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Государственный стандарт знания философии бакалавром 
 

      Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 
философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 
исторического развития. Структура философского знания. 
      Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 
самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, 
время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 
Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и 
религиозные картины мира. 
      Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 
Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.  
      Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 
ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 
Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические 
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 
совести. 
      Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 
творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 
Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 
Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 
научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 
техника. 
      Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 
 



Программа 
 

Раздел I. Историко-философское введение 
 

Т е м а  1. Предмет философии 
 

      Место и роль философии в культуре. Познавательное и ценностное 
отношение человека к миру. Философия и наука. Философия как рефлексия 
мировоззрения. Структура философского знания. Предметные области 
философии. Особенности онтологической, гносеологической, аксиологической 
проблематики. Специфика философского мышления.       Основные типы 
философских ориентаций. Материализм и идеализм, объективизм и 
субъективизм, гносеологический оптимизм и агностицизм, сциентизм и 
антисциентизм. Своеобразие европейской и восточной философских традиций.  
Функции философии. 

 
Т е м а  2.  Становление философского знания 

 
      История философии как история становления и развития интеллекта. 
Философия и миф. Космоцентризм древнегреческой философии. Основные 
школы досократовской философии. Сократ и его метод. Объективный идеализм 
Платона: причины возникновения и основные положения. Платоновская модель 
идеального государства. Атомизм Демокрита. Проблемы причинности и 
необходимости. Наивно-материалистическое объяснение духовных явлений. 
Проблема жизненных ориентаций в античной философии. Кинизм, 
эпикурейство, стоицизм. Философия Аристотеля. Материя и форма, учение о 
категориях бытия, создание формальной логики. 

 
Т е м а  3. Философия Средневековья и Возрождения 

 
      Место философии в духовной культуре Средневековья. Теоцентризм и 
догматизм как черты средневекового мышления. Понятия “творения” и 
“откровения”. Античные источники средневековой философии и их 
переработка (Августин, Фома Аквинский). Бог, человек и мир в христианской 
философии. Средневековая схоластика. Особенности схоластической 
постановки и решения философских вопросов. Номинализм и “реализм” как 
способы понимания действительности. Гуманистический переворот Ренессанса. 
Антропоцентризм и пантеизм в понимании природы, общества и человека. Роль 
религиозной Реформации в изменении системы ценностей европейского 
общества. Протестантская этика. 

 



Т е м а  4. Формирование философии Нового времени 
 

      Становление классического естествознания и изменение философской 
проблематики. Роль Ф. Бэкона и Р. Декарта в обосновании научного метода.       
Натурфилософские концепции XVII века. Понятие субстанции (Р. Декарт,               
Б. Спиноза, Г.Ф. Лейбниц). Проблемы необходимости и свободы, всеобщего и 
индивидуального, материального и духовного в рамках механистического и 
метафизического понимания мира. Гносеологическая проблематика в 
философии Нового времени. Дилемма сенсуализма и рационализма. Эволюция 
английского эмпиризма (сенсуализма) к субъективному идеализму (Д. Беркли) 
и агностицизму (Д. Юм).  Философия Просвещения XVIII века. 
Просветительское понимание человека и общественного прогресса. 
Французский материализм. 

 
Т е м а  5. Немецкий классический идеализм 

 
      И. Кант как основоположник классической немецкой философии. Основные 
идеи кантовской гносеологии. Понятия “явления” и “вещи в себе”. 
Антиномичность мышления. “Чистый” и практический разум. Этика Канта, 
категорический императив. Сильные и слабые стороны кантовского понимания 
морали. Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. “Тождество бытия и мышления”. 
Система и метод в философии Гегеля. Особенности гегелевской диалектики. 
Трактовка Гегелем природы, человека и общества. Сильные и слабые стороны 
гегелевской философии. Разложение гегелевской школы. 

 
Т е м а  6. Постклассическая философия XIX века 

 
      Основания разветвления философских направлений в послегегелевской 
философии. Особенности проблематики и методологии. Антропологическая и 
иррационалистическая тенденции. Антропологический материализм Л. 
Фейербаха. Иррационализм А. Шопенгауэра. “Философия жизни” Ф. Ницше. 
Сциентистская тенденция. Особенности позитивизма и этапы его развития. 
Позитивизм и революция в физике конца XIX – начала   XX века. Философия 
марксизма. Материалистическое понимание истории. Понятие практики и его 
роль в марксистской философии. Проблема сущности человека, тенденций и 
перспектив общественного развития. 

 
Т е м а  7. Русская философия 

 
      Особенности становления и развития философии в России. Религиозно-
этическая направленность русской философской мысли. Проблема места 



России во всемирно-историческом процессе. Славянофильство и 
западничество. Основные идеи “Философии всеединства” В.С. Соловьева. 
Понятия “цельного знания”, “соборности”, “софийности”. Русский космизм. 
Оценка смысла и направленности научно-технического прогресса Н.Ф. 
Федоровым, К.Э. Циолковским, В.И. Вернадским. Религиозно-
экзистенциальная философия Н.А. Бердяева. Проблема свободы и творчества.       
Особенности восприятия и трактовки марксистской философии в России. 

 
Т е м а  8. Основные тенденции и направления философии XX века 

 
Психоанализ и философия неофрейдизма. Фрейдизм в роли 

подсознательного в развитии культуры и общества. Экзистенциальная 
философия в XX веке. Уникальность человеческого бытия как философская 
проблема. Философская герменевтика. Проблема понимания. Эволюция 
философии науки в XX веке. Постпозитивизм. Особенности проблематики и 
способа философствования на рубеже XX--XXI веков. 

 
 

Раздел II. Современное состояние основных философских проблем 
 

Т е м а  9. Учение о бытии 
 

      Понятие бытия и его значение. Виды, формы, уровни бытия. Монистические 
и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. Материальное 
и идеальное. Объективная и субъективная реальность. Понятия материи и 
природы. Пространство и время как формы бытия. Основные концепции 
пространства и времени. Свойства пространственно-временных отношений. 
Научные, религиозные и философские картины мира. 

 
Т е м а  10. Движение и развитие. Диалектика 

 
      Понятия движения и развития. Диалектика как общая теория развития. 
Принципы диалектического понимания мира. Механизм и закономерности 
развития. Объективная и субъективная диалектика. Категории мышления как 
универсальный способ логического освоения мира. Диалектическая 
взаимосвязь единичного и общего, сущности и явления. Форма и содержание, 
часть и целое. Причинность и ее свойства. Детерминизм и индетерминизм. 
Необходимость и случайность. Возможность, действительность, вероятность. 
Динамические и статистические закономерности. Догматизм, софистика, 
эклектика как антиподы диалектики. Значение диалектического мышления для 
научной и практической деятельности. 



 
Т е м а  11. Человек, общество, культура 

 
      Философские основания теоретической модели общества. Материальное и 
духовное в жизни общества. Человек, природа и техника. Понятие культуры.       
Сущность и структура общественных отношений. Человек в системе 
социальных связей. Гражданское общество и государство. Проблема насилия и 
ненасилия в общественной жизни. Механизмы и закономерности протекания 
исторических процессов. Формационная и цивилизационная концепции 
общественного развития. Человек в историческом процессе. Личность и массы. 
Свобода и необходимость. 

 
Т е м а  12. Смысл человеческого бытия 

 
      Роль ценностей в жизни человека и общества. Проблема происхождения и 
иерархии ценностей. Виды ценностей. Смысл жизни как интегральная базовая 
система ценностей. Представления о совершенном человеке в разных 
культурах. Объективные и субъективные, всеобщие и индивидуальные 
основания смысложизненного поиска. Нравственные ценности как фактор 
формирования личности. Мораль, справедливость, право. Эстетические 
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 
совести. Смысложизненный поиск личности как реализация ее свободы и 
творчества. Свобода и ответственность. 

 

Т е м а  13. Сознание 

 
      Основные концепции происхождения и сущности сознания. Структурные 
элементы сознания и их взаимосвязь. Отражение как общеприродное свойство. 
Психика животных, отражение в “автоматах”, сознание человека. Сознание и 
мозг. Материальное и идеальное. Действительность, мышление, логика и язык. 
Сознание и самосознание личности. Общественное и индивидуальное сознание. 

 
Т е м а  14. Познание 

 
      Понятие знания в разных культурно-исторических и философских системах. 
Знание и незнание, знание и вера, знание и мнение. Сущность и специфика 
познания как духовного освоения мира. Структура субъектно-объектных 
отношений в познавательном процессе. Активность субъекта в познании, ее 
основания и формы. Диалектика познавательного процесса. Чувственное, 
рациональное и иррациональное в познании. Проблема интуиции. Понимание и 



объяснение в познании. Проблема истины и ее критериев. Свойства истины. 
Истина и заблуждение. Истина как познавательная ценность, истина и правда. 

 
Т е м а  15. Научное познание 

 
      Специфика научного познания. Научное и вненаучное знание. Понятие 
научной рациональности. Структура научного познания. Взаимосвязь 
эмпирического, теоретического и метатеоретического уровней научного 
познания. Методы и формы научного познания. Гносеологический статус 
прибора, модели. Критерии научности факта, проблемы, гипотезы. Рост 
научного знания. Эмпирические и внеэмпирические факторы развития науки. 
Научные революции и смена типов научной рациональности. Наука и техника: 
взаимосвязь и взаимообусловленность. 

 
Т е м а  16. Будущее человечества 

 
      Глобальные проблемы современности, их техногенный и социоприродный 
характер. Внутренние противоречия и тенденции развития техногенной 
цивилизации. Научно-технический прогресс и перспективы человека как вида, 
индивида, личности. Межцивилизационные отношения в современном мире. 
Взаимодействие цивилизаций и возможные сценарии будущего. Проблема 
направленности и смысла истории. Сущность и критерии общественного 
прогресса. Насилие и ненасилие. Выживание и устойчивое развитие 
человечества как центральная проблема современности. Альтернативы 
возможного развития человечества. 
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      К а н к е  В.  А. Философия: Исторический и систематический курс. Изд. 5., 
М., 2003. 
      М а р к о в  Б.В. Философия. Учебное пособие. СПб., 2003 
      М о м д ж я н  К.  Х. Введение в социальную философию: Учеб. пособие. М., 
1997. 
      Р е а л е  Д ж.,  А н т и с е р и  Д. Западная философия от истоков до наших 
дней: В 4 т. / Пер. с итал. СПб., 1994-1997. 
      С к и р б е к к  Г.,  Г и л ь е  Н. История философии: Учеб. пособие для вузов 
/ Пер. с англ. М., 2000. 
      Философия: Учебник  /  Под ред. В.П. Горюнова. М.: Гардарики, 2005. 
      Философия для технических вузов. Под ред. В.В.Ильина. Ростов н/Д,  2001. 
      Философия. История русской философии: Учебное пособие / Под ред. И.Н. 
Протасенко. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2002. 
      Шаповалов В.Ф. Основы философии современности. Курс лекций. М., 1998. 

 
Хрестоматии и словари 

 
      Антология мировой философии: В 4 т. М., 1962--1972. 
      История философии. Энциклопедия. Минск, 2002.       
      Мир философии: Книга для чтения: В 2 т. М., 1991. 
      Новая философская энциклопедия. В 4-х тт. М., 2000-2001.     
      Современная западная философия: Словарь. М., 1991. 
      Современная философия: Словарь и хрестоматия. Ростов н/Д., 1995. 
      Современный философский словарь. Под ред. В.Е. Кемерова. М., 2004. 
      Сто философских терминов (Современное прочтение): Учеб. пособие / Под 
ред. И.М. Рогова. СПб., 2002 
      Философский энциклопедический словарь. М., 1989. 
      Философы России XIX-XX столетий. Биографии, идеи, труды. Сост. П.В.     
Алексеев. М., 2002. 



Практические  занятия  
 

Раздел I. Историко-философское введение 
 

Т е м а  1. Предмет философии 
 
1. Понятие мировоззрения. Предпосылки философии как теоретического  

мировоззрения. 
2. Предмет, структура и функции философии. Взаимосвязь онтологического, 

гносеологического и аксиологического аспектов проблематики. 
3. Основные типы философских ориентаций. Материализм и идеализм, объективизм и 

субъективизм, гносеологический оптимизм и агностицизм, сциентизм и антисциентизм. 
4. Роль философии в духовной культуре. Философия и наука, религия, искусство, 

идеология, миф. 
 

Список литературы 
 
     А х и е з е р  А.  С. Об особенностях современного философствования // Вопросы 
философии. 1999. № 8. 
      Б е р л и н  И. Назначение философии // Вопросы  философии. 1999. № 5. 
      Б и б л е р  В.  С. Что есть философия // Вопросы  философии. 1995. № 1. 
      З о т о в  А.  Ф. Существует ли мировая философия // Вопросы философии. 1997. №4. 
      К а г а н  М.  С. Философия как мировоззрение // Вопросы  философии. 1997. № 9. 
      Л о с е в  А.  Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. 
      М и т р о х и н  Л.Н. Философия религии: новые перспективы // Вопросы философии. 
2003, №8.       
      Н и к и ф о р о в  А.Л. Природа философии. М., 2001. 
      Религия, магия, миф: современные философские исследования / Под. ред. В.Н. Поруса. 
М., 1997. 
      С а г а т о в с к и й  В.  Н. Философия развивающейся гармонии (философские основы 
мировоззрения). Ч. I: Введение: философия и жизнь. СПб., 1997. 
      С т о л о в и ч  Л.Н.  Мудрость и знание // Вопросы философии. 2003, №11. 
      Ф е й н б е р г  Е.  Л. Наука, искусство и религия  // Вопросы  философии. 1997. № 7 
      Философия, культура и образование: Материалы “Круглого стола” // Вопросы 
философии. 1999. № 3. 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 
 
Агностицизм. 

Аксиология. 

Гносеология. 

Дуализм. 

Идеализм. 

Материализм. 

Методология. 

 



Мировозрение. 

Натурфилософия. 

Онтология. 

Основной вопрос философии 

Объективизм. 

Объективный идеализм. 

Объективная реальность. 

Плюрализм. 

Позитивное знание. 

Социальная философия. 

Субъективизм. 

Субъективный идеализм. 

Субъективная реальность. 

Философская антропология. 

 
Тест 

 
 
 

    
 

    

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 



Т е м а  2.  Становление философского знания 
 
      1. Своеобразие европейской и восточной философских традиций   

2. Космоцентризм и проблема мирового начала в древнегреческой философии. 
    3. Объективный идеализм Платона. 

4. Философские взгляды Аристотеля. 
5. Эпикурейство, кинизм, стоицизм как этические учения. 

 

Список литературы 

 
      Антология кинизма: Антисфен, Диоген, Кратет, Дион. М., 1996. 
      Г р и г о р ь е в а  Т.  П. Дао и логос (встреча культур). М., 1992. 
      Д и о г е н  Л а э р т с к и й. О жизни, учениях и изречениях древних философов. М., 1979. 
      Д о д д с  Э. Греки и иррациональное. СПб., 2000.       
      Древнекитайская философия: В 2 т. М., 1972 — 1973. 
      Л у к ь я н о в  А.  Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия. М., 
1989. 
      С е м у ш к и н  А. В. У истоков европейской рациональности. Начало древнегреческой 
философии: Учеб. пособие. М., 1996. 
      Сократ. Платон. Аристотель. Сенека: Биогр. Очерки. СПб., 1995. 
      С т е п а н о в а  А.  С. Философия Древней Стои. СПб., 1995. 
      Ч а н ы ш е в  А.  Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991. 
 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 
 
Аристотель. 

Атомизм. 

Восточная философия. 

Гераклит. 

Демокрит. 

Западная философия. 

Идеи. 

Кинизм. 

Космоцентризм. 

Милетская школа. 

Пифагор. 

 

 



Платон. 

Протагор. 

Сократ. 

Софисты. 

Стоицизм. 

Фалес. 

Элейская школа. 

Эпикур. 

Эпикурейство 

 
 

Тест 
 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 



Т е м а  3. Философия Средневековья и Возрождения 
 

      1. От космоцентризма — к теоцентризму, от разума — к вере и откровению. 
      2. Бог — природа — человек в христианской философии. 
      3. Номинализм и реализм как способы понимания действительности. 
      4. Пантеизм, гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Протестантская этика и 
изменение системы ценностей европейского общества. 
     

Список литературы. 

 
      А в г у с т и н  А в р е л и й. Исповедь. М., 1992. 
      Антология средневековой мысли (теология и философия европейского средневековья). В 
2-х тт. М., 2001-2002. 
      В е б е р  М.  Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. Произв. М., 1990.       
      Г о р ф у н к е л ь  А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980.     
А г р и п п а  Г. Оккультная философия. М., 1993. 
      Ж и л ь с о н  Э. Разум и откровение в Средние века. Богословие в культуре 
Средневековья. Киев, 1992. 
      Й е т с  Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000.       
К а р с а в и н  Л.  П. Культура Средних веков. Киев, 1996. 
      М а й о р о в  Г.  Г. Формирование средневековой философии. М., 1979. 
      Н е р е т и н а  С.  С. Средневековое мышление как стратегема мышления современного // 
Вопросы философии. 1999. № 11. 
      О к к а м  У. Ихбранное. М., 2001.       
      С о к о л о в  В.  В. Средневековая философия. М., 1979. 
      С т о л я р о в  А.А. Патрология и патристика. М., 2001.       
      Ч а н ы ш е в  А.  Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991. 
      Ш т е к л ь  А. История средневековой философии. СПб., 1996. 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 
 
 
Августин. 

Аквинский Фома. 

Антропоцентризм. 

Апологеты. 

Бруно Джордано  

Вера. 

Возрождение. 

Гуманизм. 

Догматизм. 

Кузанский Николай. 

 



Лютер Мартин. 

Макиавелли Николо. 

Номинализм. 

Откровение. 

Пантеизм. 

Патристика. 

Реализм. 

Реформация. 

Схоластика. 

Творение. 

Теодицея. 

Теоцентризм. 

Томизм  

Неотомизм 

 
Тест 

 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 



Т е м а  4. Формирование философии Нового времени 
 

      1. Проблема обоснованности научного метода в трудах Ф. Бэкона и  Р. Декарта. 
Метафизический стиль мышления. 
      2. Дилемма рационализма и сенсуализма. 
      3. Понятие субстанции  и натурфилософские концепции  XVII-XVIII веков. 
      4. Просветительское понимание человека и общественного прогресса. Французский 
материализм XVIII века о природе человека, общества и религии. 
 

Список литературы 

 
Б е р к л и  Дж. Сочинения. М., 1978. 
Б э к о н  Ф. Сочинения в 2-х тт. М., 1977-1978.       
В о л ь т е р. Философские сочинения. М., 1988. 

       Д е к а р т  Р. Сочинения.. М., 1989. Т. 1 
Жизнь Никколо Макьявелли. СПб., 1993. 
К у з н е ц о в  В.  Н. Французский материализм XVIII века. М., 1981. 
М а м а р д а ш в и л и  М.  К. Картезианские размышления. М., 1993. 
Н и к у л и н  Д.  В. Пространство и время в метафизике XVII века. Новосибирск, 

1993. 
С о к о л о в  В.  В. Европейская философия XV—XVIII вв. М., 1984. 
С п и н о з а  Б. Этика. СПб., 1993. 
Философия в энциклопедии Дидро и д, Аламбера. М., 1994. 

 Ф и ш е р  К. История новой философии. Декарт: Его жизнь, сочинения и учение. 
СПб., 1994.  

  Х е с л е  В. Гении философии Нового времени. М., 1992 
 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 

 

Беркли Дж. 

Бэкон Ф. 

Гоббс Т. 

Дедуктивный метод. 

Деизм. 

Декарт Р. 

Индуктивный метод. 

Лейбниц Г. Ф. 

Локк Д. 

Механицизм. 

Монады. 

 



Общественный договор. 

Общественный прогресс. 

Принцип сомнения. 

Рационализм. 

Сенсуализм. 

Спиноза Б. 

Субстанция. 

Эмпиризм. 

Юм Д. 

 
 
 

Тест 
 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

 

 



Т е м а  5. Немецкий классический идеализм 

 
      1. Критическая философия Канта. Учение о чувственности, рассудке и разуме. Этическая 
концепция Канта. 
      2. Абсолютный идеализм Гегеля. «Тождество бытия и мышления». Особенности 
гегелевской диалектики. 
      3. Противоречия системы и метода как идейные предпосылки разложения гегелевской 
школы. 
 

Список литературы 

 
 Г а й д е н к о  П.П.  Проблема времени  у Канта: время как априорная форма 
чувственности и вневременность вещей в себе // Вопросы философии. 2003, №9. 
 Г е г е л ь  Г.  В.  Ф. Феноменология духа. М., 2000. 

Г р я з н о в  А.  Ю. Методология физики и априоризм Канта // Вопросы философии. 
2000. № 8. 
      Г у л ы г а  А.  В. Немецкая классическая философия. М., 1986. 

И л ь и н  И.  А. Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. СПб., 
1994. 
 К а с с и р е р  Э.  Жизнь и учение Канта. СПб., 1997.      

К а н т  И. Критика чистого разума. М., 1994. 
 К о ж е в  А.  Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003.       
 К о р о т к и х  В.И.  О новом понимании структуры системы философии Гегеля // 
Вопросы философии. 2003, № 4. 

О й з е р м а н  Т. И. Философия Гегеля как учение о первичной свободе // Вопросы 
философии.. 1993. №11. 
      С о л о в ь е в  Э.  Ю.  Кант: взаимодополняемость морали и права. М., 1992. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ  
 

Абсолютный дух. 

Абсолютная идея. 

Абстрактное и конкретное. 

Антиномия. 

Априоризм. 

Вещь-в-себе. 

Гегель Г.В.Ф. 

Кант И. 

Категорический императив  

Практический разум. 

Тезис, антитезис, синтез. 



Трансцендентальность. 

Триада. 

Тождество бытия и мышления. 

Чистый разум. 

Шеллинг Ф. 

Фихте И.Г. 

Явление. 

Сущность 
 
 
 
 

Тест 
 
 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

 
 
 



Т е м а  6. Постклассическая философия XIX века 
 
      1. Дифференциация философских направлений в послегегелевский период. Особенности 
проблематики и методологии. 
      2. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Иррационализм А. Шопенгауэра. 
«Философия жизни» Ф. Ницше. 
      3. Сциентизм. Особенности позитивизма и этапы его развития. 
      4. Основные положения марксистской философии. 
 

Список литературы 

 
А р о н  М.  Мнимый марксизм. М.,1993. 

 К о н т  О.  Дух позитивной философии. СПб., 2001. 
 К р а у з е  А. А.  Эволюция философии науки (позитивизм). СПб., 1998.  

Н и ц ш е  Ф. Сочинения: в 2 т. М., 1990. 
О в с я н н и к о в  В.  И. Историческая судьба марксизма // Социально-политический 

журнал. 1997. №5. 
О й з е р м а н  Т. И. Опыт критического осмысления диалектического материализма // 

Вопросы философии. 2000. №2. 
М а р к с  К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К. и Энгельс Ф. 

Соч. Т. 42. 
 С п е н с е р  Г.  Синтетическая философия. М., 1997.      

Ф е й е р б а х  Л. Избр. филос. произведения: В 2 т. М., 1995. 
Ш о п е н г а у э р  А. Избр. произведения. М., 1993. 

  Э н г е л ь с  Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // 
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 21. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ  
 

Антропологический материализм. 

Воля к власти. 

Воля к жизни. 

Диалектический материализм. 

Иррационализм. 

Исторический материализм. 

Классическая философия. 

Конт О. 

Кьеркегор С. 

Маркс К. 

Махизм. 

Милль. 



Мировая воля. 

Неклассическая философия. 

Неопозитивизм. 

Ницше Ф. 

Парадигма. 

Позитивизм. 

Прагматизм  

Практика. 

Спенсер Г. 

Шопенгауэр А. 

Фейербах Л. 

Философия жизни. 

Эмпириокритицизм. 

             Энгельс Ф. 

 
Тест 

 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 



Т е м а  7. Русская философия 
 
      1. Истоки, стадии развития и особенности русской философии. 
      2. Роль и место России в системе “Восток—Запад”. Славянофильство и западничество: 
спор окончен? 
      3. Всеединство, соборность, софийность,  антропокосмизм, общее дело—элементы 
русской идеи. 
      4. Проблема свободы и творчества в религиозно-экзистенциальной философии Н.А. 
Бердяева. 
      5. Особенности восприятия и трактовки марксистской философии в России. 
 

Список литературы 

 
       Б е р д я е в  Н.  А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. 
 Владимир Соловьев: Взгляд сквозь столетие. Материалы философских чтений. М., 
2002. 

Д а н и л е в с к и й  Н.Я.  Россия и Европа. М., 1991. 
Д е г т я р е в а  М.И.  «Особый русский путь» глазами западников: де Местр и 

Чаадаев // Вопросы философии. 2003, №8. 
З е н ь к о в с к и й  В.В.   История русской философии. М., 2001. 

 И л ь и н Н.П. Трагедия русской философии. Ч.1. СПб., 2003.       
 История русской философии. Под ред. И.Н. Протасенко. СПб., 2002. 
 Летопись русской философии. 862-2002 гг. Ред. А.Ф. Замалеев. 
 М е н ь  А.  Русская религиозная философия. М., 2003. 
 С а г а т о в с к и й  В.Н.  Русская идея: продолжим ли прерванный путь? СПб., 1994. 
      С о л о в ь е в  В.  С. Чтения о богочеловеке: Русская идея // Соч.: В 2 т. М.,1989. 

Сто русских философов: Биогр. словарь. М.,1995. 
 Христианство и русская литература. СПб., 2002. 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 

 

Бердяев Н.А. 

Богочеловечество. 

Вернадский В.И. 

Данилевский Н.Я. 

Западничество. 

Ленин В.И. 

Общее дело 

Плеханов Г.В. 

Русская идея. 

Русский космизм. 

Славянофильство. 



Соборность. 

Соловьев В.С. 

Софийность. 

Чаадаев П.Я. 

Федоров Н.Ф. 

Философия всеединства. 

Циолковский К.Э. 

 
 

Тест 
 
 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

 
 

 



Т е м а  8. Основные тенденции и направления философии XX века 

      1. Философия фрейдизма о роли бессознательного в жизни человека, в развитии 
культуры и общества. 
     2. Экзистенциализм  о сущности и существовании человека, свободе и смысле 
человеческого бытия. 
        3. Герменевтика. Проблема понимания. 
        4. Неопозитивистские и постпозитивистские  модели развития науки. 
        5. Антропологический поворот и постмодернизм как тенденции развития философии на 
рубеже ХХ-ХХ1 вв. 
 

Список литературы 

 
 Аналитическая философия: становление и развитие. Антология. М., 1998.     

А н д р е е в  Л. Жан-Поль Сартр: Свободное сознание и ХХ век. М., 1994. 
Б у б е р  М. “Я” и “Ты”. М., 1993. 

 Г а д а м е р  Х.-Г. Истина и метод. Осрновы философской герменевтики. М., 1988.      
 Г р ю н б а у м  А. Сто лет психоанализа: итоги и перспективы // Вопросы философии. 
1997. № 7. 

Зигмунд Фрейд и психоанализ в контексте австрийской и русской культур. 
(материалы российско—австрийской конференции) // Вопросы философии. 2000. № 10. 
    З о т о в  А.  Ф.,  М е л ь в и л ь  Ю.  К. Западная философия ХХ века: Учеб. пособие: В 
2 т. М., 1994. 

К а м ю  А. Бунтующий человек. М., 1990. 
 К о п л с т о н  Ф. История философии,  XX век. М., 2002. 

Л и о т а р  Ж.-Ф.  Состояние постмодерна. СПб., 1998. 
О р т е г а – и - Г а с с е т  Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3,4. 
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2000. 
Феномен человека: Антология. М., 1993. 

      Ф р о м м  Э. Иметь или быть.М., 1994. 
       Х а й д е г г е р  М. Бытие и время. М., 2002. 
       Ч у г и н-Р у с о в  А.  Е. Новый культурный ландшафт: постмодернизм или 
неоархаика? // Вопросы философии. 1999. № 4. 

Ю н г  К.  Г. Архетип и символ. М., 1991. 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 
 

 

Аналитическая философия 

Антисциентизм. 

Архетип сознания 

Бегство от свободы 

Бессознательное 

Верификация 

 

Неопозитивизм 

Парадигма 

Подсознание 

Понимание 

Постпозитивизм 

Поппер К. 



Герменевтика. 

Инструментализм 

Исследовательская программа 

Конвенционализм 

Критический рационализм 

Кун. Т. 

Лакатос И. 

Лингвистическая философия 

Методологический анархизм 

 

Сублимация 

Фальсификация 

Фейерабенд 

Философская антропология 

Фрейдизм. 

Фромм Э. 

Юнг К.-Г. 

Экзистенция 

Экзистенциализм 

 

 
 

Тест 
 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

 



Раздел II. Современное состояние основных философских проблем 
 

Т е м а  9. Учение о бытии 
 

      1. Понятие бытия, его основные концепции, виды, формы и уровни. 
      2. Проблема материального и идеального. Философские и естественнонаучные 
представления о строении и свойствах материи. 
      3. Пространство и время как основные формы бытия. Философские и 
естественнонаучные концепции пространства и времени. 
      4. Естественнонаучная, религиозная и философская картины мира. 
 

Список литературы  

 
 Акчурин  И.А. «Новая фундаментальная онтология» и Виртуалистика // Вопросы 
философии. 2003, № 9. 
 Г а й д е н к о  П.  П. Время и вечность // Вопросы философии. 2000. №6. 
       Ж д а н о в  Г.  Б. О физической реальности и экспериментальной “невесомости” // 
Вопросы философии. 1998. № 2. 
       К н я з е в а  Е.  Н.,  К у р д ю м о в  С.  П. Антропный принцип в синергетике // 
Вопросы философии. 1997. № 3. 

К у т ы р е в  В.  А. Оправдание бытия // Вопросы философии. 2000. № 5. 
      М а м л е е в  Ю.  В. Судьба бытия // Вопросы философии. 1993. №№ 10,11. 
       М о л ч а н о в  Ю.  Б. Сверхсветовые скорости, принцип причинности и направление 
времени // Вопросы философии 1998. № 8. 
       Н о с о в  Н.  А. Виртуальная реальность // Вопросы философии. 1999. № 10. 
       П е т р о в с к а я  Е.  В. Фигуры времени // Вопросы философии. 2000. №10. 
       П р и г о ж и н  И.,  С т е н г е р с  И. Время, хаос, квант. М., 1994. 
       Р о з и н  В.  М. Виртуальные реальности: природа и область применения // 
Социально-политический журнал. 1997. № 6. 
 С и м а к о в К.В. Концепция реального времени-дления В.И. Вернадского // Вопросы 
философии. 2003, №       

Смирнов Г.А. Онтология и теория: две парадигмы знания // Общественные науки и 
современность. 2003, №6. 

Сто философских терминов (современное прочтение). Ред. И.М. Рогов. СПб., 2002. 
Х а й д е г г е р  М. Бытие и время. М., 1993. 

       Ч а н ы ш е в  А.  Н. Трактат о небытии // Вопросы философии. 1990. № 10 
 Югай Г.А. Новая философия об основном законе Мироздания // Философские 
исследования. М., 2002, №3-4. 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 

 

Бытие. 

Время. 

Движение. 

Единство мира. 



Идеальное. 

Картина мира  

Концептуальное пространство и время. 

Материя. 

Материальное. 

Перцептуальное пространство и время. 

Пространство. 

Покой. 

Реальное пространство-время. 

Редукционизм. 

Самоорганизация 

Синергетика 

Формы движения. 

 
Тест 

 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 



Т е м а  10. Движение и развитие. Диалектика 
 

      1. Диалектика как общая теория развития. Основные принципы и закономерности 
диалектического понимания мира. 
      2. Объективная и субъективная диалектика. Исторические формы диалектики. 
      3. Основные категории диалектики и их значение для научной и практической 
деятельности. 
      4. Догматизм, релятивизм, софистика и эклектика как антиподы диалектики. 
Разнонаправленность развития и синергетика. Проблема самоорганизации 
 

Список литературы 

 
       А л е к с е е в  П.  В.,  П а н и н  А.  В. Теория познания и диалектика. М., 1991. 
 В о л е н с к и й Я. Детерминизм и логика // Вопросы философии. 2003, № 5. 
       Г и в и ш в и л и  Г.  В. О “сверхсильном” антропном принципе // Вопросы 
философии. 2000. № 2. 
       Г и в и ш в и л и  Г.  В. Принцип дополнительности и эволюция природы // Вопросы 
философии. 1997. № 4. 
 Г р у с и ц к и й А.С. Бесконечность как неисчерпаемость // Философские 
исследования. М., 2002, № 3-4.      

Идеалистическая диалектика XX столетия. М., 1987. 
К н я з е в а  Е.  Н. Сложные системы и нелинейная динамика в природе и обществе // 

Вопросы философии. 1998. № 4. 
       М а й н ц е р  К. Сложность и самоорганизация // Вопросы философии. 1997. № 3. 
      Материалистическая диалектика: В 5 т. М., 1981 -1985. 
 П а н к р а т о в А.В. Телеология и принцип необратимости // Вопросы философии, 
2003, №8. 

С а ч к о в В.С. Эволюция учения о причинности // Вопросы философии. 2003, №4. 
С т е п и н В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность // 

Вопросы философии. 2003, №8. 
С т о л о в и ч Л.Н.  Диалог и диалектика // Вопросы философии. 2002, №11. 
У е м о в А.И. Свойства системы и сложность // Вопросы философии. 2003, №6 

       Ш т е р е н б е р г  М.  И. Синергетика и биология // Вопросы философии. 1999. № 2 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 
 

Абсолютность и относительность. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Возможность, действительность. 

Всеобщая взаимосвязь. 

Детерминизм. 

Диалектический и метафизический способы 

мышления. 

Необходимость и случайность Отрицание 

отрицания. 

Прогресс. 

Противоречие. 

Принципы диалектики. 

Причина и следствие. 

Развитие. 



Динамические и статистические законы. 

Догматизм, софистика, эклектика. 

Единичное, общее, особенное 

Индетерминизм.  

Категории диалектики. 

Качество, количество, мера. 

 

Регресс. 

Самодвижение 

Самоорганизация. 

Система, элемент, структура, функция. 

Субъективная и объективная диалектика 

Сущность и явление. 

Форма и содержание.  

 

 
 

Тест 
 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

 



Т е м а  11. Человек, общество, культура 
 

      1. Социальная философия в поиске построения и обоснования теоретической модели 
общества. Социальное и природное бытие: взаимосвязь и взаимообусловленность. 
      2. Общество и общественные отношения. Материальное и духовное, объективное и 
субъективное в общественном развитии. Труд как социокультурное и природное явление. 
      3. Механизмы и закономерности протекания исторических процессов. Формационная и 
цивилизационная модели общественного развития. 
      4. Человек как объект и субъект исторического процесса. Личность и массы, свобода и 
необходимость, насилие и ненасилие. 
 

Список литературы 
 
       А х и е з е р  А.  С.,  Я к о в е н к о  И.  Т. Что же такое общество? //  Общественные 
науки и современность. 1997. № 3. 

Б а р у л и н  В.  С. Социальная философия. М., 1991. Ч. 1, 2. 
Б р а н с к и й  В.  П. Теоретические основания социальной синергетики // 

Петербургская социология. 1997. № 1. 
Г у м и л е в  Л.  Н.  Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989. 

 Д р а ч  Г.В.  Культура и разум: конвергенция или дивергенция? // Вопросы 
философии. 2003, №8. 
 Единое поле мировой культуры: обсуждение новой концепции // Общественные науки 
и современность. 2003, №6.   

З и м м е л ь  Г. Как возможно общество? // Избранное. М., 1996. 
И н о з е м ц е в  В.  Л. Теория постиндустриального общества как методологическая 

парадигма российского обществоведения // Вопросы философии. 1997. № 10. 
К а р с а в и н  Л.  П. Философия истории. СПб., 1993. 
К е м е р о в  В.  Е. Концепция социальной реальности // Вопросы философии. 1999. № 

7. 
К о з л о в а  О.Н. Общество как социокультурная система в динамике и статике // 

Социально-гуманитарные знания. 2003, №3. 
К р а с н о в  В.Н. Модели человеческого поведения и основы социального 

антагонизма // Общественные науки и современность. 2003, №3. 
М о м д ж я н  К.  Х. Введение в социальную философию: Учеб. пособие. М., 1997. 
М и г о л а т ь е в  А.А. Философия культуры // Социально-гуманитарные знания. 

2003, №3. 
П о л я к о в  А.Н. К проблеме общественных формаций //Вопросы философии. 2003, 

№6. 
С т е п и н  В.  С. Культура // Вопросы философии. 1999. № 8. 

       Трансформации в современной цивилизации: постиндустриальное и 
постэкономическое общество: Материалы “Круглого стола” // Вопросы философии. 2000. № 
1. 
 У е м о в  А.Н., Л а б у т и н а  Н.В. Философское значение атрибутивных 
общественных параметров // Вопросы философии. 2003, №2. 
       Философия истории: Учеб. пособие. М., 1999. 

Ф р а н к  С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. 
Х е в е ш и  М.  А. Политика и психология масс // Вопросы философии. 1999. № 12. 

 Ц ы г а н к о в  А.П. Что для нас Запад? Пять стратегий российского освоения 
пространства после распада СССР // Вопросы философии. 2003, №10.        



Ш а н и н  Т. Идея прогресса // Вопросы философии. 1998. № 8. 
       Ш к у р и н  А.  М. Феномен труда: синергетический взгляд // Общественные науки и 
современность. 1998. № 1. 
       Я с п е р с  К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 

  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 

 

Географический 
детерминизм.  
Геополитика. 
Гражданское общество. 
Демографический 
детерминизм. 
Исторический процесс: 
факторы, механизмы. 
Культура: социальные и 
антропологические функции. 
Либерализм, централизм, 
тоталитаризм. 
Философские модели 
общества (материализм, 
идеализм, натурализм). 
Насилие и ненасилие: 
источники, следствия, 

М.Ганди, А.Швейцер, 
Л.Н.Толстой, М.-Л.Кинг. 
Общественно-экономическая 
формация: структура, 
исторические типы. К.Маркс. 
Общественный прогресс: 
проблема критериев. 
Общественное бытие. 
Общество. Общественные 
отношения (виды, 
взаимосвязи). 
Социальная 
дифференциация. 
Социальная структура. 
Способ производства. 
Сферы общественной жизни. 

Техника: социальная и 
антропологическая функции. 
Технологический 
детерминизм. 
Социокультурные модели: 
традиционное, 
индустриальное, 
постиндустриальное 
общество. Д.Белл, У.Ростоу. 
Цивилизационная модель 
общества. Н.Я.Данилевский, 
О.Шпенглер, А.Тоинби. 
Этногенез. Л.Н.Гумилев. 
Экономический 
детерминизм. 
 

 
Тест 

 
 
 

        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
 



Т е м а  12. Смысл человеческого бытия 
 

      1. Ценности и их роль в жизни человека и общества. Проблема происхождения и 
иерархии ценностей. 
      2. Смысл жизни как базовая система ценностей. Представления о совершенном человеке 
и смысле жизни в различных типах культуры и философии. 
      3. Нравственные, эстетические и религиозные ценности и их роль в индивидуальном и 
общественном развитии. 
      4. Поиск смысла жизни личности как реализация ее свободы и творчества. Диалектика 
свободы и ответственности. 
 

Список литературы 
 

А в г у с т и н  А в р е л и й. Исповедь. М., 1992. 
Б е р д я е в  Н.  А. О назначении человека. М., 1993 
Б у б е р  М. Два образа веры. М., 1995.      
В а с и л ь ч у к  Ю.А. Социальное развитие человека. Фактор социума // 

Общественные науки и современность. 2003, №6. 
Г у с е й н о в А.А. Об идее абсолютной морали // Вопросы философии. 2003, №3. 
К а з н а ч е е в  В.  П. Феномен человека. Новосибирск, 1991. 
К с е н о ф о н т о в  В. И. Экзистенциальная свобода и диалектический материализм. 
СПб. Изд-во СПбГТУ, 1998. 
К у т ы р е в  В.А. Апология человеческого (предпосылки и контуры консервативного 

философсвования) // Вопросы философии. 2003, №1.      
Л е с к о в  М. Философия бессмертия // Свободная мысль. 2002, №11. 
Л о б к о в и ц  Н. Что такое “личность” // Вопросы философии. 1998. №2. 

 М о у д и  Р. Жизнь после жизни. М., 2002.       
Р о г о в  И.  М. Философские проблемы человека. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1996. 

 Р у б ч е в с к и й  К.В. Социализация личности: интериоризация и социальная 
адаптация // Общественные науки и современность. 2003, №3.   
 Смысл жизни в русской философии. Конец XIX – начало XX в. СПб., 1995.    

Т е й я р  д е  Ш а р д е н  П. Феномен человека. М., 1987. 
      Ф р а н к л  В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 
 Х о р у ж и й  С.С. Человек и его три дальних удела. Новая антропология на базе 
древнего опыта // Вопросы философии. 2003, №1. 
 Я и Мы: История, психология, перспективы. СПб., 2002. 
 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 
 

 
Абсолют. 

Активизм. 

Антропогенез. 

Гуманизм (истоки, формы, перспективы). 

Значение, смысл (объективность, 

Одномерный человек (концепция). 

Г.Маркузе. 

Проблема отчуждения. 

Проблема сущности человека. 

Ценности (виды, антропологические 



субъективность). 

Индивидуальность, индивидуализация. 

Конструирование смысла (типы культур). 

Модели человека (философские подходы). 

Недеяние, нирвана. 

Свобода. 

Смерть и бессмертие. 

 

 

функции). 

Человек, индивид, личность. 

Человек-цель // человек-средство. 

Экзистенция.  

Характеристики экзистенции. 

Эксцентричность человека (концепция). Х. 

Плеснер. 

 

 
Тест 

 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

 



Т е м а  13. Сознание 

 
      1. Проблема сознания в истории философии. Основные концепции происхождения и 
сущности сознания. 
      2. Структурные элементы сознания: чувственные и мыслительные процессы, образное и 
понятийное мышление, интуиция, воображение, творчество. 
      3. Сознание как отражение и деятельность. Сознание и мозг, мышление и язык. 
      4. Сознание и самосознание личности. Общественное и индивидуальное сознание. 
 

Список литературы 
 

А б р а м о в а  Н.  Т. Невербальные мыслительные акты в “зеркале” рационального 
сознания // Вопросы философии. 1997. № 7. 

А р о н о в  Р. А.  К проблеме вездесущности сознания // Вопросы философии. 1995. № 
3. 

А с м о л о в  А.  Г. Психология личности. М., 1990. 
Б е р д я е в  Н.  А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. 
Б о р о д а й  Ю.  М. Эротика – смерть – табу: трагедия человеческого сознания. М., 

1996. 
Б ы ч к о в В.В. Феномен неклассического эстетического сознания // Вопросы 

философии. 2003, №12. 
Г е р а н з о н  В. Практический интеллект // Вопросы философии. 1998. №6. 
Г р о ф  С. Холотропное сознание. М., 1996. 
К а р а – М у р з а  С. Манипуляция сознанием. М., 2001. 
К с е н о ф о н т о в  В. И. Человек и его сознание. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. 
М а р к с  К.,  Э н г е л ь с  Ф. Немецкая идеология // Соч. Т. 3. 
Новые информационные технологии и судьба рациональности в современной 

культуре. Материалы круглого стола // Вопросы философии. 2003, №12. 
О е з е р  Э. Мозг, язык, мир // Вопросы философии. 1998. № 5. 
Общественное сознание и его формы. М., 1986. 
С а ф р о н о в  Л.В. Космологические идеи сверхсознания: философское эссе. 

Екатеринбург, 2001. 
Сёрл Джон. Открывая сознание заново. М., 2002. 
Сурмава А.В. К теоретическому пониманию жизни и психики // Вопросы филолофии. 

2003, №4. 
Ф р е й д  З. Психология бессознательного. М., 1989. 
Х а й т у н С.Д. Феномен «избыточного мозга», генома и других развитых 

органических и социальных структур // Вопросы философии. 2003, №3. 
Ш и п у н о в а  О.Д. Интеллект и субъективность. СПб., 2002. 

 
 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 
 
 
Бессознательное. 

Бихевиоризм (концепция). 

Вера в структуре сознания. 

Виды общественного сознания. 

Воля в структуре сознания. 

Вульгарный материализм.  

Сознание и мозг. 

Душа, дух, духовность. 

Знак, значение. 

Идеальное. Идеальность сознания. 

Интеллект. 

Информация. 

Менталитет, ментальность. 

 

Мышление. 

Общественное и индивидуальное сознание. 

Отражение. Формы отражения. 

Опережающее отражение. 

Подсознание (фрейдизм). 

Проблема происхождения сознания. 

Психика. 

Самосознание. Проблема Я. 

Сфера общественного сознания. 

Уровни общественного сознания. 

Формы общественного сознания. 

Эмоции. 

Язык. 

 

 
Тест 

 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 



Т е м а  14. Познание 

      1. Познание как предмет философского анализа. Знание и незнание, знание и вера, знание 
и мнение. 
      2. Природа познавательного отношения. Субъект и объект познавательной деятельности. 
      3. Структура познавательного процесса. Чувственное, рациональное и иррациональное в 
познании. 
      4. Проблема истины и ее критериев. Истина и заблуждение, истина как ценность, истина 
и правда. 
 

Список литературы 
 
       А б р а м о в а  Н.  Т. Ценности образования, новые технологии и неявные формы 
знания // Вопросы философии. 1998. № 6. 

А л е к с е е в  П.  В.,  П а н и н  А.  В. Теория познания и диалектика. М., 1991. 
Г е р а с и м о в а  И.  А. Природа живого и чувственный опыт // Вопросы философии. 

1997. № 8. 
       Г е р ш у н с к и й  Б.С. Философия образования для XXI века / Учебное пособие. 2-е 
изд. М., 2002. 

И л ь и н  В.  В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1993. 
К а с с и р е р  Э. Философия символических форм. Пер. с нем. Т.1. Язык, Т.2. 

Мифологическое мышление. Т.3. Феноменология познания. М., 2002. 
К р ы м с к и й  С.  Б. Культурно-экзистенциальные измерения познавательного 

процесса // Вопросы философии. 1998. № 4. 
 Левин Г.Д. В споре рождается истина? // Вопросы философии. 2002, №11.        

Л е к т о р с к и й  В.  А. Теория познания (гносеология, эпистемология) // Вопросы 
философии. 1999. № 8. 
      О й з е р м а н  Т.  И. Существуют ли абстрактные истины? // Вопросы философии. 
1999. № 6. 
       Познание в социальном контексте. М., 1994. 
       Р у т к е в и ч  М.  И.,  Л о й ф м а н  И.  Я. Диалектика и теория познания. М., 1994. 
       Р ы б а к о в  Н.  С. Факт. Бытие. Познание. М., 1994. 
      Современные теории познания. М., 1992. 
 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 
 

Абстрактное и конкретное. 

Абсолютность и относительность истины. 

Абстрактность и конкретность истины. 

Агностицизм, скептицизм (основания, 

аргументы). 

Активность субъекта (формы, следствия). 

Внерациональное в познании. Интуиция. 

Знание, мнение, информация, вера, ценность 

Познавательные установки (виды, функции). 

Понимание и объяснение. Герменевтика. 

Практика (виды, гносеологические функции). 

Рационализм, сенсуализм, интуитивизм. 

Рациональное в познании. Понятие, 

суждение, умозаключение. 

Субъект. Структура субъекта. 

Сущность познавательной деятельности 



(соотношение). 

Истина (концепции, проблема критериев, 

свойства). 

Объект, идеальный объект. 

Объективность и субъективность истины. 

Опосредованность познавательного процесса 

(формы, следствия). 

 

(проблема). Отражение. Конструирование 

предмета. Изменение субъекта. 

Чувственное в познании.  

Ощущение, восприятие, представление. 

 

 
 
 
 

Тест 
 
 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

 



Т е м а  15. Научное познание 

      1. Специфика научного познания. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
      2. Структура научного познания. Взаимосвязь эмпирического, теоретического и 
метатеоретического уровней научного познания. 
      3. Методы и формы научного познания. 
      4. Динамика научного знания. Научные, технические и научно-технические революции. 
 

Список литературы 
 
      Б а р с к о в  А.  Г. Научный метод познания: возможности, перспективы, иллюзии. М., 
1994. 
 В о р о н и н  А.А.  К проблеме генезиса технического знания // Вопросы философии. 
2003, №10.      

Г и н д и л и с  Н.  Л. Изменение мировоззренческих установок современной науки // 
Философские науки. 1999. № 3-4. 
       Г о р ю н о в В.  П.,  Г а в р и ш и н  В.  К.,  Г у к о в  В.  С. Философия науки и 
техники. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1997. 
       Д и н г л е р  Г. Эксперимент: его сущность и история // Вопросы философии. 1997. № 
12. 
 К а р п о в  А.О. Научное познание и системогенез современной школы // Вопросы 
философии. 2003, №6.       

К у л а к о в  Ю.  И. Синтез науки и религии // Вопросы философии. 1999. № 2. 
Л е с к о в  Л.В. Наука как самоорганизующаяся система // Общественные науки и 

современность. 2003, №5. 
М а м ч у р  Е.А. Идеалы единства и простоты в современном научно познании // 

Вопросы философии. 2003, №12. 
М а р к о в а  Л.  А. О возможностях соотнесения науки и религии // Вопросы 

философии. 1997. № 11. 
Н о р м а н  Г.Э. Карл Поппер о ключевых проблемах науки XX в. // Вопросы 

философии. 2003, №5. 
Религия и наука: История. Метод. Диалог. Архангельск, 2001. 
С т е к л о в а  И.В. Наука среди форм познания // Социально-гуманитарные знания. 

2003, №1. 
Ф е д о т о в а  В.Г. Социальное конструирование приемлемого для жизни и общества 

// Вопросы философии. 2003, №11. 
Ч е р т к о в а  Е.  Л. Научные и вненаучные формы мышления // Вопросы философии. 

1997. № 3. 
       Ш в ы р е в  В.  С.  Рациональность в современной науке // Общественные науки и 
современность. 1997. № 1. 
      Философия и методология науки: Учебник для вузов. М., 1996. 
      Ю р е в и ч  А.  В.,  Ц а п е н к о  И.  Н. Функциональный кризис науки // Вопросы 
философии. 1998. №1. 
 Ю р к е в и ч  А.В. Звездный час гуманитариев: социогуманитарная наука в 
современной России // Вопросы философии. 2003, №12. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 
 
 



Методология.  

Методы научного познания. 

Модель (гносеологическая сущность, 

методологические функции). 

Наука. Критерии научности. Проблема 

демаркация. 

Научная рациональность (сущность, 

исторические типы). 

Научное сообщество (структура, функции). 

Научные революции (источники, 

механизмы). 

Отбор гипотез (эмпирические и 

виеэмпирические факторы). 

 

Позитивизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм. 

Прибор (гносеологические проблемы). 

Специфика научного познания. 

Теоретическая нагруженность факта 

(проблема). 

Формы научного знания (факт, проблема, 

гипотеза, теория, закон, постулат, принцип). 

Уровни научного знания (эмпирический, 

теоретический, метатеоретический). 

 

Тест 
 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 



Т е м а  16. Будущее человечества 

      1. Глобальные проблемы современности: техногенный и социоприродный характер. 
      2. Научно-технический прогресс и перспективы развития человека как вида, индивида и 
личности. 
      3. Проблемы межцивилизационных отношений в современном мире и возможные 
сценарии будущего. 
      4. Проблема направленности   и смысла истории. Общественный прогресс и его 
критерии. 
 

Список литературы 
 
       А н д р е е в  И.  Л. Осторожно с “часами” истории (Методологические проблемы 
цивилизационного процесса) // Вопросы философии. 1998. № 9. 
       А н и к с е е в а  Е.  Н.,  С е м у ш к и н  А.  В. Диалог с цивилизацией: Восток - Запад 
// Вопросы философии. 1998. № 2. 
       Б о р о д и н  Е.  Т. Загадка цивилизации (Вопросы теории) //Вопросы философии. 
1997. № 6. 
       Г а д ж и е в  К.  С. О природе конфликтов и войн в современном мире // Вопросы 
философии. 1997. № 6. 
       Глобалистика: предмет, проблема, перспективы // Общественные науки и 
современность. 1998. № 2. 
       Д а н и л о в - Д а н и л ь я н  В.  И. Возможна ли коэволюция общества и природы? // 
Вопросы философии. 1998. № 8. 
 К а п и ц а С.П. Рост населения Земли и будущее цивилизации // Общественные науки 
и современность. 2003, №3.      

К е с с и д и Ф.К. Глобализация и культурная идентичность // Вопросы философии. 
2003, №1. 

К е ф е л и И.Ф. Глобализм на перекрестке мнений // Социально-гуманитарные 
знания. 2003, №2 

К и в а А.В. Анатомия терроризма // Общественные науки и современность. 2003, №1. 
К и с е л е в  А.  И. Человек: экологическое измерение. СПб., 2001. 
К у ч у р а д и И. Справедливость социальная и глобальная // Вопросы философии. 

2003, №9. 
М а к б р й д У. Глобализация и межкультурный диалог // Вопросы философии. 2003, 

№1. 
М о и с е е в  Н.  Н. Логика динамических систем в развитии природы и общества // 

Вопросы философии. 1999. № 4. 
О л е н ь е в В.В., Ф е д о т о в А.П. Глобалистика на пороге XXI века // Вопросы 

философии. 2003, №4 
П а в л е н к о А.Н. Место «хаоса» в новом мировом порядке // Вопросы философии. 

2003, №9. 
П а н а р и н А.С. Постмодернизм и глобализация: проект освобождения 

собственников от социальных и национальных обязательств // Вопросы философии. 2003, 
№6. 

П а н т и н  И.  К. Проблема самоопределения России: Историческое измерение // 
Вопросы философии. 1999. № 10. 

П а р о н ж д а н о в В.Д. Устойчивое развитие и проблема улучшения интеллекта // 
Общественные науки и современность. 2003, №2. 



Романович А.П. Проблема безопасности в контексте устойчивого развития // 
Социально-гуманитарные знания. 2003, №1. 

С а м с о н о в  А.  Л.  Человек и биосфера – проблема информационных оценок / 
/Вопросы философии. 2003. №6. 
 Толстоухов А.В. Глобальный социальный контекст и контуры эко-будущего  // 
Вопросы философии. 2003, №8.     

Трансформации в современной цивилизации: постиндустриальное и 
постэкономическое общество: Материалы “Круглого” стола // Вопросы философии. 2000. № 
1. 
 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ТЕМЫ 
 
Глобализация общественной жизни 
(основания, направления, следствия). 
Глобальные проблемы (демографическая, 
экологическая, “Север-Юг”). 
Информационное общество (черты). 
“Конец истории” (концепция).  
Ф. Фукуяма. 
Научно-технический прогресс (объективные 
закономерности, направления, следствия). 
Общественный прогресс (проблема 
критериев). 
Постиндустриальное (технотронное) 
общество. 
“Пределы роста” (концепция). “Римский 
клуб”. Д.Медоуз. 

Производственно-природное равновесие 
(сущность, способы достижения). 
Россия: особенности и перспективы. 
“Социальная относительность” (концепция). 
“Столкновение цивилизаций” (концепция). 
С.Хантингтон. 
Техногенная цивилизация. 
Техногенные изменения человека (вида, 
индивида, личности). 
Технологический оптимизм // пессимизм. 
Устойчивое развитие человечества 
(проблема, концепции). 
Футурология (методы, возможности). 

 
Тест 

 
 
 

        

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру 
 

1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 
2. Структура философского знания. 
3. Основные типы философских ориентаций. 
4. Своеобразие европейской и восточной философских традиций. 
5. Космоцентризм древнегреческой философии. Основные черты 

досократовской философии и философии Сократа. 
6. Объективный идеализм Платона: причины возникновения и основные 

положения. 
7. Атомизм Демокрита: основные положения. 
8. Проблема жизненных ориентаций  в античной философии. 
9. Философия Аристотеля: основные положения. 
10.  Бог, человек и мир в христианской философии Средних веков. 
11.  Средневековая схоластика: особенности и направления. 
12.  Философия Возрождения. Антропоцентризм и пантеизм в понимании 

природы, общества и человека. 
13.  Роль религиозной Реформации в изменении системы ценностей 

европейского общества. Протестантская этика. 
14.  Роль Ф.Бэкона и Р.Декарта в обосновании научного метода. 
15.  Натурфилософские концепции  XVII века. Понятие субстанции. 
16.  Гносеологическая проблематика в философии Нового времени. Дилемма 

сенсуализма и рационализма. 
17.  Эволюция английского эмпиризма (Д.Локк, Д.Беркли, Д.Юм). 
18.  Философия Просвещения XVIII века (понимание человека и 

общественного прогресса). 
19.  И.Кант как основоположник классической немецкой философии. 

Основные идеи кантовской гносеологии. 
20.  Этика Канта. Категорический императив. 
21.  Абсолютный идеализм Г.В.Ф.Гегеля. 
22.  Система и метод в философии Гегеля. Особенности гегелевской 

диалектики. 
23.  Трактовка Гегелем природы, человека, общества. 
24.  Основания разветвления философских направлений в послегегелевской 

философии. Особенности неклассической философии. 
25.  Антропологический материализм Л.Фейербаха. 
26.  Иррационализм А.Шопенгауэра. 
27.  «Философия жизни» Ф.Ницше. 
28.  Особенности позитивизма и этапы его развития. 
29.  Философия марксизма. Материалистическое понимание истории. 
30.  Понятие практики в марксистской философии. 
31.  Особенности становления  и развития философии в России. 



32.  Проблема места России во всемирно-историческом процессе. 
Славянофильство и западничество. 

33.  Основные идеи «Философии всеединств» В.С.Соловьева. 
34.  Русский космизм. Оценки смысла и направленности научно-

технического прогресса Н.Ф.Федоровым, К.Э.Циолковским, 
В.И.Вернадским. 

35.  Религиозно-экзистенциальная философия Н.А.Бердяева. 
36.  Психоанализ и философия неофрейдизма. 
37.  Экзистенциальная философия в XX в. Уникальность человеческого 

бытия как философская проблема. 
38.  Философская герменевтика. Проблема понимания. 
39.  Эволюция философии науки в XX в. Непозитивизм и постпозитивизм. 
40.  Особенности проблематики и способа философствования на рубеже XX-

XXI вв. 
41.  Понятие бытия и его значение. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. 
42.  Материальное и идеальное. Объективная и субъективная реальность. 
43.  Основные концепции пространства и времени. 
44.  Диалектика как общая теория развития. Принципы диалектического 

понимания мира. 
45.  Объективная и субъективная диалектика. 
46.  Причинность и ее свойства. Детерминизм и индетерминизм. 
47.  Необходимость и случайность. Динамические и статистические 

закономерности. 
48.  Догматизм, софистика, эклектика как антиподы диалектики. 
49.  Понятие системы и его роль в современной науке. 
50.  Философские основания теоретической модели общества. 
51.  Человек, природа и техника. Понятие культуры. 
52.  Сущность и структура общественных отношений. Человек в системе 

социальных связей. 
53.  Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
54.  Человек в историческом процессе. Личность и массы. Свобода и 

необходимость. 
55.  Роль ценностей в жизни человека и общества. Проблема происхождения 

и иерархии ценностей. 
56.  Проблема смысла жизни. Представление о совершенном человеке в 

разных культурах. 
57.  Нравственные ценности как фактор формирования личности. Мораль, 

справедливость, право. 
58.  Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 
59.  Религиозные ценности и свобода совести. 
60.  Смысложизненный поиск личности как реализация ее свободы и 



творчества. Свобода и ответственность. 
61.  Основные концепции происхождения и сущности сознания. 
62.  Структурные элементы сознания и их взаимосвязь. 
63.  Сознание и мозг. Действительность, мышление, логика, язык. 
64.  Сознание и самосознание личности. Общественное и индивидуальное 

сознание. 
65.  Понятие знания в разных культурно-исторических и философских 

системах. Знание и незнание, знание и вера, знание и мнение. 
66.  Диалектика познавательного процесса. Чувственное, рациональное, 

иррациональное в познании. 
67.  Понимание и объяснение в познании. 
68.  Проблема истины и ее критериев. 
69.  Специфика научного познания. Научная рациональность и ее типы. 
70.  Структура научного  познания. Взаимосвязь эмпирического, 

теоретического и  метатеоретического уровней научного познания. 
71.  Методы и формы научного познания. 
72.  Критерии научности факта, проблемы, гипотезы. 
73.  Рост научного знания. Научные революции и смена типов научной 

рациональности. 
74.  Науки и техника: взаимосвязь и взаимообусловленность. 
75.  Глобальные проблемы современности, их техногенный и 

социоприродный характер. 
76.  Внутренние противоречия и тенденции развития техногенной 

цивилизации. 
77.  Межцивилизационные отношения в современном мире. Взаимодействие 

цивилизаций и возможные сценарии будущего. 
78.  Проблема направленности и смысла истории. 
79.  Выживание и устойчивое развитие человечества как центральная 

проблема современности. 
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