 

• духовную 

Не трудно заметить, что эти подходы во многом схожи, однако первый является для 

современного уровня развития социально-философской мысли более обоснованным, почему мы 

и остановимся на нем более подробно. Хотя следует отметить, что оба подхода имеют право на 

существование, ибо в какой-то мере дополняют друг друга. 

5.5. Утверждение новой темы. 15 мин. 

Задайте вопросы, связанные с целью и содержанием нового урока. 

1. Сосредоточьтесь на основных понятиях нового материала. 

2. Запишите ключевые термины и тезисы в рабочие тетради.  

5.5.Иллюстративный материал : 

а) технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийное устройство.б) 

наглядные и дидактические средства: лапша для самостоятельной работы, тест 

задания, кроссворды. 

б) место учебы: аудитория 

5.6.литература: 

1.Темиргалиев К. А. Философия : учебное пособие для медицинских вузов и колледжей / К. А. 

Темиргалиев, А. Х. Жоломанова. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 210 с 

2. Ғарифолла Есім    Қазақ философиясының тарихы Алматы, 2016г 

3. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

4. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.с 

5.Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / - Алматы : Эверо, 2016. - 140 бет. с. 

6. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

7. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для білім алушыов вузов /  Караганда : 

ТОО "Medet Group", 2014. - 25 

8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».       Ғылыми 

Астана, 2018.– 216 б. 

9. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

10.  Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми 

редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 
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11. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа 2016 ж. 

12. Алтаев Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық . 2011. - 468 бет. 

13. Кішібеков Д. Философия: оқулық . 2010. - 360 бет. 

Допольнительная: 

1.  Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 

2017. 

2.  Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –Алматы: Жібек жолы, 2014. 

3.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

4.Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / 

қаз.тіл.ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б. с. : 

(Рухани жаңғыру). 

5.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

6.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 2-том,Орта ғасыр философиясы = Medieval 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.А.Алдабердіқызы,Ш.Ш.Әлменова,Д.М.Қалиев. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 400 б. с. : (Рухани жаңғыру). 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 4-том. Қазіргі заман  философиясының 

бастауы = Philosophy in the modern world  : монография / Э. Кенни ; Қаз. тіл ауд. А. Байдлаева  

[және т.б.]. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 412 б. с. : Рухани жаңғыру 

8.Қазақбаева, Ж. Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік құралы / Ж. Р. Қазақбаева. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 302 б 

Электронные ресурсы: 

1.Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының 

қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. 

Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е. , 2017 https://aknurpress.kz/ 

2.Мәдениеттану [Мәтін] : оқу құралы / [Т. Ғ. Ғабитов және т.б.] ; құраст. Т. Ғ. Ғабитов. 

- Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 415, https://elib.kaznu.kz/ 

5. Подведение итогов урока. 5 мин.  

1. Оценка учеников. 

2. Обобщите тему следующего урока.  

6. Домашнее задание. 5 мин. 

 

№7 Занятие 

5.1. Тема урока:  Проблема общества в философии. 

Количество часов: 90 минут.  

Тип урока: теория. 

5.2.Цель урока: 

обучение: Формирование знаний и умений. 

образовательные: образование в области красоты, способность понимать красоту в искусстве. 

развитие: развитие волонтерства, повышение познавательного интереса. 

1) Организационный этап - 5 минут.  

 а) Проверить посещаемость студентов. 

 б) Проверить готовность учеников к урокам. 

 б) Цель и задачи урока. 

https://aknurpress.kz/
https://elib.kaznu.kz/
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2. Проверить знания студентов по теме. 25 мин. 

а) Убедитесь, что все учащиеся выполнили домашнее задание;  

б) вовремя работать со студентами;  

б) общая методика запроса уроков, использование контрольных вопросов; 

 в) Оценка знаний студентов;  

г) Подведение итогов домашнего задания. 

5.3. Объяснение нового урока:  35 минут.  

 3.Информационно- дидактический раздел. 

                       Современное понимание природы человека. 

     В условиях глобального кризиса XX-го столетия, свидетельствующего о глубоком 

цивилизационном сдвиге в развитии человечества, особую значимость принимает такая, одна из 

вечных, фундаментальных проблем, как проблема природы человека. 

Известно, что понимание природы человека, осознание его места во Вселенной всегда 

выступают стержнем развития многообразных культур мира. 

Понятно, что невозможно дать исчерпывающее определение природы человека, хотя и 

существуют различные дефиниции типа "человек отчасти - бог, отчасти - животное, отчасти - 

бесконечен -, отчасти - конечен". 

Некоторые ученые и мыслители указывают, что приблизительный и вместе с тем довольно 

точный подход к пониманию природы человека дают такие "существенные свойства" человека, 

как разум, способность к производству орудий труда, создание социальной организации, 

творчество символов. 

Человек по своей природе историчен, он постигает свою подлинную сущность благодаря 

развитию только ему присущего способа бытия, связанного с социальностью и культурой, 

которые лежат в основе эволюции любви и разума. Именно способности человека к любви и 

размышлению дают ему возможность поиска счастья в сложном и запутанном лабиринте 

жизни. Круг вопросов, очерчивающий пределы любви, разума и счастья, весьма значим для 

постижения сущностной природы человека, развивающегося в пространстве и во времени, для 

постижения его места во Вселенной. 

                                Смысл жизни и судьба человека. 

         В жизни каждого нормального человека рано или поздно наступит момент, когда он 

задается вопросом о конечности своего индивидуального существования. Человек - 

единственное существо, которое осознает свою смертность и может делать ее предметом 

размышления. Но неизбежность собственной смерти воспринимается человеком отнюдь не как 

отвлеченная истина, а вызывает сильнейшее эмоциональное потрясение, затрагивает самые 

глубины его внутреннего мира. Первой реакцией, следующей за осознанием своей смертности, 

может быть чувство безнадежности и растерянности, даже панической. Преодолевая это 

чувство, человек, всю оставшуюся жизнь существует, отягощенный знанием о грядущей 

собственной смерти; более того, это знание, хот в большинстве жизненных ситуаций оно таится 

в скрытых глубинах сознания, становится, тем не менее, основополагающим в последующем 

духовном развитии человека. Наличием такого знания в духовном опыте человека в 

значительной степени и объясняется острота, с которой перед ним встает вопрос о смысле и 

цели жизни. Размышления над этим вопросом для многих людей оказываются исходным 

пунктом в выработке того, что принято называть основной "линией" жизни, подчиняющей себе 

поведение и поступки человека на разных уровнях - будь то общество в целом, или ПУДОВОЙ 

коллектив, или семья, или близкие друзья. Отклонения от этой "линии" нередко приводят к 

мучительным моральным коллизиям в его жизнедеятельности, а ее утрата - к нравственной, а то 

и физической гибели человека. Цель и смысл индивидуальной жизни каждой личности тесно 

связаны с социальными идеями и действиями, определяющими цель и смысл всей человеческой 
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истории, общества, в котором человек живет и трудится, человечества как целого, его 

предназначение, а, следовательно, ответственность на Земле и во Вселенной. Этой 

ответственностью четко очерчиваются границы того, что могут и чего не могут ни при каких 

условиях делать на индивидуальном и социальном уровне человек и человечество. Этим же 

определяется и то, какими средствами могут или не могут они добиватьс своих целей, даже 

если эти цели представляются высокими, нравственными. 

     Человек руководствуется в своей жизни определенными нравственными целями и 

использует дл их достижения адекватные им средства, он знает, что не всегда и не во всех 

случаях может добиваться желаемого результата, который в нравственных категориях 

обозначался во все времена как добро, правда, справедливость... И возникает вопрос: что ж, 

жизнь его - единственна и неповторимая - в какой-то мере уравнивается с жизнью тех, кто 

живет бесцельно, бессмысленно и безнравственно, творит зло, ложь и несправедливость? 

Вопрос этот тем более значим, что жизнь каждого человека не бесконечна, а обрывается 

смертью, небытием. Осознавая конечность своего земного существования и задаваясь вопросом 

о смысле жизни, человек начинает вырабатывать собственное отношение к жизни и смерти. И 

вполне понятно, что тема эта, быть может, наиважнейша для каждого человека, занимает 

центральное место во всей культуре человечества. История мировой культуры раскрывает 

извечную связь поисков смысла человеческой жизни с попытками разгадать таинство небытия, 

а также со стремлением жить вечно и если не материально, то хотя бы духовно, нравственно 

победить смерть. 

Поисками ответа на этот вопрос занимались и занимаются и мифология, и различные 

религиозные учения, и искусство, и многочисленные направления философии. В отличие от 

мифологии и религии, которые, как правило, стремятся навязать, продиктовать человеку 

определенные его решения, философия, если она не является догматической, апеллирует, 

прежде всего, к разуму человека и исходит из того, что человек должен искать ответ 

самостоятельно, прилагая для этого собственные духовные усилия. Философия же помогает 

ему, аккумулируя и критически анализируя предшествующий опыт человечества в такого рода 

поисках. 

Сознание: происхождение и структура. 

       Сознание - одно из основных понятий философии, социологии и психологии, 

обозначающее человеческую способность идеального воспроизведения действительности в 

мышлении. 

        Происхождение сознания связано, прежде всего, с формированием культуры на основе 

практически-преобразовательной деятельности людей, с необходимостью закрепления, 

фиксации навыков, способов, норм этой деятельности в особых формах отражения. Эти навыки, 

способы, нормы специфической человеческой деятельности имеют специфическую природу; 

возникают, осуществляются и воспроизводятся в совместной коллективной деятельности; 

поэтому закрепляющие их формы отражения всегда носят социальный характер. Таким 

образом, в более узком смысле сознание - высшая форма психического отражения, свойственна 

общественно развитому человеку. Без сознания оказывается невозможной совместна 

деятельность людей в одном поколении, а также передача опыта культуры от одного поколения 

к другому. Сознание, таким образом, выполняет функцию социальной памяти человечества, 

вырабатывая некоторые схемы воспроизводства накопленного человечеством опыта. 

Возникновение и развитие сознания неразрывно связано с развитием языка как материального 

воплощения норм сознания. 

Сознание выступает в двух формах: индивидуальной (личной) и общественной. Общественное 

сознание - отражение общественного бытия; формы общественного сознания - наука, 

философия, искусство, нравственность, религия, политика и т. д. 
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Общая характеристика теории познания. 

Человек живет в пространстве и времени, а это предполагает адекватное воспроизведение 

действительности. Оно составляет суть познавательного отношения к миру. Познавательное 

отношение человека к действительности - это одна из сторон отношения человека к миру. В 

рамках такого восприятия возникает вопрос: можно ли адекватно воспроизвести реальность? 

Это мировоззренческая проблема, решением которой занимается один из разделов философии -

 гносеология (gnosis - знание, logos - учение) или теория познания. 

В современной гносеологии отстаивается положительное решение вопроса о возможности 

адекватного воспроизведения действительности в познавательной деятельности человека. 

Достаточным основанием для этого является практическая деятельность человека. Поскольку 

всякое реальное преобразование налично данной природной, социальной действительности и 

самих людей и отношений между ними обязательно предполагает работу сознания, наличие 

идеальных планов деятельности. Таким образом, практика всегда опосредована сознанием, 

находится с ним в органическом единстве. То есть знание является не продуктом пассивного 

созерцания действительности, оно возникает, функционирует и совершенствуется в процессе 

активной практической деятельности человека. Вместе с развитием практики совершенствуется 

и человеческое познание. 

Суть познавательного отношения человека к миру, несмотря на все эти сопровождающие 

факторы, заключается в выработке адекватного воспроизведения действительности, без 

которого невозможна реальная ориентация человека в мире и его успешное преобразование. А 

гносеология (теория познания), как философская дисциплина, отвечает на вопрос о 

закономерности и возможности этого познавательного отношения. 

В настоящее время познание изучается не только философией, поэтому гносеология очень 

тесно связана с психологией (когнитивной), логикой, методологией научного познания, 

историей науки, науковедением и социологией знаний. 

С одной стороны все эти науки вносят ценный вклад в изучение познания, рассматривая его 

отдельные аспекты, и без опоры на их достижения невозможно квалифицированное и успешное 

философское изучение познания. С другой стороны, обобщая методы и приемы, используемые 

этими науками (эксперимент, моделирование, анализ и синтез) гносеологи выступает в качестве 

философско-методологической основы. 

Что такое “общество”? Думается, каждому приходилось слышать выражения такого типа: 

“Какое приятное общество собралось”, “сливки общества”, “общество защиты прав 

потребителей”, “общество любителей пива”, – да мало ли еще вариантов, когда термин 

“общество” кажется вполне уместным! Вместе с тем, философию врядли может интересовать 

общество любителей пива или общество охраны прав потребителей, ибо она изучает наиболее 

общие понятия. Философия изучает общество в целом. Разберемся с тем, что же интересует 

философов в обществе, на какие проблемы его развития они обращают внимание. В обыденной 

жизни понятие “общество” используется чрезвычайно широко. Поэтому возможны различные 

его толкования: 

1) группа людей, которые создают организацию, основанную на общих для них интересах, 

2) группа людей, формально не организованная, но имеющая общие интересы и ценности 

(имеющая общий “стиль жизни”, как выражаются западные социологи), 

В научной литературе существует немало дефиниций общества. Простейшее из них звучит так: 

общество – это совокупность людей и их взаимоотношений. В западной литературе обществом 

чаще всего называют географическое образование, связанное воедино правовой системой и 

имеющее определенное “национальное лицо” (Смелзер Н. Д. Социология \ Социологичес– кие 

исследования. 1991. N2. С. 115). 
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Термин “открытое общество”, введенный в словарь современной социальной философии 

известным английским философом К. Р. Поппером, служит своеобразным паролем либерал-

демократического и социалдемократического реформизма и употребляется как синоним 

демократии, сложившейся к середине ХХ столетия в странах Западной Европы и Северной 

Америки. 

По свидетельству самого Поппера, термин “открытое общество” был заимствован из широко 

известной в 30-е годы книги А. Бергсона “Два источника морали и религии” (1932 г.). Но К. Р. 

Поппер не ограничился только использованием этого термина: он посвятил изучению 

“открытых” и “закрытых” обществ одно из своих самых значительных и всемирно известных 

произведений – “Открытое общество и его враги” 

. “Закрытое общество”, по А. Бергсону, это общество, члены которого в своем жизненном 

поведении руководствуются навязываемыми социальной общностью моральными нормами. 

Они передаются обычаями и традициями в форме жестких предписаний или табу. (Великий 

политический деятель Великобритании У. Черчилль так охарактеризовал подобное положение 

в СССР так: “У вас ничего не разрешено. А что разрешено, то приказано”). Такое общество 

можно сравнить с живымм организмом, функционирующим по непреложным биологическим 

законам. Мораль как способ духовной и практической организации общества может 

рассматриваться в нем по аналогии с системой первичных биологических импульсов 

организма. Аналогичную функцию выполняет и религиозное сознание. 

“Закрытость” общества порождает механизмы формирования и передачи всевозможнейших 

страхов, а отсюда – враждебного или настороженного отношения ко всему исходящему от 

другого человеческого общества, от чужой культуры, религии. На определенных стадиях 

эволюции общества такие механизмы работают на сплочение людей, благоприятствуют успеху 

их коллективных усилий. При определенных природных и социокультур– ных обстоятельствах 

“закрытое общество” может существовать достаточно долго, не подвергаясь заметным 

изменениям. 

     Базовую структуру общества образуют основные типы общественной деятельности, которые 

в нем постоянно воспроизводятся. Это: 

• материальная деятельность, 

• духовная деятельность, 

• регулятивная или управленческая деятельность, 

• деятельность обслуживания, которую иногда называют гуманитарной или социальной в узком 

смысле. 

Кроме этого подхода существует и другой, более традиционный для отечественной 

философской мысли, выделяющий следующие сферы общества: 

• материально-экономическую, 

• социальную, 

• политическую, 

• духовную 

Не трудно заметить, что эти подходы во многом схожи, однако первый является для 

современного уровня развития социально-философской мысли более обоснованным, почему мы 

и остановимся на нем более подробно. Хотя следует отметить, что оба подхода имеют право на 

существование, ибо в какой-то мере дополняют друг друга. 

5.4. Утверждение новой темы. 15 мин. 

Задайте вопросы, связанные с целью и содержанием нового урока. 

1. Сосредоточьтесь на основных понятиях нового материала. 

2. Запишите ключевые термины и тезисы в рабочие тетради.  

5.5. Иллюстративный материал: 
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а) технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийное устройство.б) 

наглядные и дидактические средства: лапша для самостоятельной работы, тест 

задания, кроссворды. 

б) место учебы: аудитория 

5.6.литература: 

1.Темиргалиев К. А. Философия : учебное пособие для медицинских вузов и колледжей / К. А. 

Темиргалиев, А. Х. Жоломанова. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 210 с 

2. Ғарифолла Есім    Қазақ философиясының тарихы Алматы, 2016г 

3. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

4. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.с 

5.Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / - Алматы : Эверо, 2016. - 140 бет. с. 

6. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

7. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для білім алушыов вузов /  Караганда : 

ТОО "Medet Group", 2014. - 25 

8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».       Ғылыми 

Астана, 2018.– 216 б. 

9. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

10.  Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми 

редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 

11. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа 2016 ж. 

12. Алтаев Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық . 2011. - 468 бет. 

13. Кішібеков Д. Философия: оқулық . 2010. - 360 бет. 

Допольнительная: 

1.  Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 

2017. 

2.  Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –Алматы: Жібек жолы, 2014. 

3.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

4.Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / 

қаз.тіл.ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б. с. : 

(Рухани жаңғыру). 

5.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

6.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 2-том,Орта ғасыр философиясы = Medieval 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.А.Алдабердіқызы,Ш.Ш.Әлменова,Д.М.Қалиев. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 400 б. с. : (Рухани жаңғыру). 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 4-том. Қазіргі заман  философиясының 

бастауы = Philosophy in the modern world  : монография / Э. Кенни ; Қаз. тіл ауд. А. Байдлаева  

[және т.б.]. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 412 б. с. : Рухани жаңғыру 

8.Қазақбаева, Ж. Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік құралы / Ж. Р. Қазақбаева. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 302 б 

Электронные ресурсы: 

1.Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының 

қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. 
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Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е. , 2017 https://aknurpress.kz/ 

2.Мәдениеттану [Мәтін] : оқу құралы / [Т. Ғ. Ғабитов және т.б.] ; құраст. Т. Ғ. Ғабитов. 

- Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 415, https://elib.kaznu.kz/ 

 

5. Подведение итогов урока. 5 мин.  

1. Оценка учеников. 

2. Обобщите тему следующего урока.  

6. Домашнее задание. 5 мин. 

 

№8 Занятие 

5.1. Тема урока: Теория познание  

Количество часов: 90 минут.  

Тип урока: теория. 

5.2. Цель урока: 

обучение: Формирование знаний и умений. 

образовательные: образование в области красоты, способность понимать красоту в искусстве. 

развитие: развитие волонтерства, повышение познавательного интереса. 

1) Организационный этап - 5 минут.  

а) Проверить посещаемость студентов. 

б) Проверить готовность учеников к урокам. 

в) Цель и задачи урока. 

2. Проверить знания студентов по теме. 25 мин. 

а) Убедитесь, что все учащиеся выполнили домашнее задание;  

б) вовремя работать со студентами;  

б) общая методика запроса уроков, использование контрольных вопросов; 

 в) Оценка знаний студентов;  

г) Подведение итогов домашнего задания. 

5.3. Объяснение нового урока:  35 минут.  

3. Информационно- дидактический раздел. 

1. Познаниекакпроцесс.Двауровняпознания:эмпирическийи  рациональный. Формыпознания.  

2.Проблема познаваемости мира иистины. Диалектика абсолютной и относительнойистины. 

3.Научное познание. Основные методы иформы.  

        1.Познание как процесс. Два уровня познания: эмпирический и рациональный. Формы познания. 

Гносеология – наука о познании (от греч. Gnosis – знание, - учение). В теории познания основное 

внимание уделяется проблеме познаваемостимира,вопросуограницахнашегознания, 

способахегополученияикритерияхдостоверности.Познаниевсамомобщемвидеможно определить как 

деятельность человека по приобретению знаний об окружающем его мир, о самом человеке, о 

взаимоотношении человекаиприроды,человекаиобществаит.д. 

Процесс познания протекает в форме взаимосвязи и взаимодействия познающего субъекта и 

познаваемого объекта. Субъектом познания является человек, отражающий в своем сознании 

явления действительности. Этот субъект активен: он ставит цели, определяет средства их 

достижения, производит корректировку этих целей на основе практики. Объект познания 

представляет собой предмет, явление, процесс материального или духовного мира, на который 

направлена познавательная деятельность субъекта.   Познание – это сложный и противоречивый 

процесс, в котором традиционно выделяют две ступени (или уровня) познания: 

чувственноеирациональноепознание.Обеступенитеснымобразомсвязанымеждусобой и каждая из них 

имеет свои формы. Познание человеком окружающего мира начинается с помощью органов 

чувств. Взаимодействуя с теми или иными предметами, мы получаем ощущения, восприятия, 

https://aknurpress.kz/
https://elib.kaznu.kz/
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представления (формы чувственного познания). Ощущение – это отражение одного свойства 

предмета с помощьюодногоиз5органовчувств.Восприятие–целостныйобразпредмета, отражение 

его свойств всеми органами чувств. Представление – это целостный образ предмета, 

сохраняемый и воспроизводимый в сознании по мере необходимости. Если чувственное 

познание констатирует то, как проистекает событие, рациональное отвечает на вопрос, почему оно 

протекает именнотак. 

Рациональное познание основывается на способности логического мышления. Мышление – это 

целенаправленное опосредованное и обобщенное отражение человеком существенных свойств и 

отношений вещей. 

       В гносеологии традиционно выделяются два уровня мышления – рассудок и разум. Рассудок 

использует понятия в пределах уже сложившихся знаний, его задача – привести знания в систему 

и чувственного опыта в строгом соответствии с установленными правилами. Это способность 

последовательно и ясно рассуждать, правильно строить мысли, четко классифицировать, 

строго систематизировать факты. Логика рассудка –формальная логика, 

котораяобращаетвниманиенаформуиструктуру«готовогознания», а не на его содержание. На этом 

уровне мышления сознательно 

отвлекаютсяотразвития, 

взаимосвязивещейивыражающихихпонятий,рассматриваяихкакнечтоустойчивоеинеизменное. 

     Основными формами, в которых развивается и осуществляется мышление являются понятия, 

суждения и умозаключения. Понятие – это такая форма мышления, в которой отражаются 

общие, существенные признаки данного предмета или явления (сущность). Суждение – форма 

мышления, в которой отражается связь между предметом и его признаком, между предметами, 

или факт их существования. В суждении может быть выражена и истина и ложь. Умозаключение – 

это выводное знание, когда из одной или нескольких посылок и делается вывод (новое суждение). 

     2.Проблема познаваемости мира и истины. Одним из важнейших вопросов философии 

является вопрос о познаваемости мира. Представители скептицизма занимают как бы 

промежуточную позицию: не отрицая принципиальной возможности познания 

объективногомира,онивыражаютсомнениявтом,чтовсезнанияобэтомиреносятдостоверныйхарактер.  

      Во многом проблема достоверности наших знаний о мире определяется ответом на основной 

вопрос гносеологии «Что есть истина?». между учеными, конвенцией. Для четвертых она 

оценивается с точки зрения полезности полученного знания, с точки 

зренияэффективностиегоиспользованиянапрактике.  Классическая концепция истины связана с 

первым определением. Она возникла в глубокой древности и разделяется представителями разных 

направлений.  

Современная трактовка истины, которой придерживаются большинство философов, состоит в 

следующем: 

-К действительности относится как объективная реальность, существующая вне и независимо от 

нашего сознании, так и субъективнаяреальность. 

-Познание вместе с результатами и объектом познания неразрывно связано с практической 

деятельностью человека. Через практику задается объект познания, в практике реализуются 

результаты познания. 

-Истина есть бесконечный процесс, связанный с переходом от неполного знания к более 

полномузнанию. 

-Последний тезис связан с понятиями «относительнаяистина» и «абсолютная истина, которые с 

разных сторон характеризуют знание о предмете. Абсолютная истина - это 1) исчерпывающее 

достоверное знаниеоприроде,человекеиобществе(егонеможетбыть);2)знания, которые никогда не 

могут быть опровергнуты (земля круглая, человек смертен). Относительнаяистина–

это1)неполное,неточноезнание, соответствующее определенному уровню развития общества, 
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который обусловливает те или иные способы получения этого знания. Т.о. процесс познания мира – 

это бесконечный процесс перехода от относительных истин (с возникающими новыми 

относительными) к абсолютнымистинам. 

-Релятивисты абсолютизируют роль относительной истины, утверждая, что всякая истина 

относительна. Догматики, напротив, настаивают, на том, что истина не зависит от условий, в 

которых она складывается. Абстрактной истины не существует. Истина всегда конкретна. 

3.Научное познание. Методы и формы. Эмпирическое знание – совокупность научных фактов, 

образующих базис теоретических знаний. Под научным фактом понимается явление 

материального или духовного мира, ставшее достоянием нашего знания, это фиксация какого-либо 

явления, свойства и отношения. По словам А.Эйнштейнанаука должна начинаться с фактов и 

оканчиваться ими вне зависимости от того, какие теоретические структуры строятся между 

началом и концом. Существует два основных метода эмпирического познания: 

-Наблюдение – целенаправленное преднамеренное восприятие исследуемого объекта (его результат – 

первичнаяинформация). 

-Эксперимент – это метод исследования, с помощью которого 

объектиливоспроизводитсяискусственно,илиставитсявопределенныеусловия, отвечающие 

целямисследования. 

-Теоретическое знание ищет причины явлений, старается объяснить сущность процессов, 

лежащих в основе научных фактов. Основные формы: научная проблема, гипотеза, теория. 

-Научная проблемапредставляетсобой осознание противоречий, возникших между старой 

теорией и новыми научными фактами, которые не удается объяснить с помощью старых 

теоретических фактов. Когда научная проблема поставлена, начинается научный поиск, т.е. 

организация научного исследования. Важнейшая роль в разрешении научной проблемы 

принадлежитгипотезе. 

-Гипотеза – это идея, содержащая обоснованное предположение о существовании. Закона, 

который объясняет сущность новых фактов. Гипотеза формируется учеными с целью 

предположительного объяснения научных фактов, приведших к постановке научной проблемы. 

Гипотеза должна быть проверяема и подтверждена практикой. Невозможность такой проверки 

делает гипотезу научно несостоятельной. Гипотеза, всесторонне проверенная и подтвержденная 

практикой, становится теорией. 

Теория–

этологическиобоснованная,провереннаянапрактикесистемазнанийобопределенномклассеявлений,осущ

ностиидействиизаконовбытияданногоклассаявлений. 

Т.о., теория познания оказывается в центре многих наук о человеке – начиная с психологии и 

кончая биологией и исследованиями истории науки. Возникновение информационного 

общества делает проблематику получения и ассимиляции знания одной из центральных для 

культуры в целом. 

5.4. Утверждение новой темы. 15 мин. 

Задайте вопросы, связанные с целью и содержанием нового урока. 

1. Сосредоточьтесь на основных понятиях нового материала. 

2. Запишите ключевые термины и тезисы в рабочие тетради.  

5.5. Иллюстративный материал: 

а) технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийное устройство. 

б) наглядные и дидактические средства: лапша для самостоятельной работы, тест 

задания, кроссворды. 

б) место учебы: аудитория 

5.6.литература: 
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1.Темиргалиев К. А. Философия : учебное пособие для медицинских вузов и колледжей / К. А. 

Темиргалиев, А. Х. Жоломанова. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 210 с 

2. Ғарифолла Есім    Қазақ философиясының тарихы Алматы, 2016г 

3. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

4. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.с 

5.Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / - Алматы : Эверо, 2016. - 140 бет. с. 

6. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

7. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для білім алушыов вузов /  Караганда : 

ТОО "Medet Group", 2014. - 25 

8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».       Ғылыми 

Астана, 2018.– 216 б. 

9. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

10.  Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми 

редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 

11. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа 2016 ж. 

12. Алтаев Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық . 2011. - 468 бет. 

13. Кішібеков Д. Философия: оқулық . 2010. - 360 бет. 

Допольнительная: 

1.  Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 

2017. 

2.  Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –Алматы: Жібек жолы, 2014. 

3.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

4.Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / 

қаз.тіл.ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б. с. : 

(Рухани жаңғыру). 

5.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

6.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 2-том,Орта ғасыр философиясы = Medieval 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.А.Алдабердіқызы,Ш.Ш.Әлменова,Д.М.Қалиев. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 400 б. с. : (Рухани жаңғыру). 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 4-том. Қазіргі заман  философиясының 

бастауы = Philosophy in the modern world  : монография / Э. Кенни ; Қаз. тіл ауд. А. Байдлаева  

[және т.б.]. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 412 б. с. : Рухани жаңғыру 

8.Қазақбаева, Ж. Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік құралы / Ж. Р. Қазақбаева. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 302 б 

Электронные ресурсы: 

1.Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының 

қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. 

Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е. , 2017 https://aknurpress.kz/ 

2.Мәдениеттану [Мәтін] : оқу құралы / [Т. Ғ. Ғабитов және т.б.] ; құраст. Т. Ғ. Ғабитов. 

- Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 415, https://elib.kaznu.kz/ 
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5. Подведение итогов урока. 5мин. 

1. Оценка учеников. 

2. Обобщите тему следующего урока.  

6. Домашнее задание. 5 мин. 

 

№9 Занятие 

5.1. Тема урока: Проблема человека в философии. 

Количество часов: 90 минут.  

Тип урока: теория. 

5.2. Цель урока: 

обучение: Формирование знаний и умений. 

образовательные: образование в области красоты, способность понимать красоту в искусстве. 

развитие: развитие волонтерства, повышение познавательного интереса. 

1) Организационный этап - 5 минут.  

а) Проверить посещаемость студентов. 

б) Проверить готовность учеников к урокам. 

б) Цель и задачи урока. 

2. Проверить знания студентов по теме. 25 мин. 

а) Убедитесь, что все учащиеся выполнили домашнее задание;  

б) вовремя работать со студентами;  

б) общая методика запроса уроков, использование контрольных вопросов; 

 в) Оценка знаний студентов;  

г) Подведение итогов домашнего задания. 

5.4. Объяснение нового урока:  35 минут. 

Информационно- дидактический раздел. 

1. Аксиология – философская наука о ценностях. Основные положения аксиологии. 

2. Понятие ценности. Виды и функции ценностей. 

3. Диалектика основополагающих нравственных ценностей на примере добра и зла. 

Что такое человек? Вопрос, на который не так просто ответить, как это 

кажется на первый взгляд. Философское осмысление человека связано с определенными 

трудностями. Современная социальная философия, изучая проблемы человека, интересуется не 

только собственно проблемами человека, но и другой вечно актуальной проблемой, которую 

В.С.Барулин назвал "сопряженностью человека и философии". 

Сопряженность человека и философии - это выражение существа 

философской культуры. Философская культура является формой самопознания человека, его 

мировоззренческой ценностной ориентации в мире. Поэтому человек всегда находится в 

основании философской ориентации, он выступает и как ее естественно-гуманитарная 

предпосылка и столь же естественная цель, сверхзадача философии. Иначе говоря, человек 

является и субъектом, и объектом философского познания. Какими бы конкретными вопросами 

ни занималась философия на том или ином этапе своего развития, ее всегда пронизывает 

реальная человеческая жизнь и устремленность к решению насущных человеческих проблем. 

Эта связь философии с человеком, его потребностями и интересами постоянна и непреходяща. 

Взаимосвязь философии и человека, как и социально-философская проблема в целом, 

исторически изменялась и развивалась. При этом в истории философии можно выделить два 

параметра эволюции философии: 

1) Степень понимания проблемы человека в качестве методологически исходного принципа 

философствования. Иначе говоря, насколько философ осознает, что именно человек - центр, 

критерий и высшая цель всего философствования, насколько этот принцип важен. 
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2) Степень философского осмысления самого человека, его бытия, его смысла существования, 

его интересов и целей. Другими словами, насколько человек превратился в отдельный и 

специальный предмет философской рефлексии, с какой теоретической глубиной, с какой 

степенью привлечения всех средств философского анализа он рассматривается. 

Целью данного реферата является изучение сущности человека с античных времен по 

сегодняшний день, так как понимание человека в различные периоды истории было разным. 

Понять, что же такое человек. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи: 1) изучить человека в различные этапы его становления; 2) выявить 

проблему сущности человека в марксистской теории; 3) изучить взаимосвязи человека и 

общества; 4) рассмотреть проблемы личности в философии. 

Таким образом, проблема человека всегда стояла в центре философских 

исследований: какими бы проблемами философия ни занималась, человек всегда был для нее 

проблемой наиважнейшей. 

1. Проблема человека в истории философии 
Современный немецкий ученый Э.Кассирер выделил в истории изучения человека четыре 

исторические периода: 

1) изучение человека метафизикой (античность). 

2) изучение человека теологией (средневековье), 

3) изучение человека математикой и механикой (Новое время). 

4) изучение человека биологией. 

Аксиология – философская наука о ценностях. Основные положения аксиологии. 

Аксиология (греч. аxia - ценность и logos – учение, слово) – теория ценностей; философское 

учение о ценностях, раскрывающее природу людей, выявляющее основные ценности, их роль, 

пути и средства формирования ценностного отношения людей к окружающему миру. 

Аксиология как учение возникает во второй половине XIX века. Однако стремление 

теоретически осмыслить жизнеутверждающие ценности возникли много тысяч лет назад в 

первейших мифологических, религиозных и философских построениях. Уже античные 

философы видели, что человек не только познает мир, но и оценивает составляющие его 

предметы, выражает свое отношение к познаваемому. 

Основные познавательные задачи аксиологии: 

- установление роли, значения, статуса предмета или явления; 

- привлечение внимания других людей к данному явлению и умножение, таким образом, числа 

сторонников данной оценки. 

     Итак, в процессе познания решается не только гносеологический вопрос - о том, что 

представляет собой тот или иной предмет, но и аксиологический вопрос - о том, как следует 

относиться к этому предмету. 

    Центральные проблемы аксиологии. 1. Диалектика природно-телесных и духовных 

ценностей и антиценностей. Г.Гегель разделяет ценностина утилитарные (жилище, питание, 

предметы быта и т.п.) и духовные. В.Миронов считает, что по содержанию ценности делятся на 

экономические, политические, социальные, политические и духовные. Достойно внимания 

мнение И.Нарского: материальные блага являются не самоцелью, а средством движения к 

подлинным ценностям – счастью человека, свободе, добру, справедливости. 

В современной философской, медицинской и другой литературе все чаще стало уделяться 

внимание одной центральной идее диалектики души и тела — их гармоническому 

взаимоотношению. Оригинально решает эту проблему профессор В. Л. Обухов, который 

считает, что такая гармония может устанавливаться только с учетом существования духа, души 

и достижения человеком состояния духовности. 
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       Из приведенных примеров видно, что диалектический подход в рассмотрении роли тела и 

души в жизни человека наиболее предпочтителен. Он дает возможность, во-первых, избежать 

односторонности и абсолютизации при определении сущностных сил человека; во-вторых, 

видеть эти силы в их крайней противоречивости, то есть в единстве и разности природно-

телесной, телесно духовной и духовной их организации и развитии, в-третьих, определить круг 

основных как ценностей, так и антиценностей. 

     2. Вопрос о соотношении объективного и субъективного в категории ценности. В основе 

ценности лежат не субъективные оценки, а объективная значимость предмета.Однако при этом 

объективная ценность и субъективная ценность могут соответствовать, а могут резко 

расходиться друг с другом. Оценки одного и того же явления у разных индивидов (социальных 

групп, наций и т.д.) часто бывают различными. Следует помнить, что истина объективна, а 

ценности носят субъективный характер. Принимая во внимание разнородность познавательного 

и ценностного способов освоения мира, необходимо привести их в согласие, уравновесить. Это 

– сложная духовно-практическая работа, обеспечивающая целостность человеческого опыта, 

всей системы ориентации человека в окружающем мире. 

5.4. Утверждение новой темы. 15 мин. 

Задайте вопросы, связанные с целью и содержанием нового урока. 

1. Сосредоточьтесь на основных понятиях нового материала. 

2. Запишите ключевые термины и тезисы в рабочие тетради.  

5.5. Иллюстративный материал: 

а) технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийное устройство. 

б) наглядные и дидактические средства: лапша для самостоятельной работы, тест 

задания, кроссворды. 

б) место учебы: аудитория 

5.6. Литература: 

1.Темиргалиев К. А. Философия : учебное пособие для медицинских вузов и колледжей / К. А. 

Темиргалиев, А. Х. Жоломанова. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 210 с 

2. Ғарифолла Есім    Қазақ философиясының тарихы Алматы, 2016г 

3. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

4. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.с 

5.Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / - Алматы : Эверо, 2016. - 140 бет. с. 

6. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

7. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для білім алушыов вузов /  Караганда : 

ТОО "Medet Group", 2014. - 25 

8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».       Ғылыми 

Астана, 2018.– 216 б. 

9. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

10.  Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми 

редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 

11. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа 2016 ж. 

12. Алтаев Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық . 2011. - 468 бет. 

13. Кішібеков Д. Философия: оқулық . 2010. - 360 бет. 

Допольнительная: 

1.  Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 

2017. 

2.  Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –Алматы: Жібек жолы, 2014. 
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3.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

4.Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / 

қаз.тіл.ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б. с. : 

(Рухани жаңғыру). 

5.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

6.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 2-том,Орта ғасыр философиясы = Medieval 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.А.Алдабердіқызы,Ш.Ш.Әлменова,Д.М.Қалиев. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 400 б. с. : (Рухани жаңғыру). 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 4-том. Қазіргі заман  философиясының 

бастауы = Philosophy in the modern world  : монография / Э. Кенни ; Қаз. тіл ауд. А. Байдлаева  

[және т.б.]. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 412 б. с. : Рухани жаңғыру 

8.Қазақбаева, Ж. Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік құралы / Ж. Р. Қазақбаева. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 302 б 

Электронные ресурсы: 

1.Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының 

қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. 

Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е. , 2017 https://aknurpress.kz/ 

2.Мәдениеттану [Мәтін] : оқу құралы / [Т. Ғ. Ғабитов және т.б.] ; құраст. Т. Ғ. Ғабитов. 

- Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 415, https://elib.kaznu.kz/ 

5. Подведение итогов урока. 5 мин.  

1. Оценка учеников. 

2. Обобщите тему следующего урока.  

6. Домашнее задание. 5, мин. 

 

№10 Занятие 

5.1. Тема урока: Происхождение нравственнности. Философия ценностей. 

Количество часов: 90 минут.  

Тип урока: теория. 

5.2. Цель урока: 

обучение: Формирование знаний и умений. 

образовательные: образование в области красоты, способность понимать красоту в искусстве. 

развитие: развитие волонтерства, повышение познавательного интереса. 

1) Организационный этап - 5 минут.  

 а) Проверить посещаемость студентов. 

 б) Проверить готовность учеников к урокам. 

 б) Цель и задачи урока. 

2. Проверить знания студентов по теме. 25 мин. 

а) Убедитесь, что все учащиеся выполнили домашнее задание;  

б) вовремя работать со студентами;  

б) общая методика запроса уроков, использование контрольных вопросов; 

 в) Оценка знаний студентов;  

г) Подведение итогов домашнего задания. 

5.3. Объяснение нового урока:  35 минут. 

Информационно- дидактический раздел. 

https://aknurpress.kz/
https://elib.kaznu.kz/
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1. Аксиология – философская наука о ценностях. Основные положения аксиологии. 

2. Понятие ценности. Виды и функции ценностей. 

      1. Вопрос о соотношении объективного и субъективного в категории ценности. В основе 

ценности лежат не субъективные оценки, а объективная значимость предмета.Однако при этом 

объективная ценность и субъективная ценность могут соответствовать, а могут резко 

расходиться друг с другом. Оценки одного и того же явления у разных индивидов (социальных 

групп, наций и т.д.) часто бывают различными. Следует помнить, что истина объективна, а 

ценности носят субъективный характер. Принимая во внимание разнородность познавательного 

и ценностного способов освоения мира, необходимо привести их в согласие, уравновесить. Это 

– сложная духовно-практическая работа, обеспечивающая целостность человеческого опыта, 

всей системы ориентации человека в окружающем мире. 

     2. Понятие ценности. Виды и функции ценностей. Аксиология ставит перед собой задачу 

выявить основные ценности и антиценности, раскрыть их природу, показать их роль в жизни 

людей, определить пути и средства формирования ценностного отношения людей к 

окружающему их миру. Термином "ценность" в аксиологии определяются как объекты мира 

природы, так и явления материальной и духовной культуры человека, например, общественные 

идеалы, научное знание, искусства, способы поведения и т. п. В человеческой истории уже с 

древности на первый план выдвигались три типа ценностей: Добро, Красота и Истина. Уже в 

древности они представляли в умах теоретиков идеальную, цельную триаду, определяя таким 

образом сферу моральных ценностей (Добро), эстетических (Красота) и познавательных 

(Истина). А к примеру, главными ценностями современной американской культуры являются: 

1. Личный успех. 2. Активность и упорный труд. 3. Эффективность и полезность. 4. Прогресс. 

5. Вещи как признак благополучия. 6. Уважение к науке. Согласно Смелзеру, ценности – это 

общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек должен стремиться. 

Ценности составляют основу нравственных принципов, разные культуры могут отдавать 

предпочтение разным ценностям (героизму на поле боя, художественному творчеству, 

аскетизму), и каждый общественный строй устанавливает, что является ценностью, а что не 

является. 

       Ценности – такие вещественные или идеальные образования, которые имеют 

смысложизненные значения либо для отдельного человека, либо для всего человечества; 

движущая сила деятельности; специфические социальные определения объектов окружающего 

мира, выявляющие их положительное (отрицательное) значение для человека и общества. 

Ценности обосновывают моральные принципы, принципы – правила (нормы), правила – 

представления. Например, справедливость – это ценность, она воплощается в принципе 

справедливости, из принципа вытекает правило (норма), требующая равного воздаяния 

(поощрения или наказания) за одни и те же поступки, совершённые разными людьми, или 

другая норма, требующая справедливой оплаты труда, и уже исходя из нормы мы формируем 

свои конкретные представления о том, что справедливо, а что нет (например, мы можем считать 

несправедливо низкой оплату труда учителей и врачей и несправедливо высокой зарплату 

директоров банков). 

      Все явления с толчки зрения их ценности могут быть классифицированы на: 

1) нейтральные, к которым человек относится равнодушно (многие явления микромира и 

мегамира);  

2) положительные ценности (предметы и явления, способствующие жизни и благополучию 

человека);  

3) антиценности (ценности, имеющие негативное значение с точки зрения жизни и 

благополучия человека). К примеру, пары «ценности – антиценности» образуют такие понятия, 
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как добро и зло, прекрасное и безобразное, заключенные в явлениях общественной жизни и 

природы. 

        Ценности зарождались и определялись в силу потребности индивида в осмыслении 

общества и самого себя. Человеческая жизнедеятельность изменяется со временем. Далеко не 

сразу пришло осознание самоценности человеческой жизни. В процессе жизнедеятельности у 

людей формируются мировоззренческие идеалы. Идеал – это образец, прообраз, понятие 

совершенства, высшая цель стремлений. Через соотнесение с идеалами, нормами 

осуществляется оценивание – определение ценности, одобрение или осуждение 

происходящего, требование осуществления или устранения чего-либо, т.е. оценивание является 

нормативным по своему характеру. Благодаря ценностям формируются разного уровня 

(высшие и низшие) потребности и интересы, мотивы и цели людей, определяются средства для 

их достижения. Они являются регуляторами человеческих поступков, служат критериями 

оценки поступков других.  

       И, наконец, без учета их роли нельзя познать сущность человека, уяснить себе подлинный 

смысл его жизни. Внешне ценности выступают как свойства предмета или явления, но присущи 

они не от природы, не в силу внутренней структуры самого объекта, а потому, что он 

вовлечен в сферу общественного бытия человека и стал носителем определенных социальных 

отношений. По отношению к субъекту (человеку) ценности служат объектами его интересов, а 

для его сознания выполняют роль повседневных ориентиров в какой-либо деятельности, 

обозначений различных практических отношений к окружающим человека предметам и 

явлениям. Человеку необходимо иметь определенные ценностные установки. 

      Причиной крайней противоречивости и неустойчивости ценностных ориентаций является: 

 · с одной стороны, неистребимое стремление человеческого духа к достижению идеалов, 

окончательных истин, то есть высших духовных ценностей, 

 · с другой - известная ограниченность наших познавательных возможностей, средств, 

 · а также известный консерватизм наших чувств, рассудка и разума, неизбежно ведущих к 

отчуждению человека от природно-телесных, телесно-духовных и духовных ценностей, то есть 

от своей сущности и уводящих людей в сторону от определения истинных, а не иллюзорных 

или утопических путей становления этой сущности. 

     Наличие определенных ценностей в жизни людей предоставляет конкретному индивиду 

свободу выбора жизненных целей. Человеческая жизнь немыслима без постановки цели. 

Целеполагание – родовой признак, свойственный только человеку. 

Значение ценностей: 
- формирование интересов, мотивов и целей; 

- регуляторы и критерии оценки поступков людей; 

- служат для познания сущности человека, подлинного смысла его жизни. 

3. Диалектика основополагающих нравственных ценностей на примере добра и зла.  Любая 

ценность (или антиценность), если ее доводят до крайности, может превратиться в свою 

противоположность: свобода - в анархию, истина - в разрушительную силу, добро - в зло, 

любовь - в ненависть и т. п. В свою очередь, такие антиценности, как разрушительные страсти: 

зависть, тщеславие, честолюбие, ревность нередко стимулируют волю и активность в 

достижении цели, способствуют развитию таланта, творчеству. И, наконец, усложняет эту 

противоречивую ситуацию и то обстоятельство, что в реальной жизни все ценности и 

антиценности как бы взаимодействуют и взаимопроникают друг в друга.  

        Рассмотрим это диалектическое переплетение на примере основополагающих 

нравственных ценностей: добре и зле. Добро — это ценностное представление, выражающее 

положительное значение чего-либо в его отношении к стандарту или сам этот стандарт; 

это все то, что морально ценно, что способствует благополучию человека, общества, 
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человечества в целом. Как и любая нравственная категория, добро социально и культурно 

детерминировано, т. е. зависит от господствующих в данную эпоху мировоззрения, классовых 

интересов, сложившихся традиций, стремлений и потребностей разных социально-

профессиональных или поло-возрастных групп, существующих типов личности. 

История изобилует примерами, когда преступники одной эпохи становились героями других 

эпох. Приговоренный к смерти за аморализм, Сократ уже более двух тысячелетий считается 

образцом моральности. Сожженный за опасный для общественных нравов еретизм Дж. Бруно 

стал символом человеческой самоотверженности. Еще больше можно привести свидетельств 

того, как с течением времени герои превращались в злодеев (идеологи инквизиции, Наполеон 

Бонапарт). 

       Понятие зла незамедлительно является нам вслед за добром.Зло – ценностное 

представление, противоположное добру (благу); это все, что безнравственно, заслуживает 

осуждения, противоречит интересам и жизненным потребностям человека и 

человечества. Зло охватывает негативные состояния человека (старение, болезнь, смерть, 

нищету, униженность). Понятие морального зла определяет то, чему противодействует мораль, 

что она стремится устранить и исправить. 

     Религиозно-философское учение манихеев (III-XI вв.) последовательно утверждало 

равноправие двух начал мироздания: света и тьмы, добра и зла. В мире и в людях они 

смешиваются в разных пропорциях, а потому беспрерывно борются между собой, но к 

финальной победе предопределено добро. В древнекитайской классической "Книге перемен" 

мир также объясняется через диалектику двух начал: ян (светлого, доброго, творческого) и инь 

(темного, злого, пассивного). Как их ни расценивай, одно из них не сильнее другого. Оба 

полюса имеют смысл относительно друг друга. Зло - не нечто ужасное, а лишь оборотная 

сторона добра, и наоборот. "Свет - левая рука тьмы, тьма - правая рука света". 

     Эта идея проходит через всю историю философии и конкретизируется в ряде этических 

положений: 

   - Добро и зло познаются в единстве, одно через другое. 

В одной китайской притче рассказывается о юноше, мечтавшем узнать, что такое истина, 

добро. Мудрец предлагает ему прежде познать, что есть зло, чтобы было с чем сравнить. 

Одного понимания зла недостаточно. Само по себе это не приведет к добру. Недостаточно 

изучить дорогу в Ад, чтобы попасть в Рай. 

- Добро и зло не просто взаимоопределены, они функционально взаимообусловлены: добро 

можно понять только как активное сопротивление злу. Действительное добро – это деяние 

добра, добродетель. 

5.4. Утверждение новой темы. 15 мин. 

Задайте вопросы, связанные с целью и содержанием нового урока. 

1. Сосредоточьтесь на основных понятиях нового материала. 

2. Запишите ключевые термины и тезисы в рабочие тетради.  

5.5. Иллюстративный материал: 

а) технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийное устройство. 

б) наглядные и дидактические средства: лапша для самостоятельной работы, тест 

задания, кроссворды. 

б) место учебы: аудитория 

5.6. Литература 

1.Темиргалиев К. А. Философия : учебное пособие для медицинских вузов и колледжей / К. А. 

Темиргалиев, А. Х. Жоломанова. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 210 с 

2. Ғарифолла Есім    Қазақ философиясының тарихы Алматы, 2016г 

3. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 
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4. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.с 

5.Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / - Алматы : Эверо, 2016. - 140 бет. с. 

6. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

7. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для білім алушыов вузов /  Караганда : 

ТОО "Medet Group", 2014. - 25 

8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».       Ғылыми 

Астана, 2018.– 216 б. 

9. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

10.  Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми 

редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 

11. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа 2016 ж. 

12. Алтаев Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық . 2011. - 468 бет. 

13. Кішібеков Д. Философия: оқулық . 2010. - 360 бет. 

Допольнительная: 

1.  Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 

2017. 

2.  Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –Алматы: Жібек жолы, 2014. 

3.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

4.Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / 

қаз.тіл.ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б. с. : 

(Рухани жаңғыру). 

5.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

6.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 2-том,Орта ғасыр философиясы = Medieval 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.А.Алдабердіқызы,Ш.Ш.Әлменова,Д.М.Қалиев. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 400 б. с. : (Рухани жаңғыру). 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 4-том. Қазіргі заман  философиясының 

бастауы = Philosophy in the modern world  : монография / Э. Кенни ; Қаз. тіл ауд. А. Байдлаева  

[және т.б.]. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 412 б. с. : Рухани жаңғыру 

8.Қазақбаева, Ж. Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік құралы / Ж. Р. Қазақбаева. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 302 б 

Электронные ресурсы: 

1.Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының 

қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. 

Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е. , 2017 https://aknurpress.kz/ 

2.Мәдениеттану [Мәтін] : оқу құралы / [Т. Ғ. Ғабитов және т.б.] ; құраст. Т. Ғ. Ғабитов. 

- Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 415, https://elib.kaznu.kz/ 

5. Подведение итогов урока. 5 мин.  

1. Оценка учеников. 

2. Обобщите тему следующего урока.  

6. Домашнее задание. 5, мин. 

 

 

https://aknurpress.kz/
https://elib.kaznu.kz/
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№11 Занятие 

5.1. Тема урока: Личность.Свобода и ответственность. 

Количество часов: 90минут. 

Тип урока: теория. 

5.2. Цель урока: 

обучение: Формирование знаний и умений. 

образовательные: образование в области красоты, способность понимать красоту в искусстве. 

развитие: развитие волонтерства, повышение познавательного интереса. 

1. Организационный этап: 

а) Проверить посещаемость студентов. 

 б) Проверить готовность учеников к урокам. 

 б) Цель и задачи урока. 

2. Проверить знания студентов по теме. 25 мин. 

а) Убедитесь, что все учащиеся выполнили домашнее задание;  

б) вовремя работать со студентами;  

б) общая методика запроса уроков, использование контрольных вопросов; 

 в) Оценка знаний студентов;  

г) Подведение итогов домашнего задания. 

5.3. Объяснение нового урока:  35 минут.  

3. Информационно- дидактический раздел. 

      Понятие индивидуальность включает в себя черты, свойства и признаки, отличающие 

данного индивида от всех остальных (особенности взглядов, суждений, памяти, воображения и 

т.д.). Неповторимость свойственна каждой отдельной личности: если ее отнять, то исчезнет и 

сама личность. Но эта неповторимость свойственна личности не в силу того, что она 

человеческая личность, а постольку, поскольку она нечто единичное вообще. Полное описание 

единичной индивидуальности равнозначно поэтому «полному» описанию всей совокупности 

единичных «душ». Это понимали Декарт и Спиноза, Гегель и Фейербах, представители 

экзистенциальной философии. По этой причине наука о «единичном», «индивидуальном», как 

таковом, невозможна и немыслима. Большая роль здесь принадлежит искусству. Только 

искусство в состоянии дать нам многоцветный образ индивидуальности, раскрыть 

неповторимый мир человека. 

Личность - это целостный человек в единстве его индивидуальных способностей и 

выполняемых им социальных функций, ролей. Это - действительность индивида как 

социального феномена, человек в совокупности его социальных качеств, формирующихся и 

реализующихся в различных формах общественной деятельности и отношений. Общие 

социальные качества выражаются в индивидуальных особенностях. От этого зависит 

значимость личности. Нельзя, на наш взгляд, согласиться с мнением, что не каждый взрослый, 

психически нормальный человек является личностью, а лишь тот, кто оказывает активное 

воздействие на общественные отношения соответственно своим индивидуальным 

способностям, сознательности и организованности, трудовой и общественно-политической 

активности (С.Э. Крапивинский). Думается, что каждый взрослый человек, выросший в 

обществе и, следовательно, воспитанный обществом, в обычных условиях взаимодействующий 

с другими людьми и выполняющий определенные функции, является личностью.Можно 

сказать, что личность - это индивидуальное бытие общественных отношений, это - 

специфически социальная характеристика человека, выявленная в конкретном мыслящем и 

чувствующем человеке. Становление личности происходит в процессе социального 

наследования, усвоения людьми опыта, традиций и ценностных ориентации данного общества, 
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что называется социализацией. Человек учится выполнять те или иные социальные роли: 

ученика, студента, родителя, общественного деятеля и т.д. В ходе изучения темы следует 

учитывать, что в процессе общественного развития менялись социальные типы личности, 

взаимоотношения личности и общества (традиционное, индустриальное общество и т.д.). В 

этой связи следует обратить внимание на проблему отчуждения, трагическую 

саморазорванность сознания современного человека. Различные философские концепции видят 

выход либо в изолированной от мира саморефлексии, прославлении иррационального начала 

(экзистенциализм, персонализм), либо в революционном переустройстве всей системы 

общественных отношений (марксизм).Значительный шаг вперед в вопросе диалектического 

решения проблемы свободы сделал Гегель. Выступив с резкой критикой в частности 

кантовского противопоставления свободы и необходимости, Гегель попытался истолковать эти 

категории в сложном взаимодействии, в их единстве и различии. «Конечно, необходимость как 

таковая еще не есть свобода, - отмечает великий диалектик, - но свобода имеет свои 

предпосылки и необходимость и содержит ее в себе как снятую». Отвергая взгляд французских 

материалистов, ставивших человека в фатальную зависимость от законов природы и этим 

самым делавших его пассивным существом, Гегель утверждает человека как активное начало, 

как обладателя свободы. «Слепа необходимость лишь постольку, - говорит он, - поскольку она 

не постигается в понятии...». Вместе с тем и категории необходимости и свободы он представил 

не как застывшие, статичные понятия, а как развивающиеся во времени. Он впервые попытался 

посмотреть на них с позиций исторического процесса как на меняющиеся и развивающиеся в 

этом движении. Прогресс истории - это прогресс свободы. 

В последующие периоды интерес к проблеме свободы личности не ослабевал. На вопросе 

свободы личности акцентировали свое внимание Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше, 

Владимир Соловьев, Карл Маркс. С точки зрения марксистской философии свобода в самом 

общем виде выражает взаимоотношение между деятельностью человека и объективными 

законами окружающего мира. Противостоящий человеку объективный мир с его законами 

выступает как необходимость. К последней должны приспособляться воля и сознание человека. 

Однако из этого не следует, что человечество находится с объективной необходимостью в 

отношении лишь зависимости. Наоборот, всецело учитывая требования этой необходимости, 

человек может подчинить ее себе, заставить служить своим целям, что невозможно без 

познания. Создать условия для жизни, овладеть благами, получить известную независимость 

можно лишь на основе познания противостоящей необходимости. С другой стороны, познание - 

необходимая предпосылка свободы, но не сама еще свобода. Познание только приоткрывает 

дверь в здание свободы. Человеческая свобода - это в конечном счете овладение 

необходимостью на основе познания. «Свобода... состоит в основанном на познании 

необходимостей природы..., господстве над нами самими и над внешней природой...» (Ф. 

Энгельс). Принципиально новый марксистский взгляд на социальную свободу состоит в том, 

что она рассматривается не просто как познавательная проблема, решение которой зависит от 

мудрости теоретика, а как практическая задача, которая может быть решена при определенных 

исторических предпосылках путем социальной революции. 

Проблема свободы занимает значительное место в философии экзистенциализма, которую 

порой называют философией свободы. Свобода объявляется синонимом подлинного 

существования. Человек - это и есть его свобода, являющаяся непостижимым, непредметным 

выражением «самобытия». В «мире бытия», внешнем мире царит, согласно К. Ясперсу, 

причинность, а в мире существования («самобытия») - свобода. В мире естественной и 

социальной необходимости для свободы нет ни места, ни лазейки. Однако К. Ясперс выступает 
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и против понимания свободы как произвола. Свобода и необходимость совпадают в самом 

субъекте. Ясперс делает вывод, что сама внутренняя свобода есть в то же время необходимость, 

которая толкает человека на тот или иной выбор. Таким образом, с точки зрения Ясперса, 

свобода - это «свобода воли», свобода решения. Она рассматривается по ту сторону законов 

окружающего мира. 

В философии Ж.П. Сартра свобода также выступает как внутреннее свойство индивида, 

толкающее его на беспрестанный выбор, который осуществляется «без точки опоры». «Нет 

детерминизма, - говорит Сартр, - человек свободен, человек - это свобода». Свобода 

выражается в возможности выбирать свое отношение к миру. А поскольку человек может 

выбирать всегда, постольку он абсолютно свободен. По мнению Сартра, необходимость всегда 

противостоит свободе. Свобода - это постоянный выбор, постоянный проект в будущее. 

Окружающая человека действительность - это «бытие в себе», лишенное проектов. Чтобы быть 

свободным, человеку необходимо уйти от окружающей реальности. Однако проектировать себя 

человек может только в обществе, и, следовательно, человеку необходимо войти в 

окружающую действительность. Данную двусмысленность позиции Сартра можно выразить 

словами: против этого мира войти в этот мир. Следует также учитывать, что абсолютная 

свобода предполагает и абсолютную ответственность человека за все происходящее. 

5.4. Утверждение новой темы. 15 мин. 

1.Проблема биосферы, экологии 

2.Характер современного общества 

Задайте вопросы, связанные с целью и содержанием нового урока. 

1. Сосредоточьтесь на основных понятиях нового материала.  

2. Запишите ключевые термины и тезисы в рабочие тетради.  

5.5. Иллюстративный материал: 

а) технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийное устройство. 

б) наглядные и дидактические средства: лапша для самостоятельной работы, тест 

задания, кроссворды. 

б) место учебы: аудитория 

5.6.литература: 

1.Темиргалиев К. А. Философия : учебное пособие для медицинских вузов и колледжей / К. А. 

Темиргалиев, А. Х. Жоломанова. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 210 с 

2. Ғарифолла Есім    Қазақ философиясының тарихы Алматы, 2016г 

3. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

4. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.с 

5.Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / - Алматы : Эверо, 2016. - 140 бет. с. 

6. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

7. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для білім алушыов вузов /  Караганда : 

ТОО "Medet Group", 2014. - 25 

8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».       Ғылыми 

Астана, 2018.– 216 б. 

9. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

10.  Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми 

редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 

11. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа 2016 ж. 

12. Алтаев Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық . 2011. - 468 бет. 
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13. Кішібеков Д. Философия: оқулық . 2010. - 360 бет. 

Допольнительная: 

1.  Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 

2017. 

2.  Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –Алматы: Жібек жолы, 2014. 

3.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

4.Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / 

қаз.тіл.ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б. с. : 

(Рухани жаңғыру). 

5.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

6.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 2-том,Орта ғасыр философиясы = Medieval 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.А.Алдабердіқызы,Ш.Ш.Әлменова,Д.М.Қалиев. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 400 б. с. : (Рухани жаңғыру). 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 4-том. Қазіргі заман  философиясының 

бастауы = Philosophy in the modern world  : монография / Э. Кенни ; Қаз. тіл ауд. А. Байдлаева  

[және т.б.]. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 412 б. с. : Рухани жаңғыру 

8.Қазақбаева, Ж. Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік құралы / Ж. Р. Қазақбаева. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 302 б 

Электронные ресурсы: 

1.Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының 

қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. 

Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е. , 2017 https://aknurpress.kz/ 

2.Мәдениеттану [Мәтін] : оқу құралы / [Т. Ғ. Ғабитов және т.б.] ; құраст. Т. Ғ. Ғабитов. 

- Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 415, https://elib.kaznu.kz/ 

5. Подведение итогов урока. 5 мин.  

1. Оценка учеников.  

2. Обобщите тему следующего урока.  

6. Домашнее задание. 5 мин. 

 

№12 Занятие 

5.1. Тема урока: Характер единства современного общества. 

Наука и культура.Рубежный контроль №2. 

Количество часов: 90минут.  

Тип урока: теория. 

5.2. Цель урока: 

обучение: Формирование знаний и умений. 

образовательные: образование в области красоты, способность понимать красоту в искусстве. 

развитие: развитие волонтерства, повышение познавательного интереса. 

1) Организационный этап - 5 минут.  

 а) Проверить посещаемость студентов. 

 б) Проверить готовность учеников к урокам. 

 б) Цель и задачи урока. 

2. Проверить знания студентов по теме. 25 мин. 

а) Убедитесь, что все учащиеся выполнили домашнее задание;  

https://aknurpress.kz/
https://elib.kaznu.kz/
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б) вовремя работать со студентами;  

б) общая методика запроса уроков, использование контрольных вопросов; 

 в) Оценка знаний студентов;  

г) Подведение итогов домашнего задания. 

5.3. Объяснение нового урока:  35 минут.  

 3. Информационно- дидактический раздел. 

1. Социальная система общества 

2. Философское понятие культуры 

3. Элементы культуры 

Рубежный контроль №2 

1. Проблема человека в истории философии. 

2. Проблема человека, определения, данные человеку. 

3. Представления о происхождении человека. 

4. Природные и биологические предпосылки жизни человека. 

5. Социальная значимость и национальная принадлежность человека. 

6. Сочетание естественной и социальной природы в человеке. 

7. Проблемы ценностей. «Аксиология» Концепции добра, доброты, милосердия, 

справедливости, добра, чести, авторитета, законности, независимости, зла. 

8. Мера духовного богатства человека. 

9. Содержание понятия индивидуальности. 

10. Человек - это субъект своего бытия. 

11. Актуальные вопросы современной философии. 

12. Особенности развития науки и культуры. Прогресс. 

13. Наука и научный подход, сущность и особенности. 

14. Будущее человечества. 

15. Культурология - наука о культуре.Культура и искусство. 

16. Предмет культурологии - это его задача. Культура - это человеческий мир. 

17. Основная функция культуры в обществе. Основные системы культуры. 

18. Материальная и духовная культура, ее место в системе ценностей. 

19. Роль культуры в наследовании, становлении человека. 

20. Взаимосвязь концепции культуры и цивилизации. 

21. Культурология - это отрасль социальных наук. 

22. Логика и история развития концепции культуры. 

23. Понятие искусства. Зарождение искусства. Исполнительское искусство. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Фильмы. 

24. Мировые культуры и цивилизации. 

25. Культура Древнего Востока. Древняя культура. 

26. Ценности египетской культуры: пирамиды, египетская письменность, верования. 

27. Сущность древнекитайской культуры: места Конфуция, дао, буддизма. 

28. Культурная история китайских иероглифов. Древнее китайское искусство. 

29. Основные направления индийской культуры, первые философские школы. Место 

индийских эпосов в мировой культуре. Индийские обычаи. Стихи «Махабхарата» и «Рамаяна» - 

это древнеиндийское литературное наследие. 

30. Сущность греческой культуры. Древнегреческая философия, космология. 

31. Мировоззрение скульптуры и архитектуры в древнегреческой культуре. 32. Средневековая 

арабо-персидская культура. 

33. Влияние арабо-персидской культуры на казахскую культуру. 



   

Кафедра общеобразовательных дисциплин 044-73/11-298 

cтр. 61 из 68 стр. Методические рекомендации  

 

34. Средневековая арабская культура и ислам. Эпосы Омара Хайяма, Сагди, Хафиза, Низами, 

Руми. 

35. Этапы ренессансной культуры. 

36. Европейская культура в эпоху Реформации. Рационализм в культуре. 

37. Европейская культура в эпоху Просвещения. 

38. Культура Древней Руси. Утверждение Православия в Древней Руси. 

39. Русские летописи. XVIIF-XVIIIF. архитектура и строительное искусство. 

40. «Серебряный век» в истории России. 

41. Мировоззрение древних славян. Софийский собор - прекрасное произведение искусства. 

Общество — социальная организация страны, обеспечивающая совместную 

жизнедеятельность людей. Это обособившаяся от природы часть материального мира, 

представляющая собой исторически развивающуюся форму связей и отношений людей в 

процессе их жизнедеятельности. 

Многие ученые пытались исследовать общество, определить его природу, сущность. 

Древнегреческий философ и ученый Аристотель под обществом понимал совокупность 

индивидов, которые объединились для удовлетворения своих социальных инстинктов. Эпикур 

считал, что главным в обществе является социальная справедливость как результат договора 

между людьми о том, чтобы не вредить друг другу и не терпеть вреда. 

В западноевропейской общественной науке XVII-XVIII вв. идеологами новых поднимающихся 

слоев общества (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо), выступавшими против религиозных догм, была 

выдвинута идея общественного договора, т. е.договора между людьми, каждый из которых 

обладает суверенными правами для контроля над своими действиями. Эта идея противостояла 

теологическому подходу к организации общества по воле божьей. 

       Предпринимались попытки определить общество, основываясь на выделении некоторой 

первичной ячейки общества. Так, Жан-Жак Руссо считал, что именно семья — самое древнее 

из всех обществ. Она — подобие отца, народ — детей, и все, рожденные равными и 

свободными, если и отчуждают свою свободу, то лишь для своей пользы. 

Гегель попытался рассмотреть общество как сложную систему отношений, выделив в качестве 

предмета рассмотрения так называемое гражданское общество, т. е. общество, где существует 

зависимость всех от всех. 

     Большое значение для научного понимания общества имели работы одного из 

основоположников научной социологииО. Конта, полагавшего, что строение общества 

определяется формами мышления человека (теологической, метафизической и позитивной). 

Само общество он рассматривал как систему элементов, которыми выступают семья, классы и 

государство, а основу образует разделение труда между людьми и их взаимоотношение между 

собой. Близкое к этому определение общества мы находим в западноевропейской социологии 

XX в. Так, у Макса Вебера, общество — продукт взаимодействия людей как результат их 

социальных действий в интересах всех и каждого. 

     Т. Парсонс определял общество как систему отношений между людьми, связующим 

началом которой являются нормы и ценности. С точки зрения К. Маркса, общество — это 

исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми, складывающихся в 

процессе их совместной деятельности. 

Признавая подход к обществу как отношения индивидов, К. Маркс, проанализировав связи и 

отношения между ними, ввел понятия «общественные отношения», «производственные 

отношения», «общественно-экономические формации» и ряд других. Производственные 

отношения, формируя общественные отношения, создают общество, находящееся на той или 

иной определенной ступени исторического развития. Следовательно, по Марксу, 
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производственные отношения выступают первопричиной всех отношений людей и 

создают большую социальную систему, называемую обществом. 

По представлениям К. Маркса, общество — это взаимодействие людей. Форма 

общественного устройства не зависит от их воли (людей). Каждую форму общественного 

устройства порождает определенная стадия развития производственных сил. 

Люди не могут свободно распоряжаться производительными силами, ибо эти силы — продукт 

предшествующей деятельности людей, их энергии. Но сама эта энергия ограничена условиями, 

в которые люди поставлены уже завоеванными производительными силами, формой 

общественного устройства, существовавшей до них и которая является продуктом деятельности 

предшествующего поколения. 

Американский социолог Э. Шилз выделил следующие признаки общества: 

оно не является органической частью какой-либо более крупной системы; 

браки заключаются между представителями данной общности; 

оно пополняется за счет детей тех людей, которые являются членами данной общности; 

оно имеет свою территорию; 

у него есть самоназвание и своя история; 

оно обладает своей системой управления; 

оно существует дольше средней продолжительности жизни отдельного индивида; 

его сплачивает общая система ценностей, норм, законов, правил. 

Очевидно, что во всех приведенных определениях в той или иной степени выражен подход к 

обществу как целостной системе элементов, находящихся в состоянии тесной взаимосвязи. 

Такой подход к обществу называется системным. Основная задача системного подхода в 

исследовании общества состоит в объединении различных знаний по поводу общества в 

целостную систему, которая могла бы стать единой теорией общества. 

Большую роль в системных исследованиях общества сыграл А. Малиновский. Он полагал, что 

общество можно рассматривать как социальную систему, элементы которой связаны с 

основными потребностями людей в пище, крове, защите, сексуальном удовлетворении. Люди 

объединяются для удовлетворения своих потребностей. В этом процессе возникают вторичные 

потребности в связи, кооперации, контроле над конфликтами, что способствует развитию 

языка, норм, правил организации, а это в свою очередь требует координационных, 

управленческих и интегративных институтов. 

Жизнедеятельность общества осуществляется в четырех основных сферах: экономической, 

социальной, политической и духовной. 

Экономическая сфера есть единство производства, специализации и кооперации, потребления, 

обмена и распределения. Она обеспечивает производство товаров, необходимых для 

удовлетворения материальных потребностей индивидов. 

Социальную сферу представляют этнические общности людей (род, племя, народность, нация 

и т. д.), различные классы (рабы, рабовладельцы, крестьяне, пролетариат, буржуазия) и другие 

социальные группы, которые обладают различным материальным положением и отношением к 

существующим общественным порядкам. 

Политическая сфера охватывает властные структуры (государство, политические партии, 

политические движения), управляющие людьми. 

Духовная (культурная) сфера включает философские, религиозные, художественные, 

правовые, политические и другие воззрения людей, а также их настроения, эмоции, 

представления об окружающем мире, традиции, обычаи и т. п. 

Будущее человечества. 
Вступив в третье тысячелетие люди Земли внимательно вглядываются в собственный облик, 

оценивают прошедшее, пытаются понять перспективы будущего. 
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Глубокое осознание и преодоление глобальных проблем является не только чрезвычайно 

долгим и сложным процессом, но и не имеющим пока однозначных ответов и окончательных 

решений по поводу того, как добиться желаемых результатов. Но большинство ученых 

склоняется к мысли, что начатое дело Римским клубом, принесет свои результаты. В первую 

очередь, речь идет о понимании необходимости духовного развития человека, формирования 

нравственных ориентиров, которые бы соответствовали современной эпохе, были бы адекватны 

ей. Главной проблемой и одновременно главным средством решения глобальных проблем 

видится теперь человек, его ценностные ориентиры и установки. Таким образом, судьба мира 

зависит от вопросов духовного порядка. Ученые Римского клуба видят одним из путей 

решения стоящих проблем - систему образования. 

Обращается внимание, что именно система образования формирует те человеческие качества, 

которые реализуются в последующей жизни. Образование может сформировать новый 

гуманизм. Один из самых известных деятелей Римского клуба - А. Печчеи -

 рассматривает содержание нового гуманизма в трех аспектах: 

1) глобальность; 

2) любовь к справедливости; 

3) отвращение к насилию. 

Задача нового гуманизма видится в том, чтобы каждый человек осознал смысл своего 

существования на Земле и в Космосе, четко уяснил ту миссию, которую он должен выполнить, 

как человек. 

И в этой связи по новому воспринимаются идеи, которые высказывал русский 

естествоиспытатель и философ В. И. Вернадский (1863-1954). Еще в прошлом веке он начал 

формировать представление о путях дальнейшего развития биосферы. Он полагал, что жизнь 

это не случайная игра природы, а следствие протекающих в ней процессов самоорганизации, 

закономерный этап развития космического тела, именуемого Землей. 

В. И. Вернадский понимал, что человеку придется принять на себя ответственность за судьбу 

биосферы. Это необходимое условие цивилизации. С развитием науки и техники возникает 

техносфера, которая должна поддерживать принципы организации биосферы, дополнять ее, 

взаимодействовать с ней, как часть единой динамической системы. 

Единение техносферы и биосферы создаст новое планетарное явление – ноосферу. Термин 

"ноосфера" (от греч. "noos" – разум, ум) был введен в 1927г. французским математиком и 

философом Э. Леруа, который совместно с Тейяром де Шарденом рассматривал ноосферу, как 

современную планетарную стадию, переживаемую приповерхностной оболочкой Земли. 

"В биосфере, - писал В. И. Вернадский, - существует великая геологическая, быть может, 

космическая сила, планетарное действие которой обычно не принимается во внимание в 

представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля 

его, как существа общественного… Общество становится в биосфере… единственным в своем 

роде агентом, могущество которого растет с ходом времени со все увеличивающейся 

быстротой. Оно одно изменяет новым образом и с возрастающей быстротой структуру самих 

основ биосферы". 

Эти выводы В. И. Вернадского легли в основу двух концепций ноосферы. Первая 

развитаТейяром де Шарденом. Ее суть в следующем: 

1) ноосфера – пласт мыслей, обволакивающих земной шар; 

2) искры самосознания человека, вместе с развитием общения людей, разгораются в пламя, 

образуя целостную сферу, являясь единой мыслящей оболочкой. 

3) ноосфера, являясь надматериальной основой, непосредственно связана с центральным 

очагом психического сосредоточения – "точкой Омега" (Богом). 
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Вторая концепция ноосферы развита В. И. Вернадским. Он подошел к пониманию ноосферы 

с естественнонаучных позиций: 

1) ноосфера есть материальное образование, как и биосфера; 

2) биосфера, а за ней и ноосфера "оказались той великой геологической силой, которая 

преобразила некогда безжизненное небесное тело в живую систему, пронизав жизнью его 

гранитные глубины, его газовую оболочку". 

Сущность ноосферной концепции связана с особым пониманием места человека в мироздании. 

Человек включается важнейшим звеном в эволюцию природы. Он создал особую сферу – 

ноосферу, сферу разума, которая выступает завершающим этапом в развитии биосферы. С 

созданием ноосферы человечество берет на себя ответственность за всю природу, за ход и 

направленность дальнейшей эволюции. Это связано с тем, что все процессы на Земле, и в 

первую очередь биологические, протекают теперь не так, как они протекали бы в том случае, 

если бы человечества не было. Могущество человечества становится определяющим 

фактором, поэтому человек должен научиться рассматривать происходящее с природой 

как происходящее с собой. 
Прошлое, настоящее и будущее мировой цивилизации всегда занимало передовые умы 

человечества. В настоящее время идет активный процесс переосмысления предшествующего 

опыта и выработки новой модели развития. 

Область научных знаний, охватывающая перспективы цивилизационных процессов, 

называетсяфутурологией. Футурология приобретает все большее значение для жизни 

человечества. Теоретическое предвидение будущего стало ведущим социальным требованием, 

от которого зависит судьба цивилизации. 

Основные факторы, влияющие на глубину и содержание философских исследований 

перспектив развития цивилизации: 

а) исследование прошлого, настоящего и будущего человечества в их единстве и соотнесении с 

жизненными интересами живущих людей и будущих поколений; 

б) интерес к изучению будущего возрастает в периоды острых социальных конфликтов, в 

переломные эпохи, на рубеже веков и тысячелетий; 

в) человеку присуща целесообразная деятельность, предвосхищение как непосредственных 

результатов, так и более отдаленных последствий своих действий; 

г) исследования будущего, их направленность и содержание позволяют в значительной степени 

сознательно регулировать и изменять жизненные мотивы, систему ценностей, представления о 

счастье и социальном будущем человечества в связи с новыми естественными и социальными 

условиями; 

д) совершенствование прогнозных оценок перспектив мирового сообщества, их учет в 

жизнедеятельности народов и государств. 

Возрастающий интерес к будущему в эпоху современной научно-технической революции 

объясняется тем, что никогда ранее человек не становился так сильно зависим от будущего. 

Никогда ранее перспективы развития мировой цивилизации не определялось степенью решения 

глобальных проблем. 

В этих условиях футурологи начали разрабатывать различные теоретические модели стратегии 

выживания. Для современных концепций характерен поворот к всестороннему и конкретному 

анализу факторов мирового развития. В футурологической мысли можно выделить три 

основных течения: 

а) пессимистическое; 

б) оптимистическое; 

в) альтернативное. 
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Начнем с того, что сам термин «культура» латинского происхождения и первоначально означал 

возделывание почвы, ее «культивирование», то есть изменения в природном объекте под 

воздействием человека, его деятельности в отличие от тех изменений, которые вызваны 

естественными причинами. 

     В дальнейшем слово «культура» получило более обобщенное значение и им стали все 

созданное человеком. В таком понимании культуры действительно отражаются ее 

существенные черты. Культура предстает как сотворенная человеком «вторая природа», 

надстроенная над природой естественной, как мир, созданный человеком, в отличие от 

девственной природы. Этим определением утверждается также принцип, что не следует искать 

особой «сферы культуры». Там, где есть человек, его деятельность, отношения между людьми, 

там имеется и культура. Нужно лишь различать материальную и духовную культуру, при этом, 

не противопоставляя, их друг другу. 

    Разделение культуры на материальную и духовную, одна из которых является продуктом 

материального, а другая духовного производства, кажется самоочевидным. Ясно и то, что 

предметы материальной и духовной культуры можно использовать по-разному. Орудия труда и 

произведения станковой живописи служат разным целям. Так что функциональное различие 

между материальной и духовной культурой действительно существует. Но вместе с тем и, то и 

другое является культурой, несущей в себе материальное и духовное в их единстве. 

     Различие общества и культуры выявляет ее определение как совокупность созданных 

человеком ценностей. Мир культуры – это мир материальных и идеальных, духовных 

ценностей, то есть мир объектов материальных и идеальных, взятых в его отношении к 

человеку, мир, наполненный человеческими смыслами. Трактовка культуры как системы 

ценностей отграничивает культуру от природы и одновременно не позволяет отождествлять ее 

с обществом. При таком подходе культура выступает как определенный аспект общества, тем 

самым проясняется ее социальная природа, но вместе с тем не снимается и важная проблема 

соотношения культуры и общества. 

      Однако при трактовке культуры как системы ценностей последняя предстает как 

совокупность готовых результатов человеческой деятельности, а процесс созидания культуры, 

ее динамики остается вне рассмотрения. Кроме того, подобное понимание культуры еще 

слишком общее и допускает различные интерпретации в зависимости от того, как понимается 

сама ценность. 

    Следовательно, определяя существо культуры, нужно исходить из того, что любое внешнее 

выражение культуры есть проявление степени развития самого человека. Взятое обособленно 

от человека, материализованное «тело культуры» лишается динамики, движения, жизненности. 

А реальная, живая культура неотделима от общественного человека – субъекта культуры, 

соотнесенного с созданным им объектным миром.  

3.Элементы культуры. По мнению антропологов, культура состоит из четырех элементов: 

1. Понятия (концепты). 

2. Отношения.  

3. Ценности.  

4. Правила. 

    Философия стремится выразить мудрость в формах мысли. Она возникла как духовное 

преодоление мифа. В качестве мышления философия стремится к рациональному объяснению 

всего бытия. 

Наука имеет своей целью рациональную реконструкцию мира на основе постижения его 

существенных закономерностей. Она неразрывно связана с философией, которая выступает в 

качестве всеобщей методологии научного познания, а также позволяет осмыслить место и роль 

науки в культуре и человеческой жизни 
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5.4. Утверждение новой темы. 15 мин. 

Задайте вопросы, связанные с целью и содержанием нового урока. 

1. Сосредоточьтесь на основных понятиях нового материала. 

2. Запишите ключевые термины и тезисы в рабочие тетради.  

5.5. Иллюстративный материал: 

а) технические средства: компьютер, интерактивная доска, мультимедийное устройство. 

б) наглядные и дидактические средства: лапша для самостоятельной работы, тест 

задания, кроссворды. 

б) место учебы: аудитория 

5.6.литература: 

1.Темиргалиев К. А. Философия : учебное пособие для медицинских вузов и колледжей / К. А. 

Темиргалиев, А. Х. Жоломанова. - Караганда : АҚНҰР, 2019. - 210 с 

2. Ғарифолла Есім    Қазақ философиясының тарихы Алматы, 2016г 

3. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

4. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа, 2016-240 бет.с 

5.Кемелбеков, Қ. Б. Қазақтың әдеп мәдениеті: оқу құралы / - Алматы : Эверо, 2016. - 140 бет. с. 

6. Қасабек, А. Қазақ философиясы: оқу құралы. - Алматы : Эверо, 2015 

7. Турысжанова, Р. К. Основы философии: учеб. пособие для білім алушыов вузов /  Караганда : 

ТОО "Medet Group", 2014. - 25 

8. Джонстон Д. «Философияның қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға дейін».       Ғылыми 

Астана, 2018.– 216 б. 

9. Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25 кітабы». Ғылыми ред. Раев Д.С. – Астана, 2018.–360 с. 

10.  Кенни Э. «Батыс философиясының жаңа тарихы. 1-том: Антика философиясы» / ғылыми 

редактор Молдабеков Ж. Ж. – Астана, 2018. – 408 

11. Темірғалиев, Қ. А. Философия  : оқу құралы / Қ. А. Темірғалиев, А. Т. Бәкірова. - М. : 

ГЭОТАР – Медиа 2016 ж. 

12. Алтаев Ж. А. Ғылым тарихы мен философиясы: оқулық . 2011. - 468 бет. 

13. Кішібеков Д. Философия: оқулық . 2010. - 360 бет. 

Допольнительная: 

1.  Сегизбаев О.А. «Қазақ философиясының тарихы». /перевод. Нурышевой Г.Ж., М.Сабит, 

2017. 

2.  Бегалинова К.К., Альжанова У.К. «Философия». Часть 1,2. –Алматы: Жібек жолы, 2014. 

3.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

4.Джонстон, Д. Философияның қысқаша тарихы: Сократтан Дерридаға дейін: монография / 

қаз.тіл.ауд. Г.З. Әбдірасылова [және т.б.]. - Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 216 б. с. : 

(Рухани жаңғыру). 

5.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 1-том.Антика философиясы = Ancient 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.С.А.Аяпбекова,Н.Т.Базарбай,А.Рыскиева. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 408 б. с. : [Рухани жаңғыру]. 

6.Кенни, Э. Батыс философиясының жаңа тарихы: 2-том,Орта ғасыр философиясы = Medieval 

Philosophy : монография / Э. Кенни ; ауд.А.Алдабердіқызы,Ш.Ш.Әлменова,Д.М.Қалиев. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 400 б. с. : (Рухани жаңғыру). 

7.Кенни Э. Батыс философиясының жаңа тарихы : 4-том. Қазіргі заман  философиясының 

бастауы = Philosophy in the modern world  : монография / Э. Кенни ; Қаз. тіл ауд. А. Байдлаева  

[және т.б.]. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 412 б. с. : Рухани жаңғыру 
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8.Қазақбаева, Ж. Р. Философия негіздері: оқу-әдістемелік құралы / Ж. Р. Қазақбаева. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр", 2013. - 302 б 

Электронные ресурсы: 

1.Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) қазақ философиясының 

қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір. 

Шәукенова З.К., Нұрмұратов С.Е. , 2017 https://aknurpress.kz/ 

2.Мәдениеттану [Мәтін] : оқу құралы / [Т. Ғ. Ғабитов және т.б.] ; құраст. Т. Ғ. Ғабитов. 

- Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 415, https://elib.kaznu.kz/ 

 

5. Подведение итогов урока. 5 мин. 

1. Оценка учеников. 

2. Обобщите тему следующего урока.  

6. Домашнее задание. 5 мин. 
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