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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
 
 
Подготовка к семинарским занятиям по философии должна включать следующие моменты:  
¾ знакомство с материалами учебных и справочных изданий;  
¾ чтение конспекта лекции; 
¾ самостоятельная работа по усвоению смысла и содержания основных философских категорий и 

понятий. 
При подготовке к семинарскому занятию следует вести тетрадь, где должны быть записаны: 
¾ краткие тезисы ответа на вопросы, поставленные в плане занятия; 
¾ неясные для Вас вопросы, проблемы, которые Вы хотели бы обсудить на семинаре. 
Готовясь к семинару, старайтесь связывать теоретические проблемы с практикой социальной и 

личной жизни, с Вашими конкретными профессиональными интересами.  
 П о м н и т е:  семинарское занятие – не проверка подготовленного "урока", а обсуждение проблем 

изучаемой науки. 
При подготовке к занятиям по темам 1 – 7 и для участия в обсуждении вопросов семинаров студентам 

необходимо организовать небольшие рабочие группы по 3 – 5 человек. Каждая группа выбирает один вари-
ант заданной темы семинарского занятия и готовится к нему коллективно.  

Для того, чтобы получить зачет по теме семинарского занятия, все члены группы должны принять рав-
ноценное участие в обсуждении варианта темы, защита которого не должна превышать 7 мин. При ответе 
допускается обращение к конспектам (см. требования к оформлению тетради), но в целом обсуждение во-
просов студентами должно демонстрировать: 

¾ свободное владение информацией; 
¾ навыки ведения дискуссии; 
¾ умение выражать собственное мнение по обсуждаемой проблеме.  
Во время защиты (обсуждения варианта) темы одной группой остальные студенты работают над выпол-

нением контрольных тестовых заданий.  
При обсуждении тем 8 – 16 предполагается индивидуальная подготовка к занятиям, во время прове-
дения которых преподавателем будет учитываться активность и качество выступлений студентов. В 
рамках каждой темы студентам предлагаются вопросы для общего обсуждения, обязательные для 
всех членов академической студенческой группы. Помимо этих вопросов студентам (по желанию) 
предлагаются и темы сообщений, подготовка к которым предполагает знакомство не только с учеб-
ной и справочной, но в первую очередь, с научной литературой. Выступление по вопросам плана се-
минарского занятия и сообщение не должны длиться более 7 мин. 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Т е м а  1   ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ УЧЕНИЯ 
                                 ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 
В а р и а н т  1   Древнеиндийская философия 

 
1 Древние священные тексты (так называемая "ведийская" литература) как основной источник 

индийской философии. 
2 Суть учения брахманизма о карме, сансаре, Брахмане, тождестве индивидуальной и мировой 

души, добре и зле, космогонические теории о первоосновах мира. 
3 Особенности учений, несовместимых с канонами ортодоксальной религии: буддизма, джайниз-

ма, локаяты (чарваки). 
4 Формирование индуизма как результата соперничества брахманизма и буддизма:  
а)  философские идеи в индийском эпосе: "Махабхарата", "Рамаяна", "Бхагавадгита" как энциклопе-

дия индуизма; 
б)  шесть индуистских философских учений о путях спасения: ньяя, вайшешика, санкхья, йога, ми-

манса, мадхьямика (срединное учение). 
 



В а р и а н т  2   Философское содержание буддийского учения 
 
1 Условия возникновения буддизма. Легенда о Будде. 
2 Основные философские идеи буддизма: 
а)   причины страдания и путь избавления от него; 
б)   учение о мире (Вселенной) как непрерывном потоке и комбинации дхарм; 
3 Эволюция буддийского учения и его влияние на развитие мировой культуры. 
  

В а р и а н т  3   Основные школы древнекитайской философии 
 
1 Осмысление явлений природно-родовой жизни в предфилософии Древнего Китая: 
а)   учение о единстве противоположностей – Ян и Инь; 
б)   Дао как верховный закон и конструирующий принцип мироздания; 
в)   Небо как мир вечных добродетелей. 
2 Отражение особенностей экономико-политического развития Китая и его национальных 

культурных традиций в древних религиозно-философских системах: 
а)   огосударствление моральных принципов, соединение философии, этики и политики в конфуци-

анстве, моизме и легизме; 
б)   учение о "человеке естественном", разработка путей достижения гармонии с Дао в даосизме. 
3 Дальнейшая эволюция конфуцианского и даосского учений. 
 

В а р и а н т  4   Даосское учение о достижении гармонии Поднебесной 
 
1 Исторические условия возникновения даосизма. "Дао дэ цзин" и его создатель. 
2 Социальный идеал Лао Цзы: 
а)   возвращение к "золотому веку" прошлого ("младенческому неразумению"); 
б)   принцип "не-деяния"; 
3 Учение о Дао и Дэ. 
4 Пути достижения человеком "совершенномудрия" и бессмертия.  
 

В а р и а н т  5   Конфуцианство как регулятор жизни древнего Китая 
 
1 Жизнь и деятельность Конфуция, смысл его высказывания: "Передаю, но не творю". 
2 Учение Конфуция о "благородном муже" и его жизненных принципах: 
а)   "Жэнь" и "ли" как основные категории этической концепции; 
б)   самовоспитание, стремление к образованию и самообразованию. 
3 Патерналистская модель государства ("государство – это семья"). 
4 Эволюция конфуцианского учения, его основные школы и течения. 
 

Библиографический список к теме 1 
(в скобках указаны номера вариантов) 

 
1 Библиотека Флорентия Павленкова. Челябинск, 1995. Т. 3. Будда. Конфуций, Мухаммед. Фран-

циск Ассизский. (1, 2, 5). 
2 Васильев Л.С. История религий Востока. (любое издание). (1–5). 
3 Введение в философию / Под ред. И.Т. Фролова: В 2 ч. (любое издание) Ч. 1. (1–5). 
4 Горелов А.А. Древо духовной жизни. М., 1994. (1–5). 
5 История философии в кратком изложении / Пер. с чешск. И.И. Богута. (любое издание). (1–5). 
6 Константинов В.Н. История религий. Владимир, 1992. (1–5). 
7 Корнев В.И. Буддизм – религия Востока. М., 1990. (1, 2). 
8 Крывелев И.А. История религий: Очерки: В 2 т. М., 1988. (1–5). 
9 Кравцова М.Е. История культуры Китая: Учеб. пособие. СПб., 1999. (3, 4, 5). 
10 Краткий очерк истории философии / Под ред. М.Т. Иовчука,  

Т.И. Ойзермана, И.Я. Щипанова. (любое издание). (1–5). 
11 Лукьянов А.Е. Лао Цзы и Конфуций. Философия Дао. М., 2000. (3, 4, 5). 
12 Лукьянов А.Е. Лаоцзы (Философия раннего даосизма). М., 1991. (3, 4). 



13 Малявин В. Конфуций. М., 1992. (3, 5). 
14 Основы буддийского мировоззрения (Индия, Китай): Учеб. пособие. М., 1994. (1, 2). 
15 Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. М., 1994. (1–5). 
16 Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1992. (3, 5). 
17 Токарев С. А. Религия в истории народов мира. (любое издание). (1–5). 
18 Чанышев А.Н. Древняя философия. М., 1997. (1–5). 
19 Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981. (1–5). 
20 Чанышев А.Н. Начало философии. М., 1982. (1–5). 
21 Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. М., 1999. (1–5). 
22 Чатопадхъяя Д. История индийской философии. М., 1996. (1, 2). 
23 Шуцкий Ю.К. Китайская классическая "Книга Перемен". М., 1997. (3). 
 
 

Т е м а   2   АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

В а р и а н т  1   Основные проблемы античной философии и  
                                      особенности их решения 

 
1 Предпосылки возникновения "греческого чуда": уникальное сочетание географических условий, 

особенностей мифологии, социального, политического и экономического развития. 
2 Основные темы размышлений философов в различные периоды развития античной философ-

ской мысли: 
а)   VII – VI вв. до н. э. – формирование греческой философии ("досократики"); 
б)   V – IV вв. – расцвет греческой мысли (Сократ, Платон, Аристотель); 
в)   III в. до н. э. – V в. н.э. – греко-римская философия (закат и упадок античной философии).  

В а р и а н т  2   Совершенный человек в учениях 
                                                 античных мыслителей 

 
1 Человек как мера всех вещей в учении софистов. 
2 Сократ о необходимости стремления человека к самопознанию. 
3 Аристотель о совпадении блага человека и общественного блага. 
4 Идеал человека, следующего природе, в учении стоиков. 
5 Смысл призыва эпикурейцев к достижению человеком удовольствия. 
 

В а р и а н т  3   Проблема бытия в античной философии 
 
1 Бытие как субстанция в учении Парменида. 
2 Бытие как становление в учении Гераклита. 
3 Атомистические концепции бытия. 
4 Учение Платона о "мире идей", материи и "мире вещей". 
5 Аристотель о единичном бытии как сочетании "формы" и "материи". 
 

В а р и а н т  4   Проблема поисков истины в античной философии 
 
1 Разработка Сократом пути самостоятельного открытия истины человеком, сближение 

знания и нравственности в его учении. 
2 Демокрит о чувственном и рациональном познании, теория "истечения копий". 
3 Платон о знании как "припоминании", роли интуиции в познании и соотношении знания и 

мнения. 
4 Теория науки в гносеологии Аристотеля, разработка им проблем логики и методов познания. 
5 Пифагорейская теория чисел как основа понимания мировой гармонии. 

 
В а р и а н т  5   Размышления о душе, смерти и бессмертии  

           в античной философии 
 



1 Атомистическая концепция души (Демокрит, Левкипп, Эпикур, Тит Лукреций Кар). 
2 Учение Платона о душе, ее происхождении, структуре, предназначении. 
3 Душа как энтелехия в учении Аристотеля, ее виды. 
4 Сократ о философии как подготовке к высвобождению бессмертной души из телесной обо-

лочки.  
5 Стоики о причастности человеческой души Богу-Логосу. 
 

В а р и а н т  6   Социально-философские и этические идеи античности 
 
1 Античные философы об обществе и государстве: 
а)   причины возникновения государства; 
б)   "правильные" и "неправильные" формы правления; 
в)   оптимальная социальная структура. 
2 Особенности античного понимания личности и ее взаимоотношений с государством, ос-

новные человеческие добродетели и пути их формирования. 
 

Библиографический список к теме 2 
(в скобках указаны номера вариантов) 

 
1 Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. (1–6). 
2 Асмус В.Ф. Античная философия: История философии. 3-е изд. М., 2003. (1–6). 
3 Блинников Л.В. Великие философы: Словарь-справочник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1998. (1–

6). 
4 Богомолов А.С. Античная философия. М., 1976. (1–6). 
5 Гайденко П.П. Бытие и разум // Вопросы философии. 1997. № 7. (3, 4). 
6 Гомперц Т. Греческие мыслители: Пер. с нем. СПб., 1999. Т. 1. (1–6). 
7 Горелов А.А. Древо духовной жизни. М., 1994. (1–6). 
8 Джохадзе Д.В. Основные этапы развития античной философии. М., 1977. (1–6). 
9 Ильинская Л.С. Античность: Краткий энциклопедический справочник. М., 1999. (1–6). 
10 История философии: Запад – Россия – Восток / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. Кн. 1: Фило-

софия древности и средневековья. М., 1985. (1–6). 
11 История философии в кратком изложении / Пер. с чешск. И.И. Богута. (любое издание). (1–

6). 
12 Краткий очерк истории философии / Под ред. М.Т. Иовчука,  

Т.И. Ойзермана, И.Я. Щипанова. (любое издание). (1–6). 
13 Лосев А.Ф. История античной философии. В конспективном изложении. М., 1989. (1–6). 
14 Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии. М., 1997. (1–6). 
15 Махаров Е.М. Проблема человека в истории философской мысли. М., 1986. С. 16–20. (2, 6). 
16 Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. / Сост.: П.С. Гуревич и В.И. Столяров. М., 1991. 

(1–6). 
17 Нерсесянц В.С. Античная философия. М., 1976. (1–6). 
18 Радугин А.А. Философия: Курс лекций. (любое издание). (1–6). 
19 Рассел Б. История западной философии. Ростов н/Д, 1998. (1–6). 
20 Рассел Б. Мудрость Запада: исторические исследования западной философии в связи с об-

щественными и политическими обстоятельствами. М., 1998. (1–6). 
21 Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1991. Т. 1. Ан-

тичность. (1–6). 
22 Рожанский И.Д. Античный человек // О человеческом в человеке. М., 1991. (2, 6). 
23 Семушкин А.В. У истоков европейской рациональности. Начало древнегреческой филосо-

фии: Учеб. пособие. М., 1996. (1–6). 
24 Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. М., 2001. (1–6). 
25 Философия: Учеб. пособие / Под ред. В.И. Кириллова. М., 1996–1997. Ч. 1: История филосо-

фии. (1–6). 
26 Чанышев АН. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991. (1–6). 
27 Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 1981.  

(1–6). 



28 Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии // Древний 
мир – эпоха Просвещения / Сост. П.С. Гуревич. М., 1991. (1–6). 

 
 

Т е м а  3   ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

В а р и а н т  1   Основные проблемы и принципы  
               средневековой философии 

 
1 Теоцентризм как важнейшая черта религиозно-философского мировоззрения средневековья, 

решение проблемы происхождения мира. 
2 Трактовка идей откровения, отношение средневековых мыслителей к разуму и вере. 
3 Суть дискуссии номиналистов и реалистов о природе общих понятий ("универсалий"). 
4 Особенности понимания исторического процесса в средневековой христианской философии. 

В а р и а н т  2   Основные этапы развития философии  
средневековой Европы 

 
1 Формирование религиозно-философской мысли средневековья: источники, причины поиска 

первыми христианскими богословами путей соединения истин веры с философским мировоззрением. 
2 Философская защита христианства апологетами (Иустин, Ориген, Климент Александрийский, 

Тертуллиан) II – III вв. 
3 Решение основных мировоззренческих вопросов в период зрелой патристики (Василий Великий, 

Григорий Богослов, Григорий Нисский, Августин Блаженный, Иоанн Дамаскин) IV – VIII вв. 
4 Схоластический период развития средневековой философии: совершенствование рационалисти-

ческих доказательств теологических положений (Иоанн Скот Эриугена, Ансельм Кентерберийский, 
Пьер Абеляр, Росцелин, Фома Аквинский) IX – XIV вв. 

 
В а р и а н т  3   Средневековая философия мусульманского Востока 

 
1 Первые попытки соединения античного философского наследия, естественнонаучных знаний и 

мусульманской теологии на Ближнем и Среднем Востоке в середине VIII в.  
2 Формирование основных школ арабской философии: 
а)   борьба мутазилитов с мутакаллимами – последователями ортодоксального ислама; 
б)   философское содержание суфизма. 
3 Арабский аристотелизм и неоплатонизм: Аль Кинди, Аль Фараби, Ибн Сина. 
4 Особенности развития арабской философии в Испании (Ибн Рошд). 

 
В а р и а н т  4   Развитие средневековой философии  
                          Августином Блаженным (354 – 430) 

 
1 Путь Аврелия Августина к христианству. 
2 Основные положения философско-религиозного учения Авгус- 

тина: 
а)   доказательства бытия Бога; 
б)   взаимоотношения Бога и мира; 
в)   добро и зло; 
г)   человек: дуализм души и тела; 
д)   проблема свободы воли; 
е)   учение о Граде божьем и Граде Земном. 
3 Влияние идей Августина Блаженного на европейскую философию. 
 

В а р и а н т  5   Фома Аквинский (1221 – 1274):  
                                        соединение интеллектуализма и веры 



 
1 Причины обращения Фомы Аквинского к философии Аристотеля. 
2 Способы доказательства бытия Бога. 
3 Реализм Фомы Аквинского в понимании проблемы Богопознания, понимание соотношения веры 

и разума.  
4 Истолкование свободы человека. 
5 Развитие идей Фомы Аквинского в неотомизме.  
 

     В а р и а н т  6   Авиценна (Ибн Сина) (980 – 1037):  
творческий синтез античной философии и ислама 

 
1 Основные вехи жизненного пути и творческой эволюции Авиценны, влияние его идей на разви-

тие европейской мысли. 
2 Разделение философии на теоретическую и практическую, классификация наук. 
3 Учение о Боге и мире, концепция бытия. 
4 Понимание процесса познания, отношение к возможностям разума и роли пророчеств. 
5 Представления Авиценны о надлежащем общественно-полити-ческом устройстве.  
 

Библиографический список к теме 3 
(в скобках указаны номера вариантов) 
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3 Бретьес Б. Ибн Сина (Авиценна). Киев, 1984. (3, 6). 
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20 Уколова В.И. Философия истории Аврелия Августина // Религии мира. М., 1986. (1, 2, 4). 
21 Чалоян В.К. Восток – Запад: Преемственность в философии античного и средневекового обще-
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22 Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991. (1–6). 
23 Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии // Древний мир – 

эпоха Просвещения / Сост. П.С. Гуревич. М., 1991. С. 159–162. (1–6). 
24 Шаймухамбетова Т.Б. Арабоязычная философия средневековья и классическая традиция. М., 

1974. (3, 6). 
Т е м а  4   ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Вопросы, общие для ВСЕХ вариантов 
 
1 Условия формирования философских взглядов рассматриваемой эпохи. 
2 Решение проблемы познаваемости мира, методов и способов познания. 
3 Проблемы бытия, субстанции, материи, движения, представления о природе. 
4 Человек, его природа, смысл жизни. 
5 Социально-философские идеи. 
 

В а р и а н т  1   Философские открытия эпохи Возрождения 
 
П е р с о н а л и и:  Г. Галилей, Н. Кузанский, Н. Коперник, Д. Бруно, Данте, Петрарка, Эразм Рот-

тердамский, М. Монтень, Пико делла Мирандола, Т. Мор, Т. Кампанелла, Н. Макиавелли. 
 

В а р и а н т  2   Философия эпохи Просвещения 
 
П е р с о н а л и и:  Вольтер, Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж.А. Кондорсе, Б. Фонтенель, И. 

Гердер, А.Н. Радищев, Н.И. Новиков. 
 

В а р и а н т  3   Французский материализм XVII – XVIII вв. 
 
П е р с о н а л и и:  П. Гольбах, К. Гельвеций, Ж. Ламетри. 
 
В а р и а н т  4   Новоевропейский рационализм и эмпиризм 
 
П е р с о н а л и и:  Р. Декарт, Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц,  

Дж. Локк, Т. Гоббс, Д. Юм, Дж. Беркли. 
 

Методические рекомендации (для всех вариантов) 
 
Используя рекомендованную литературу, выясните, каким образом в выбранную Вами эпоху реша-

лись проблемы, указанные в вопросах, общих для ВСЕХ вариантов. 
Списки персоналий, указанные в вариантах, помогут Вам легче сориентироваться в учебном, спра-

вочном и научном материале. Помимо указанных мыслителей, Вы можете рассмотреть творчество и 
других философов рассматриваемой эпохи. 
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14 Краткий очерк истории философии / Под ред. М.Т. Иовчука,  

Т.И. Ойзермана, И.Я. Щипанова. М., 1978. (1–4). 
15 Кузанский Н. Сочинения: В 2 т. М., 1980. (1). 
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23 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения. М., 1998. (1). 
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25 Монтень М. Опыты (любое издание) (1). 
26 Момджян Х.Н. Французское Просвещение XVIII века. М., 1973. (2). 
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28 Мотрошилова Н.В. Познание и общество. Из истории философии XVII – XVIII вв. М., 1969. (3–

4). 
29 Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. М., 1973. (3–4). 
30 Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения: В 3 т. М., 1961. (2). 
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Т.И. Ойзермана. М., 1983. (1–4). 
34 Фонтенель Б. Рассуждения о религии, природе и разуме. М., 1979. (2). 
35 Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии // Древний мир – 

эпоха Просвещения / Сост. П.С. Гуревич. М., 1991. (1–4). 
36 Шашкевич П.Ф. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. М., 1976. (4). 
 
 

Т е м а  5   КЛАССИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
  

Задание, общее для всех вариантов 
 
Составьте глоссарий, состоящий из 15 – 20 компонентов. В него должны входить: 
а)   имена представителей немецкой классической философии, их предшественников и последовате-

лей, даты их жизни, краткие философские характеристики; 
б)   наиболее известные произведения указанных мыслителей и краткая информация о времени их 

создания, круге затронутых проблем, философском значении; 
в)   основные категории, с помощью которых мыслители рассматривали те или иные философские 

проблемы; 
г)   их наиболее характерные высказывания, выражения, афоризмы. 
 



В н и м а н и е!  Глоссарий должен быть составлен в алфавитном порядке. ВСЕГО следует подобрать 
15 – 20 компонентов, а не по 10 – 15 компонентов каждого типа! 

Варианты 
 
1 И. Кант. 
2 И.Г. Фихте.  
3 Г.В.Ф. Гегель. 
4 Л.А. Фейербах.  
 

Библиографический список 
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1993. 
5 Быховский В. Фейербах. М., 1967. 
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12 Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба // Соч.:  

В 6 т. М., 1963. Т. 1.  
13 Кант И. Критика чистого разума // Там же. Т. 3. 
14 Каримский А.М. Философия истории Гегеля. М., 1988. 
15 Киссель М.А. Гегель и современный мир. Л., 1982. 
16 Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала XIX вв. М., 

1989. 
17 Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к "Науке логики". М., 1984. 
18 Нерсесянц Н.С. Гегель. М., 1979. 
19 Ойзерман Т.И. Главные философские направления. М., 1984. 
20 Скрыпник А.П. Категорический императив Иммануила Канта. М., 1978. 
21 Соловьев Э.Ю. Кант: взаимодополнительность морали и права. М., 1982. 
22 Фейербах Л. Избранные философские произведения. М., 1955.  

Т. 2: Сущность христианства. 
23 Шинкарук В.И. Теория познания, логика и диалектика И. Канта. Киев, 1974. 
24 Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // К. Маркс, Ф. Эн-

гельс. Соч. 2-е изд. Т. 21. 
 
 
     Т е м а  6   ПАНОРАМА ЗАПАДНОЙ  

          ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XIX – XX вв. 
 

В а р и а н т  1   Возникновение и развитие марксистской философии 
 
1 Формирование философских взглядов Карла Маркса и Фридриха Энгельса.  
2 Основные положения философии марксизма: 
а)   диалектический материализм; 
б)   материалистическое понимание истории; 
3 Развитие марксистской философии в конце XIX и в XX в. в России, СССР, за рубежом. 



 

Библиографический список 
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23. 
5 Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю // Избранные фило-

софские произведения. М., 1956. Т. 1. 
6 Андерсон П. Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма. М., 

1991. 
7 Горский Д.П. Учение Маркса об обществе: Критический анализ. М., 1994. 
8 Лоскутов В.А. Историческая природа марксизма: основания и система развития. Свердловск, 

1990. 
9 Меринг Ф. Карл Маркс, история его жизни. М., 1990. 
10 Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. / Сост.: П.С. Гуревич и В.И. Столяров. М., 1991. Ч. 1. 

С. 140–141, 401–410; Ч. 2. С. 156–169,  
209–226. 

11 Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. М., 1974. 
12 Фромм Э. Концепция человека у Маркса // Душа человека. М., 1992. С. 375–414. 
 

В а р и а н т  2   Позитивизм и постпозитивизм о соотношении  
           философии и науки 

 
1 Условия формирования и сущность философии позитивизма. "Первый позитивизм" (Дж. Ст. 

Милль, Г. Спенсер, О. Конт). 
2 Особенности решения естественнонаучных проблем во "втором позитивизме", рассмотрение ду-

ховности в понятиях опыта (Э. Мах, Р. Авенариус). 
3 "Третий позитивизм": истолкование предмета и задач философии ("Венский кружок", Львовско-

Варшавская школа, школа лингвистического анализа, "постпозитивизм"). 
 

Библиографический список 
 
1 Антология мировой философии. М., 1971. Т. 3. С. 299–303, 344–345, 361–362. 
2 Богомолов А.С. Немецкая буржуазная философия после 1865 г. М., 1969. Гл. III. 
3 Введение в философию: В 2 ч. / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1989. Ч. 1. С. 299–303, 344–364. 
4 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX – начала ХХ вв. М., 1988. 
5 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ в.: В 2 т.: Учеб. пособие. М., 1994. 
6 История буржуазной социологии XIX – начала XX в. / Отв. ред. И.С. Кон. М., 1979. С. 22–25.  
7 История буржуазной социологии первой половины XX в. / Отв. ред. И.С. Кон. М., 1979. С. 5–78.  
8 Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. / Сост.: П.С. Гуревич и В.И. Столяров. М., 1991. Ч. 1. 

С. 57–65. 
9 Нарский И.С. Очерки по истории позитивизма. М., 1960 // Современный позитивизм. М., 1960. 
10 Панин А.В. Диалектический материализм и постпозитивизм: Критический анализ некоторых со-

временных буржуазных концепций науки. М., 1981. 
11 Планк М. Позитивизм и реальный внешний мир // Вопросы философии. 1998. № 3. 
12 Швырев В. Неопозитивизм и проблема эмпирического обоснования науки. М., 1966. 
13 Соколов А.Н., Солонин Ю.Н. Предмет философии и обоснование науки. СПб., 1993. 



 
В а р и а н т  3   "Философия жизни" и ее разновидности 

 
1 Усиление позиций философского иррационализма в Европе середины XIX в. 
2 Академическая "философия жизни": понимание "жизненного опыта" в учениях В. Дильтея и Г. 

Зиммеля. 
3 "Творческая эволюция" как основа философской концепции  

А. Бергсона. 
4 А. Шопенгауэр о самореализации "Мировой Воли". 
5 Учение о "Воле к власти" и сверхчеловеке Ф. Ницше. 

 

Библиографический список 
 
1 Дильтей В. Описательная психология. СПб., 1996. 
2 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1992. 
3 Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 5 т. М., 1992. 
4 Богомолов А.С. Немецкая буржуазная философия после 1865 г. М., 1969.  
5 Быховский В. З. Шопенгауэр, М., 1975.  
6 Воронов А.И. Интуитивная философия А. Бергсона. М., 1960. 
7 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия сер. XIX – нач. XX вв. М.,1988. 
8 Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. / Сост.: П.С. Гуревич и В.И. Столяров. М., 1991. Ч. 1. 

С. 65–67, 154–158, 386–387; Ч. 2. С. 92–98, 324–326, 461–463. 
9 Мудрагей Н.С. Рациональное и иррациональное – философская проблема (читая А. Шопенгау-

эра) // Вопросы философии. 1994. № 9.  
10 О свободе человеческой воли / А. Шопенгауэр, Е. и Н. Рерихи. М., 1991. 
11 Современная западная философия. Словарь. М., 1991. 
12 Цвейг С. Фридрих Ницше, М., 1991. 
13 Чанышев А.Н. Философия А. Бергсона. М., 1960. 
  

В а р и а н т  4   Психоанализ Зигмунда Фрейда 
 
1 "Открытие" бессознательного З. Фрейдом. 
2 Структура личности: "Оно", "Я", "Сверх-Я". 
3 Механизм вытеснения и сублимация. 
4 Психоаналитическая трактовка культуры. 
 

Библиографический список 
 
1 Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. М., 1989. 
2 Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989. 
3 Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989. 
4 Алексеев П.В. Мировоззрение Зигмунда Фрейда // Философские науки. 1990. № I. 
5 Додельцев Р.Ф. Концепция культуры Зигмунда Фрейда. М., 1989. 
6 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия сер. XIX – нач. XX вв. М., 1988. 
7 Лапланш Ж., Понталис Ш.Б. Словарь по психоанализу. М., 1996. 
8 Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М., 1990. 
9 Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. / Сост.: П.С. Гуревич и В.И. Столяров. М., 1991. Ч. 1. С. 

456–464; Ч. 2. С. 127–138, 394–397, 478–482. 
10  Руткевич А.М. Психоанализ и религия. М., 1987. 
 

В а р и а н т  5   Философия неофрейдизма 
 
1 Развитие идей психоанализа К. Юнгом: учение об "архетипах". 



2 А. Адлер о "бессознательном жизненном плане" и "сверхкомпенсации". 
3 Синтез идей психоанализа, марксизма и экзистенциализма в учении Э. Фромма о становлении 

человеческой личности. 
 

Библиографический список 
  
1 Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 179–374. 
2 Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1992. 
3 Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М., 1994. 
4 Добреньков В.И. Неофрейдизм в поисках истины. М., 1974. 
5 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю. К. Западная философия XX века: В 2 т.: Учеб. пособие. М., 1994. 
6 Иванов А.В. Юнг // Современная западная философия: Словарь. М., 1991. 
7 Лапланш Ж., Понталис Ж.Б. Словарь по психоанализу. М., 1996. 
8 Лейбин В.И. Психоанализ и философия неофрейдизма. М., 1972. 
9 Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М., 1990.  
10  Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. / Сост.: П.С. Гуревич и В.И. Столяров. М., 1991. Ч. 1. 

С. 61–70. 
11 Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру. М., 1985. 
12 Тарасов К.В., Кельнер М.С. "Фрейдо-марксизм" о человеке. М., 1989. 
 

В а р и а н т  6   Гуманистический психоанализ Эриха Фромма 
 
1 Влияние учений З. Фрейда, К. Маркса и идей экзистенциализма на формирование философских 

взглядов Э. Фромма. 
2 Проблема противоречивости человеческого существования в учении Фромма: 
а)   "иметь" или "быть"? 
б)   некрофилия и биофилия; 
в)   "свобода от" и "свобода для". 
3   Способность любить как подлинная сущность человека. 
 

Библиографический список 
 
1 Фромм Э. Душа человека. М., 1992.  
2 Фромм Э. Искусство любви. М., 1990. 
3 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века: В 2 т.: Учеб. пособие. М., 1994. 
4 Лейбин В.М. Психоанализ и философия неофрейдизма. М., 1977. 
5 Мельвиль Ю.К. Пути буржуазной философии XX века. М., 1983. 
6 Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. / Сост.: П.С. Гуревич и В.И. Столяров. М., 1991. Ч. 2. 

С. 61–70. 
 

В а р и а н т  7   Экзистенциализм 
 
1 История формирования и причины популярности философии экзистенциализма. 
2 Основные идеи экзистенциальной философии:  
а)   подлинное бытие человека; 
б)   сущность и существование; 
в)   "пограничные ситуации"; 
г)   свобода и ответственность. 
 

Библиографический список 
 
1 Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. 
2 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989. 



3 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. 
4 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. 
5 Андреев Л. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ век. М., 1994. 
6 Григорян Б.Т. Философская антропология. М., 1982. 
7 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX в.: В 2 т.: Учеб. пособие. М., 1994.  
8 Кимелев Ю.А. Современная буржуазная философско-религиозная антропология. М., I985. 
9 Киссель М.А. Дороги свободы Ж.-П. Сартра // Вопросы философии. 1994. № 11.  
10 Мельвиль Ю.К. Пути буржуазной философии ХХ в. М., 1983. 
11 Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. / Сост.: П.С. Гуревич и В.И. Столяров. М., 1991. Ч. 1. 

С. 118–125; Ч. 2. С. 60–61, 71–76, 222–227, 271–276, 546–558. 
 
 

Т е м а  7   РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX – XX вв. 
 
З а д а н и е:  Подготовьте ответы на вопросы к лекциям из указанных ниже пособий:  

�µ´ ¨Á§´¶¹ W ´ª³¦ ±Ä§¦Å ±«°⌦®Å ® ±Ä§´©´ µ´·´
§®Å� 

  
1 Дробжева Г.М., Роом Л.А. История отечественной философии XIX в. Тамбов, 2002. 
2 Дробжева Г.М., Роом Л.А. История отечественной философии ХХ в. (русский марксизм и ста-

новление "нового религиозного сознания" начала века). Тамбов, 2003. 
Т е м а  8   ЕДИНСТВО МИРА И МНОГООБРАЗИЕ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Вопросы для общего обсуждения 

 
1 Философский смысл проблемы бытия. Категории бытия в истории философии. Бытие и реаль-

ность: соотношение понятий. Многообразие и взаимосвязь форм бытия.  
2 Проблема субстанции в философии. Идеалистический и материалистический подходы к ее реше-

нию. Проблема различения материальной и идеальной (духовной), объективной и субъективной реально-
сти. Категория материи в философии. Понятие материи в механистическом и диалектическом материа-
лизме, в современных естественнонаучных концепциях.  

3 Проблема движения в философии и естествознании. Соотношение понятий "движение", "изме-
нение", "развитие". Абсолютное и относительное в движении. Движение как результат внешнего воз-
действия и самодвижение. Взаимосвязь материи и движения. Основные формы движения материи с 
точки зрения современного естествознания. 

4 Философский смысл категорий пространства и времени. Субстанциальные и реляционные 
концепции.  

 

Темы сообщений 
 
1 Бытие и небытие. 
2 Эволюция, прогресс и регресс: соотношение понятий 
3 Концепции виртуальной реальности. 
4 Проблема бесконечности пространства и времени. 
5 Пространство и время в микро-, мега-, макромире. 
 

Библиографический список 
 
1 Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. М., 1982. 
2 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 138–149 (о бесконечности). 
3 Грант В. Эволюционный процесс. М., 1991. 
4 Губин В.Д. Онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. М., 1998. 
5 Доброхотов А.Л. Категории бытия в классической западноевропейской философии. М., 1966. 



6 Денисов В.В. Единство мира и современные реалии // Философия и общество. 1997. № 6. 
7 Донцов А.И., Бажанский О.Е. Схемы понимания и объяснения физической реальности // Вопро-

сы философии. 1998. № 11. С. 78–88. 
8 Жаров А.М. Проблема времени и неопределенность. Ростов, 1987. 
9 Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия. К постановке вопроса // Вопросы философии. 2001. № 

6. 
10 Кемеров Б.М. Концепция социальной реальности // Вопросы философии. 1999. № 7. 
11 Концепции современного естествознания: Учеб. для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. 

Ратникова. М., 1999. 
12 Концепция виртуальных миров и научное познание / Под ред. И.А. Акчурина, С.И. Коняева. 

СПб., 2000. 
13 Ксенофонтов В.И. Духовность как экзистенциальная проблема // Философские науки. 1991. № 

12. 
14 Лолаев Т.П. Время и прогресс // Философия и общество. 2001. № 4. 
15 Лолаев Т.П. Философские и естественнонаучные обоснования необратимости времени // Вест-

ник Московского университета. Сер. 7. Философия. 1995. № 3. 
16 Макеев А.К. Движение, противоречие, развитие. Минск, 1980. 
17 Миклин А.М., Подольский В.А. Категория развития в марксисткой диалектике. М., 1980. 
18 Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. / Сост.: П.С. Гуревич и В.И. Столяров. М., 1991. (со-

ответствующие разделы). 
19 Моисеев Н.Н. Логика динамических систем и развитие природы и общества // Вопросы филосо-

фии. 1999. № 4. 
20 Молчанов Ю.Б. Четыре концепции времени в философии и физике. М., 1977. 
21 Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега- и микромире. М., 1974. 
22 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. М., 1994. 
23 Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. Л., 1987. 
24 Турсунов В.А. Понимание эволюционных процессов во Вселенной (на материалах космологии). 

М., 1983. 
25 Уемов А.И. Вещи, свойства, отношения. М., 1963. 
26 Уитроу Дж. Структура и природа времени. М., 1984. 
27 Умарова М.С. Концепция Н.А. Умова о живой материи, ее происхождение и современные пред-

ставления // Философские науки. 2003. № 6. 
28 Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. 
29 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 
30 Чанышев А.Н. Трактат о небытии // Вопросы философии. 1990. № 10. 
31 Эйнштейн А. Физика и реальность. М., 1965.  
32 Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М., 1989. 

Т е м а  9   ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 
 

Вопросы для общего обсуждения 
 
1 Познание как "отражение" и конструирование действительности. Объект и субъект познания. 
2 Многообразие форм познания (научное, ненаучное: художественное, религиозное и пр.), их 

возможности и границы. 
3 Эмпирический и теоретический уровни исследования. Основные формы чувственного опыта и 

рационального мышления, их взаимосвязь. Методы эмпирического и теоретического познания. 
4 Проблема истины в научном познании. Объективная, субъективная, абсолютная и относитель-

ная истины: проблема различения. Критерии истинности в разных сферах знания. 
 

Темы сообщений 
 
1 Роль заблуждений в познании. Заблуждение и ложь. 
2 Знание и вера. 
3 Научные революции: причины, характер, влияние на общественное развитие. 



4 Информационные революции в истории человечества. 
5 Сциентизм и антисциентизм. 
 

Библиографический список 
  
1 Автономова Н.С. рассудок, разум, рациональность. М., 1988. 
2 Бахтияров К.И. Многомерность истины // Философские науки. 1991. № 4. 
3 Бродский Б.Е. Категория истины в контексте современного структурализма // Общественные 

науки и современность. 1998. № 4. 
4 Гадамер Г.-Х. Истина и метод. М., 1988. 
5 Горский Д.П. О критериях истины // Вопросы философии. 1988. № 2. 
6 Кочергин А.Н. Методы и формы научного познания. М., 1990. 
7 Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. 
8 Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1994. 
9 Лекторский Б.А. Субъект, объект. Познание. М., 1980. 
10 Лекторский Б.А. Теория познания (гносеология, эпистемология) // Вопросы философии. 1999. № 

8. 
11 Липский Б.И. Практическая природа истины Л., 1988. 
12 Овчинников Н.Ф. Знание – болевой нерв философской мысли  

(к истории концепции знания от Платона до Поппера) // Вопросы философии. 2001. № 1. 
13 Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. 
14 Руткевич М.И., Лойфман И.Я. Диалектика и теория познания. М., 1994. 
15 Стеклова И.В. Научная рациональность: грани исследования // Философские науки. 2003. № 3. 
16 Степин В.С. Теоретическое знание. М., 2000. 
17 Чудинов Э.М. Природа научной истины. М., 1977. 
18 Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М., 1988. 
19 Штейнер Р. Истина и наука. М., 1992 
 
 

Т е м а  10   ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ 
 

Вопросы для общего обсуждения 
 
1 Проблема человека в истории философии, ее основные аспекты. 
2 Homo Sapiens: проблема происхождения и сущности человеческого сознания. Сознание и мозг. 

Язык и мышление. Самосознание и его формы. 
3 Личностное измерение человека. Индивид, индивидуальность, личность: соотношение понятий. 

Типология личности. 
4 Проблемы смысла жизни человека, его смертности и бессмертия. 
 

Темы сообщений 
 
1 Человек как биопсихосоциальное существо. 
2 Сущность и существование человека. 
3 Сознание и бессознательное. 
4 Проблема создания искусственного интеллекта. 
5 Естественные и искусственные языки. 
6 Проблема эвтаназии. 
 

Библиографический список 
 
1 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. 



2 Бертран. М. Бессознательное в работе мысли // Вопросы философии. 1993. № 12. 
3 Горбовский А.А. Другая жизнь. М., 1992. 
4 Гроф К. Преобразование личности: Когда преобразование личности становится кризисом: Пер. с 

англ. М., 2003. 
5 Ерахтин А.В. Диалектика становления мышления и сознания. Свердловск, 1989. 
6 Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Изучение высших психических функций и категория бес-

сознательного // Вопросы философии. 1991. № 10. 
7 Карпов М.М. Смысл жизни человека. Ростов н/Д, 1994. 
8 Легостаева О.В. О взаимосвязи языка и мышления // Философские науки. 1990. № 5. 
9 Лой А.Н. Как формируется и функционирует сознание. М., 1985. 
10 Мамардашвили М.К. Формы и содержание мышления. М., 1988. 
11 Мамардашвили М.К. Язык и культура // Alma Mater. 1991. № 3. 
12 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М., 1999. 
13 Мень А. Тайна жизни и смерти. М., 1992. 
14 Михайлов Ф.Т. Сознание и самосознание индивида. М., 1989. 
15 Налимов В. В. Вероятностные модели языка: о соотношении естественных и искусственных 

языков. М., 1989. 
16 Никитин Е.П., Харламенкова Н.Е. Философия человеческого самоутверждения. СПб., 2000. 
17 Оэзер Э. Мозг, язык и мир // Вопросы философии. 1998. № 5. 
18 Патнэм Х. Философия сознания. М., 1999. 
19 Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1991. 
20 Сержантов В.Ф. Человек, его природа и смысл бытия. Л., 1990. 
21 Скворцов Л.В. Культура самосознания: Человек в поисках истины своего бытия. М., 1989. 
22 Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972. 
23 Стрелков В.И. Смерть в культуре и философии. М., 1993. 
24 Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994. 
25 Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. 
26 Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 
27 Фролов И.Т. О смысле жизни, о смерти и о бессмертии человека. М., 1995. 
28 Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 179–374. 
29 Уиклер Д., Брок Д., Каплан А. На грани жизни и смерти (краткий очерк современной биоэтики в 

США). М., 1989. 
30 Юдин Б.Г. Право на добровольную смерть: против и за // О человеческом в человеке. М., 1991. 

Т е м а  11   ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО 
 

Вопросы для общего обсуждения 
 
1 Философские образы природы: от древности до современности. 
2 Природа живая и неживая: смысл и критерии различения. 
3 Природные факторы существования и развития общества. Основные этапы взаимоотношений 

общества и природы. "Первая" и "вторая" природа. 
4 Философия и наука о происхождении, сути современного экологического кризиса и путях его 

преодоления. 
 

Темы сообщений 
 
1 Основные положения учения о ноосфере В.И. Вернадского. 
2 Экологическая культура и экологическое сознание. 
3 "Русский космизм" о месте и роли Человека во Вселенной. 
4 Научно-технический прогресс, техногенная цивилизация и будущее природы. 
5 Народонаселение как природный фактор общественного развития.  



 

Библиографический список 
 
1 Ахутин А.В. Понятие "природа" в античности и в Новое время. Будущее и настоящее. М., 1984. 
2 В.И. Вернадский: ноосферология и образование. Международная научно-практическая конфе-

ренция: Материалы конф. Тамбов. 21–22 мая, 2002 г. М., 2002. 
3 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 1993. 
4 Карпинская Р.С., Лисеев Л.К., Огурцов А.П. Философия природы: коэволюционная стратегия. 

М., 1995.  
5 Кефели И.Ф. Культура и природа // Социально-политический журнал. 1995. № 2. 
6 Ковалев А.М. Наиболее общие законы природного мира // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Филосо-

фия. 1998. № 3. 
7 Пегов С., Пузаченко Ю. Природа и общество на пороге XXI в. // Общественные науки и совре-

менность. 1994. № 5. 
8 Плотникова Л.И. Возвращение к экофильной традиции // Философские науки. 2003. № 5. 
9 Серебровская К.Б. Сущность жизни. М., 1994. 
10 Сухомлинова В. Системы "общество" и "природа" – разнообразие, устойчивость, развитие // Обще-

ственные науки и современность. 1994. № 4.  
11 Философия природы в античности и в средние века / Под ред. П.П. Гайденко, В.В. Петрова. М., 

2000. 
12 Черникова И.В. Отношения "человек – природа" от античности до современности // Философия 

и общество. 1999. № 3.  
13 Эткинс П. Порядок и беспорядок в природе. М., 1987. 

 
Т е м а  12   ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

 
1 Предмет философии истории.  
2 Смысл истории и подходы к его интерпретации:  
а)   концепции исторического развития как поступательного развития (Гегель, Конт, Маркс); 
б)   концепции локальных цивилизаций (Шпенглер, Тойнби);  
в)   концепция "осевого времени" Ясперса; 
г)   циклические концепции исторического процесса. 
 

Библиографический список 
 
1 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 
2 Бутенко А.П. Философия истории и ХХ столетие // Философия и общество. 1997. № 5. 
3 Ивин А.А. Введение в философию истории. М., 1997. 
4 Ивин А.А. Философия истории. М., 2000. 
5 Каменский З.А. Культурно-исторические типы и единство исторического процесса // Вопросы 

философии. 1995. № 2. 
6 Карсавин Л.П. Философия истории. СПб., 1993. 
7 Коваль Б.И. К вопросу о методологии цивилизованного анализа // Цивилизационные исследова-

ния. М., 1996. 
8 Лавриненко В.Н. Социальная философия. М., 1995. 
9 Назаретян А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры (синергетика историческо-

го процесса). 2-е изд., дораб. и доп. М., 1998. 
10 Ойзерман Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // Вопросы филосо-

фии. 2001. № 2. 
11 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3, 4. 
12 Ортега-и-Гассет Х. История как система // Вопросы философии. 1996. № 6. 
13 Формация или цивилизация: Материалы "круглого стола" // Вопросы философии. 1989. № 10. 
14 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства Гл. Х // Сочинения. Т. 

21. 
15 Федотова В.Г. Типология модернизаций и способов из изучения // Вопросы философии. 2000. № 

4. 



16 Философия истории. Антология: Учеб. пособие для студ. гуман. вузов / Сост., ред. и вступ. ст. 
Ю.А. Кимелева. М., 1994. 

17 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.  
18 Шанин Т. Идея прогресса // Вопросы философии. 1998. № 8. 
19 Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. Гл. 2 (1). 
20 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 76–84. 
 

Т е м а  13   ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА 
 
1 Понятие общества в философии и социологии.  
2 Основные сферы общественной жизни и способы их организации: 
а)    экономическая жизнь общества и ее общественные формы;  
б)   сфера общения (социальная сфера) и ее общественные формы (типы социальных групп и соци-

альных общностей, социальная структура общества);  
в)   политико-правовая сфера и ее общественные формы (социальный институт и его характеристи-

ки, государство как политический институт, политика и общественная жизнь);  
 г)   духовная сфера общественной жизни (духовные потребности и интересы, многообразие 

проявлений духовной жизни, особенности и формы духовного производства). 
  

Библиографический список 
 
1 Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. М., 1988. 
2 Арефьева Г.С. Общество как объект социального анализа. М., 1995. 
3 Барулин В.С. Диалектика сфер общественной жизни. М., 1982. 
4 Каган М.С. Мир общения. М., 1988. 
5 Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. М., 1994. 
6 Лавриненко В.Н. Социальная философия. М., 1995. 
7 Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // THESIS. 1993. № 2. 
8 Поликанова Е.П. Социальная структура общества (анализ различных концепций) // Философия и 

общество. 1998. № 5. 
9 Теория общества: Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф. Филиппова. М., 1991. 
 

Т е м а  14   МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
1 Понятие ценностей, ценностных ориентаций и отношений. 
2 Проблема типологии ценностей. 
3 Факторы, влияющие на формирование и изменение ценностных ориентаций. 
4 Основополагающие ценности человеческого бытия: Свобода, Любовь, Милосердие, Добро, 

Справедливость и т.д. 
 

Библиографический список 
 
1 Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. М., 1988. 
2 Бердяев Н.А. Эрос и личность: Философия пола и любви. М., 1989. 
3 Васильев К. Любовь. М., 1982. 
4 Гуревич П.С. Человек и его ценности // Человек и его ценности. М., 1988. Ч. 1. 
5 Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1994. С. 122–141. 
6 Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1994. С. 145–151. 
7 Динамика ценностей реформируемой России / Отв. ред.: Н.И. Лапин, Л.А. Беляева. М., 1996. 
8 Додонов Б.И. Эмоция как ценность. М., 1978. 
9 Здор А.В. Философия культуры и философия ценностей // Вестник Ленинградского университе-

та. Сер. 6. 1991. № 3. 
10 Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986. 
11 Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // 

Вопросы философии. 1996. № 4.  
12 Льюис К.С. Любовь. Страдание. Надежда: Притчи, трактаты: Пер. с англ. М., 1992. 



13 Нешев К. Этика счастья. М., 1982. 
14 Перов Ю.В. Проблема историчности ценностей // Вестник Ленинградского университета. Сер. 6. 

1998. Вып. 3. № 2. 
15 Розин Я.А. К вопросу о природе ценностных явлений // Философские науки. 1989. № 6.  
16 Соколова Р. Общечеловеческие ценности: к нетрадиционному пониманию // Свободная мысль. 

1994. № 1. 
17 Философия любви: Сборник: В 2 ч. / Сост. А.А. Ивин. М., 1990. 
18 Фромм Э. Искусство любви: Исследование природы любви: Пер. с англ. М., 1990. 
 

Т е м а  15   ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
1 Какие проблемы получили название глобальных и почему? Отражение неразрывности социаль-

ных и природных основ жизни в современных глобальных проблемах. 
2 Интерсоциальные глобальные проблемы: сохранение мира между государствами, остановка 

гонки вооружений, устранение неравномерности экономического развития, преодоление международ-
ной нестабильности. 

3 Глобальные проблемы, возникшие в результате взаимодействия природы и общества: проблемы 
природных ресурсов, освоение Мирового океана и космоса. 

4 Глобальные проблемы, связанные с взаимодействием человека и общества: проблемы народона-
селения, здравоохранения, образования. 

5 Деятельность международных неправительственных организаций по обсуждению и решению 
глобальных проблем. 

 

Библиографический список 
 
1 Гаджиев К.С. О природе конфликтов и войн в современном мире // Вопросы философии. 1997. № 

6. 
2 Гостев А.А. Эволюция сознания в разрешении глобальных конфликтов. М., 1993. 
3 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 1993. 
4 Журов В.И. Средняя продолжительность жизни человека как критерий прогресса в историче-

ском развитии // Новая и новейшая история. 1994. № 4–5. 
5 Загладин В.В., Фролов И.Т. Глобальные проблемы современности: научный и социальный ас-

пект. М., 1981. 
6 Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. М., 1999. 
7 Карпинская Р.С., Лисеев Л.К., Огурцов А.П. Философия природы: коэволюционная стратегия. 

М., 1995.  
8 Кобляков В.П. Этические аспекты глобальных проблем современности. М., 1986. 
9 Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы // Социально-

политический журнал. 1995. № 3. 
10 Попов В.Г. Технократическая идеология XX века // Философские науки. 2003. № 5. 
11 Римский клуб: Декларация // Вопросы философии. 1995. № 3. 
12 Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества: Пособ. для уч. и студ. 2-е изд., испр. и доп. 

М., 1995. 
13 Сухомлинова В. Системы "общество" и "природа" – разнообразие, устойчивость, развитие // Об-

щественные науки и современность. 1994. № 4.  
14 Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. СПб., 1995. 
15 Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999. 
16 Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня. Диагноз духовного недуга нашей эпохи // Homo Ludens. 

М., 1992. С. 241–366. 
17 Хлебопрос Р.Г., Фет А.И. Природа и общество: Модели катастроф. Новосибирск, 1999. 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 
1 Мировоззрение, его исторические типы: мифология, религия, философия. 
2 Жизненно-практический и теоретический уровни мировоззрения. 
3 Предмет философии и исторические типы философствования. 
4 Функции философии. Место философии в духовной культуре общества. 



5 Философия и наука.  
6 Философия и религия. 
7 Философия и искусство. 
8 Структура философского знания: онтология, диалектика, гносеология, антропология, социаль-

ная философия. 
9 Древнеиндийские религиозно-философские учения о сущности бытия и смысле человеческой 

жизни. 
10 Конфуцианство и даосизм древнего Китая о достижении гармонии в Поднебесной. 
11 Проблемы бытия и познания в античной философии. 
12 Концепции совершенного человека и идеального государства в античной философии. 
13 Особенности средневековой христианской философии, круг ее проблем. 
14 Средневековая философия мусульманского Востока: основные направления и школы. 
15 Философские идеи в культуре Древней Руси: IX – XIII вв. 
16 Философские открытия эпохи Возрождения. Гуманизм, натурфилософия, социальная филосо-

фия. 
17 Философские идеалы эпохи Просвещения в западной Европе и России. 
18 Философия Нового времени: проблемы метода познания и субстанции. 
19 Теория познания и этика И. Канта. 
20 Абсолютный идеализм и диалектика Г.В.Ф. Гегеля. 
21 Натуралистический и антропологический характер философии Л.А. Фейербаха. 
22 Основные положения философии марксизма. 
23 Русский марксизм конца XIX – начала ХХ вв. 
24 Философия позитивизма в Европе и США XIX – XX вв. 
25 Материализм и нигилизм (Герцен, Бакунин, Чернышевский), позитивизм (Лавров, Михайлов-

ский) в русской философии XIX в.  
26 Философские идеи западничества и славянофильства в России XIX в. 
27  Понимание человека и жизни в "Философии жизни". 
28 Философское значение теории психоанализа. 
29 Экзистенциальная философия о подлинном существовании. 
30 Русская религиозно-идеалистическая философия XIX – XX вв.: основные идеи и представители. 
31 Основные проблемы и исследовательские программы аналитической философии (Б. Рассел, Дж. 

Э. Мур, Л. Витгенштейн, Дж. Л. Остин,  
У. Куайн). 

32 Исследование культуры в структурализме и постструктурализме (М. Фуко, К. Леви-Стросс, Ж. 
Делез, Ж. Лакан, Ж. Деррида). 

33 Герменевтика ХХ в.: концепции интерпретации, понимания и объяснения (Г.-Г. Гадамер, П. Ри-
кер). 

34 Философские идеи русского космизма. 
35 Особенности и направления развития философии в СССР и русском зарубежье. 
36 Уровни и формы бытия. 
37 Материя и движение. 
38 Пространство и время. 
39 Философские концепции развития. 
40 Многообразие связей бытия, понятие закона и закономерности. 
41 Природное и социальное в человеке. 
42 Основополагающие ценности человеческого бытия. 
43 Человек, индивид, личность. 
44 Сознание и бессознательное. 
45 Язык и мышление. 
46 Проблема смысла жизни человека, его смертности и бессмертия. 
47 Суть и основные формы чувственного и рационального познания. 
48 Объект и субъект познания. 
49 Проблема истины и ее критериев. Истина и заблуждение. 
50 Виды познания и их особенности.  
51 Особенности научного познания, его методы и формы, социальная роль науки. 
52 Природа научных революций, их причины, структура и роль в общественном развитии. 
53 Понятия "общество" и "социальные отношения". Сферы общественной жизни. 
54 Общество и природа: история и перспективы взаимоотношений. 
55 Теории исторического процесса. 
56 Понятие общественного прогресса и его критериев. 



57 Философские аспекты глобализации и информатизации в современном мире. 
58 Философия техники. 
59 Культура и цивилизация. 
60 Глобальные проблемы современности: происхождение, характер, взаимосвязь, пути решения. 
61 Особенности социального прогнозирования, его возможности и пределы. 

Контрольные задания по истории философии 
 
1 Приведите примеры сходного решения одной и той же проблемы разными философами (про-

блемное поле: философия древнего Востока;  античная философия; средневековая философия; филосо-
фия Нового времени; классическая немецкая философия; философские учения ХIX в.; современная за-
падная философия; русская философия). 

2 Приведите примеры противоположного решения одной и той же проблемы разными философами 
(проблемное поле: древнекитайская философия; древнеиндийская философия; античная философия; 
средневековая философия христианской Европы; средневековая философия мусульманского Востока; 
философия Нового времени; немецкая классическая философия; постклассическая философия XIX – XX 
вв.; русская философия. 

3 Приведите примеры (2–3) материалистического решения основного вопроса философии. 
4 Приведите примеры (2–3) идеалистического решения основного вопроса философии. 
5 В каких философских учениях и каким образом решаются следующие проблемы: а) Бог и мир; 

б) происхождение всего сущего; в) структура бытия; г) смысл и назначение человеческой жизни; д) 
возможности постижения истины; е) способы и методы постижения истины; ж) добро и зло; з) душа и 
тело; и) смерть и бессмертие; к) идеальное государство;  
л) смысл и назначение истории; м) личность и общество; н) вера и разум; о) свобода воли. 

2 В каких философских учениях можно найти схожие утверждения: а) жизнь – это страдание; б) 
истина непостижима; в) мир состоит из мельчайших неделимых частиц; г) человек – существо общест-
венное; д) разум – главное средство познания; е) душа бессмертна; ж) смысл человеческой жизни – реа-
лизация творческих способностей; з) каждая культура уникальна; и) природа человека противоречива. 

 
Контрольные задания по философским проблемам 

 
1 Уточните, исправьте или дополните следующие положения. 
¾ "Материя" и "объективная реальность" – взаимозаменяемые понятия. 
¾ Всякое изменение является развитием. 
¾ Духовная субстанция является первоначалом всего сущего. 
¾ Материализм и дуализм практически одинаково толкуют проблему происхождения всего суще-

го. 
¾ Движение – это перемещение в пространстве. 
¾ Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени не противоречат друг дру-

гу. 
¾ Мозг так же производит мысль, как печень – желчь. 
¾ Для развития сознания социальная среда необязательна, так как человек от рождения обладает 

высокоорганизованным мозгом. 
¾ Сферы применения эмпирических и теоретических методов познания четко разграничены. 
¾ Интуиция возможна лишь в художественном творчестве, а в науке она является "помехой" для 

познания. 
¾ Достижение человеком физического бессмертия помогло бы решить все проблемы, в настоящее 

время стоящие перед человечеством. 
¾ Общество не могло существовать, не покоряя природу, поэтому экологический кризис – естест-

венное и неизбежное следствие исторического развития. 
¾ Человечество может и должно "договориться" о едином и обязательном "наборе" абсолютных 

ценностей для всех времен и народов. 
¾ Разнообразие национальных культур мешает достижению взаимопонимания между народами. 
¾ Пессимистические прогнозы о негативных последствиях развития науки и техники абсолютно 

не обоснованы. 
2 Рассмотрите любой пункт плана семинарских занятий по темам 10–16 в применении к какой-

либо конкретной жизненной ситуации. 
3   Напишите краткое философское эссе на одну из следующих тем:  



¾ Все течет, все изменяется (Гераклит).  
¾ Я знаю, что ничего не знаю (Сократ).  
¾ Мыслю, следовательно, существую (Декарт).  
¾ Все действительное разумно, все разумное действительно (Гегель).  
¾ Сознание – верхушка айсберга Бессознательного (Фрейд).  
¾ Истина есть дочь времени, а не авторитета.  
¾ Сильнее всех – владеющий собою (Сенека). 
¾ Не путь расширяет человека, а человек расширяет путь (Конфуций). 
¾ Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять (Декарт). 
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Лист задания по истории философии № 2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист задания по философским проблемам № 1 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист задания по философским проблемам № 2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


