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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели дисциплины:  

1. Приобщение к  философской культуре на основе систематического 

изучения традиций мировой философской мысли и ее современного 

состояния, как на уровне персоналий, так и на уровне ведущих направлений, 

тенденций, школ; 

2. Раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного потенциала 

человека, способствующего становлению духовности, активности, 

адаптивности, осознанности в выборе профессиональных и жизненных 

ценностей. 

 

Задачи: 

• формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, 

миропонимания), определяющего место человека в современном мире; 

• освоение базовых принципов человеческой деятельности в рамках 

современных общественных процессов; 

• овладение философским инструментарием осмысления явлений 

действительности; 

• приобщение к духовному опыту человечества; 

• развитие индивидуально-личностных способностей и стимулирование 

творческого потенциала личности; 

• актуализация круга философских проблем, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

• выработка стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы (ООП) 

 

Дисциплина «Философия» входит в состав обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы и изучается 

на протяжении года в третьем семестре. Общий объем дисциплины составля-

ет 144 академических часа. В процессе изучения дисциплины студенты сда-

ют дифференцированный зачет.  

 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие сле-

дующих компетенций:  
 

Формируемые Индикаторы  Планируемые результаты обучения по 
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компетенции компетенций дисциплине 

ОПК-7. Спосо-

бен использо-

вать знания 

смежных наук 

при решении 

теологических 

задач. 

ОПК-7.1. Использу-

ет достижения ми-

ровой и отече-

ственной  филосо-

фии при решении 

теологических за-

дач. 

- знать предмет, объект, цели, задачи и 

структуру философского знания;  

- знать этапы исторического развития  и 

методологические аспекты философии; 

- знать общее представление о научных, 

философских и религиозных картинах 

мироздания, сущности, назначении и 

смысле жизни человека, 

- знать теоретические представления о 

многообразии форм человеческого опыта 

и знания, природе мышления, 

соотношении истины и заблуждения, 

знания и веры, особенностях 

функционирования знания в прежние 

исторические эпохи и в современном 

обществе; 

- знать о системах религиозных, 

нравственных и интеллектуальных 

ценностей;  их значении в истории 

общества и в различных культурных 

традициях; 

- знать о роли духовных ценностей в 

творчестве и повседневной жизни 

человека; 

- знать о многообразии рационального и 

иррационального в человеческой 

жизнедеятельности; 

- знать роль науки в развитии 

цивилизации, соотношение науки и 

техники и связанные с ними современные 

социальные и этические проблемы,  

ценность научной рациональности и ее 

исторических типов; 

- знать структуру и методы научного 

познания, в том числе и социально-

гуманитарного, современные 

философские модели научного знания; 

- знать смысл взаимоотношения духовного 

и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения 

человека к природе, возникших в 

современную эпоху противоречий 

технического развития и кризиса 

существования человека в природе; 
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- знать условия формирования личности, 

ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры; 

- знать роль насилия и ненасилия в 

истории и человеческом поведении 

нравственных обязанностей человека по 

отношению к другим и самому себе; 

- знать о сущности сознания, его 

взаимоотношении с бессознательным, 

роли сознания и самосознания в 

поведении, общении и деятельности 

людей, формировании личности; 

- знать основные закономерности 

историко-культурного развития человека и 

человечества; 

- знать глобальные проблемы 

современности; 

- знать содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития; 

- знать о взаимодействии цивилизаций и 

сценарии будущего; 

- уметь ориентироваться в 

фундаментальных философских идеях, 

проводить их сравнительную 

характеристику, как на уровне 

персоналий, так и на уровне отдельных 

направлений и философских школ; 

- уметь понимать и осознанно употреблять 

соответствующую терминологию;  

- уметь мыслить самостоятельно и 

творчески, ориентироваться в огромном 

потоке научной, педагогической и 

социально-политической информации; 

- уметь логично мыслить, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем; 

- уметь критически оценивать различные 

теории, гипотезы и методы научно-

гуманитарного знания; 

- уметь оценивать окружающие 

социальные явления с точки зрения 

моральных ценностей; 

- уметь демонстрировать понимание 

профессиональной и этической 
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ответственности; 

- уметь демонстрировать понимание 

влияния профессиональных проблем и их 

решений на общество и мир в целом; 

- уметь демонстрировать понимание 

необходимости и стремления обучаться в 

течение всей жизни; 

- уметь анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

- владеть организацией внутренней 

философской рефлексии относительно 

главных вопросов философии; 

- владеть индивидуальным философским 

мышлением и его применением в 

практической (учебной/трудовой) 

деятельности; 

- владеть приемами ведения дискуссии, 

полемики и диалога и умением отличать 

обоснованные философские суждения от 

«схоластической риторики», 

диалектически противопоставить этому 

научно-философскую трактовку 

затронутой проблематики;  

- владеть элементарным философским 

словарем (общеупотребительных понятий 

и категорий философии); 

- владеть навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 

содержание; 

- владеть навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля; 

- владеть навыками публичной речи и 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  144 академических часа. 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

 

 

Наименование раздела дис-

циплины С
е

м
е

ст
р

  

Виды учебной работы (в 

академических часах) 

Всего  
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№ 

п/п 

Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

1.  Предмет философии 3 2 - 14 16 

2.  Возникновение философии. 3 - - 14 14 

3.  Античная философия 3 - - 14 14 

4.  Философия европейского 

Средневековья 

3 - - 14 14 

5.  Философия эпохи Возрожде-

ния 

3 - - 14 14 

6.  Философия XVII века 3 - - 14 14 

7.  Философия Просвещения 3 - - 14 14 

8.  Классическая немецкая фи-

лософия 

3 - - 14 14 

9.  Философские учения XIX ве-

ка 

3 - - 16 16 

10.  Философия конца ХХ — 

начала XXI вв. 

3 - - 14 14 

 Итого:  2 - 142 144 

 

4.2. Содержание дисциплины (тематический план) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Предмет философии         Мировоззрение. Структура мировоззрения. 

Исторические тины    мировоззрения: миф, религия 

философия. Философия и мировоззрение. Филосо-

фия в системе   культуры. Природа   философских 

проблем. Структура философского знания: онтоло-

гия, гносеология, этика, эстетика, логика, аксиоло-

гия, герменевтика. 

        Функции философии (мировоззренческая, ме-

тодологическая, критическая, рационализации, эв-

ристическая, прогностическая и т.д.). Методы фи-

лософского исследования. Дедукция. Индукция. 

Анализ. Синтез. Метод историзма. Абстрагирова-

ние. Конкретизация. Идеализация. Моделирование. 

2.  Возникновение филосо-

фии 

       Возникновение философии. Социокультурные 

предпосылки возникновения философии. «Осевое 

время» К. Ясперса. Теория «бикамерального мыш-

ления» Джеймса. 

        Философия Древнего Востока. Человек в фи-

лософии и культуре Древнего Востока.  
        Генезис греческой философии, ее отличи-
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тельные особенности. Ионийская философия. Ми-
летская школа: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. 
Их роль в становлении модели ионийской мысли. 
Онтологизм античной философии. Пифагорейцы и 
число как начало.  

Открытие бытия. Проблемы движения. Элей-
ская щкола. Парменид. Апории Зенона. Левкипп и 
Демокрит. Атомизм. 

3.  Античная философия Особенности досократической философии 
Древней Греции. Открытие человека. Софисты: 
человек - мера всех вещей. Этический рационализм 
Сократа. Диалектика, майевтика. 

Объективный идеализм Платона. Проблема души и 

общества у Платона. Социальная утопия.  

Обоснование метафизики Аристотелем. 

Теория познания. Социально-политическая 

доктрина. Учение Аристотеля о государстве. 

Платон и Сократ в философии Аристотеля. Учение 

Аристотеля о душе. 

        Философские школы эпохи эллинизма. Эпику-

реизм. Стоицизм. Кинизм. Античный скептицизм. 

Социально-философские концепции 1-2 в.в. 

Неоплатонизм. Философия Плотина. Учение 

Плотина о Едином, Душе и Уме. 

4.  Философия европейского 

Средневековья 

Появление христианства. Переоценка ценно-
стей. Теоцентризм средневековой философии. Вера 
и знание. 

Патристика. Начало формирования понятия 
«Я». Проблема разума и воли. Августин. «О граде 
Божием». Теологическая интерпретация истории. 

Специфика средневековой схоластики. Про-
блема универсалий. Номинализм, концептуализм и 
реализм. Ансельм Кентерберийский. Фома Аквин-
ский. Доказательства бытия Бога. 

5.  Философия эпохи Воз-

рождения 

Особенности эпохи Возрождения. Гуманизм и 
проблема индивидуальности. Ф. Петрарка. Расцвет 
искусства и культ художника-творца. Социально-
философские теории. Социальный утопизм. Т. 
Кампанелла. «Город Солнца». 

Пантеизм как специфическая черта натурфило-

софии Возрождения. Диалектика Н. Кузанского. 

«Коперниканская революция» в науке Гелио-
центризм. Учение о бесконечности Вселенной (Дж. 
Бруно). Возникновение математического естество-
знания. Завершение «коперниканской революции» 
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в трудах Г. Галилея и И. Ньютона. 

6.  Философия XVII века         Эмпирическая философия XVII-XVIII веков. 
Чувственный опыт у Т. Оббса и его теорий утопи-
ческого государства. Дж. Локк, опыт о человече-

ском разумении. Ф. Бэкон. «Знание - сила». Индук-
тивизм. Идолы Бэкона. Субъективный идеализм и 
номинализм Д. Беркли. Философская концепция Д. 
Юма.  

        Рационалистическая философия. Р. Декарт: 

очевидность как критерий истины. Дуализм Декар-

та. Учение о врожденных идеях. Б. Спиноза: уче-

ние о субстанции. Монизм Спинозы. Г. Лейбниц и 

учение о плюрализме субстанций. 

7.  Философия Просвещения         Феномен Просвещения. Социокультурные и 

экономические предпосылки Просвещения. Фило-

софия Просвещения и капитализм. Просвещение и 

право. 

        Философия энциклопедизма. Д'Аламбер. Д. 

Дидро. 

        Французский материализм XVIII века. Меха-

ницизм. Сенсуализм. Ж. Ламетри, П. Гольбах, К. 

Гельвеций. Скептицизм Д.Юма. 

        Социально-политическая философия Просве-

щения. Отношение просветителей к религии. Ф. 

Вольтер. Ж.-Ж. Руссо. 

8.  Классическая немецкая 

философия 

И. Кант как родоначальник немецкой классиче-
ской философии. «Коперниканский переворот» И. 
Канта. Обоснование всеобщности и необходимости 
научного знания. Априоризм Канта. Антиномии 
разума. Категорический императив Канта. 

Послекантовский немецкий идеализм. Субъ-

ективный идеализм И.-Г. Фихте. Натурфилософия 

Ф. Шеллинга. Философская система Гегеля. Абсо-

лютный идеализм Г. Гегеля.  

Антропологический материализм Л. Фейер-

баха. 

9.  Философские учения XIX 

века 

Философия  XIX века. Иррационалистиче-

ская альтернатива гегельянству.  Артур Шопен-

гауэр. Учение о Мировой Воле. Характеристики 

Мировой Воли. Мировая скорбь. Сострадание. 

Эстетическое созерцание. Моральное совершен-

ствование. Серен Кьеркегор. Критика научного 

способа мышления. Понятия «экзистенция», 

«страх», «трепет», «решимость». Основные по-

веденческие установки человека. Категория «па-



 

9 
 

радокс». Моральная ответственность личности. 

Первый позитивизм. Общая характеристи-

ка позитивизма как философского течения, его 

место и роль в интеллектуальной жизни XIX в. 

Огюст Конт. Представления о роли и месте 

науки в жизни человечества. Категория «пози-

тивного» в учении Конта. Понятие «положи-

тельной» философии и ее отношение к «пози-

тивным наукам». «Великий основной закон». 

Классификация наук. Социальная природа чело-

века. Общество как организм. Представления о 

человечестве. Социальная солидарность. Соци-

альная статика. Социальная динамика. Джон 

Стюарт Милль. Эмпиристская психология как 

основа логики. Логика моральных наук. Кон-

струирование законов социальной науки. Кон-

цепция «возможных ощущений» и принцип ас-

социативности мышления. Гипотетический ха-

рактер научного знания. Герберт Спенсер. Соот-

ношение науки и религии, науки и философии. 

Познаваемое и непознаваемое. Эволюционизм. 

Социологические идеи. 

Марксизм. Карл Маркс, Фридрих Энгельс. 

Формирование философской концепции К. 

Маркса. «Тезисы о Л. Фейербахе». Отчужденный 

труд и общество отчужденного человека. Уни-

версальный человек. Человек как субъект исто-

рии. Задача философии. Диалектический матери-

ализм. Материальное единство мира. Диалектика 

природы. Формы движения материи. Диалектика 

абсолютной и относительной истины. Материа-

листическое понимание истории. Диалектика ба-

зиса и надстройки, производительных сил и про-

изводственных отношений, общественного бы-

тия и общественного сознания. Общественно-

экономические формации. Учение о классах и 

классовой борьбе. Концепция прибавочной сто-

имости. Учение о государстве. Диктатура проле-

тариата. Идеология. Ф. Энгельс. «Диалектика 

природы». «Людвиг Фейербах и конец классиче-

ской немецкой философии». Владимир Ильич 

Ленин. Учение о государстве и революции.  

Неокантианство. Причины обращения к 

философии Канта и особенности «возрождения» 

его учения. Марбургская школа неокантианства 
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(Герман Коген, Пауль Наторп, Эрнст Кассирер). 

Ориентация философии на математическое есте-

ствознание. Логицизм. Трансцендентальный ме-

тод в философии марбургской школы. Констру-

ирующая роль разума. Учение Кассирера о «ми-

ре культуры» и системе ценностей. Баденская 

школа неокантианства (Вильгельм Виндельбанд, 

Генрих Риккерт). Философия как «философия 

ценностей». Деление Виндельбандом наук на 

«номотетические» и «идеографические». Проти-

вопоставление Риккертом понятий «причин-

ность» и «закономерность». Выделение им «наук 

о природе» и «наук о культуре». «Генерализи-

рующий» и «индивидуализирующий» методы 

познания.  

Второй позитивизм. Общая характеристи-

ка, сходства и отличия второго и первого пози-

тивизма. Созерцательная концепция истины. Ос-

новные идеи второго позитивизма и кризис в 

философских основаниях наук на рубеже веков. 

Учение Рихарда Авенариуса о «принципиальной 

координации». Эрнст Мах. «Очищение опыта» 

как основная цель маховой критики опыта. Тео-

рия нейтральных элементов опыта. 

Философия жизни. Прогресс в биологии и 

психологии и формирование современного ирра-

ционализма. Фридрих Ницше. Воля к власти. 

Волюнтаризм и иррационализм. Теория позна-

ния и идея «родового субъекта». Миф о вечном 

возвращении и проблема фатализма. Понятие 

«сверхчеловека». Критика христианской морали. 

Имморализм. Ницшеанство и фашизм. Виль-

гельм Дильтей. Психологизация и субъективиза-

ция понятия «жизнь». Философия как учение о 

мировоззрениях. Науки о духе. Проблема исто-

рического метода. Герменевтика. 

Прагматизм. Чарльз Пирс. Учение о трех 

фундаментальных уровнях бытия. «Принцип 

Пирса». Теория сомнения—веры. Прагматиче-

ский метод. Теория истины. Уильям Джеймс. 

«Воля к вере» и обоснование религии. Концеп-

ция истины. Радикальный эмпиризм. Роль вели-

ких людей в истории. 

Русская Философия  XIX века. Особенно-

сти русской философии. Причины ее позднего 
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формирования и характер ее взаимодействия с 

европейской философией. 

Славянофилы. Иван Васильевич Киреев-

ский. Учение о «духовном зрении». Критика ра-

ционализма и позитивизма. Цельность общества 

и проблема ценностей. Государство и церковь. 

Алексей Степанович Хомяков. Идея «живозна-

ния». Металогичность веры и учение о «всеце-

лом разуме». «Сердце» как орган познания и 

«всецелость правды». Соборность. 

Западники. Петр Яковлевич Чаадаев. Един-

ство человеческого рода. Роль России в мировой 

культуре. Александр Иванович Герцен. Восприя-

тие идей Гегеля и Фейербаха. 

Космизм. Николай Федорович Федоров. 

Учение супраморализма. Общее дело. Трудовое 

воскрешение. Футуристические идеи. 

Федор Михайлович Достоевский. Антро-

пологические корни социального зла. «Легенда о 

великом инквизиторе». 

Владимир Сергеевич Соловьев. Этапы раз-

вития: теософия, теократия, теургия. Концепция 

цельного знания о целостном бытии. Понятие 

всеединства. Учение об истине. Абсолютное. 

Апофатика. Мистика как путь познания. Учение 

о человеке. Добро — истина — красота. Логос и 

Мировая душа. София. 

Расщепление европейской философии 

XX века на сциентизм и антропологическое 

направление. 

Философия науки. Причины выделения 

философии науки в отдельную отрасль исследо-

вания. Преодоление созерцательной концепции 

истины и онтологизации научных теорий. 

Джордж Эдуард Мур как предшественник треть-

его позитивизма (неопозитивизма). Анализ зна-

чения высказываний. Предмет философии — 

мысли (или язык), а не факты. Выделение двух 

сторон в ощущении. 

Венский кружок (Рудольф Карнап, Мориц 

Шлик и др.) — становление логического позити-

визма. Бертран Рассел. Логический анализ языка 

науки. Критика «метафизики» и устранение «ме-

тафизики» логическим анализом языка. Теория 

типов. Теория дескрипции. Логический атомизм. 
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Людвиг Витгенштейн. Понятие атомарного фак-

та. Сведение системы знания к совокупности 

элементарных предложений. 

Идея редукционизма в неопозитивизме. 

Понятие «протокольных» или «базисных пред-

ложений. Принцип верификации и его функции. 

Ослабление верификации. Соотношение истин-

ности, осмысленности и проверяемости. Про-

блема интерсубъективности предложений. Кон-

венционализм. 

Постпозитивизм. Джастификационизм. 

Фаллибилизм. Карл Поппер. Проблема демарка-

ции. Понятие фальсификации. Теория «трех ми-

ров». Критика редукционизма. Социальные идеи. 

Критика историцизма. Теория открытого обще-

ства. Имре Лакатос (Лакатош). Концепция науч-

но-исследовательских программ. Положительная 

и отрицательная эвристика. Концепция «жестко-

го ядра» и «вспомогательного пояса». Роль гипо-

тез в развитии науки. Томас Кун. Концепция 

научных революций. Пол Фейерабенд. Методо-

логический анархизм. 

Философия человека. Критика сциентизма, 

«объективистски-активистской» позиции по от-

ношению к внешнему миру и человеку. Ирраци-

оналистические тенденции философии человека 

XX века. 

Философия жизни в ХХ веке. Георг Зим-

мель. Учение о трагедии культуры. Борьба жиз-

ни с принципом формы. Отчуждение и свобода. 

Отто Шпенглер. Теория познания. Законы науки 

и «судьба». Теория общественного круговорота. 

Идея «души культуры». Стадии развития куль-

тур. Анри Бергсон. Проблема субъект-объектных 

отношений. Теория интуиции. Понятие «дли-

тельность». Жизненный порыв и творческая эво-

люция. Личность и общество. Эрнст Юнгер. 

Консервативная революция. Человек и государ-

ство, человек и общество. «Власть-мощь», отно-

шения господства и рабочее государство. Обще-

ственный договор и рабочий план. Человек и ор-

ганизация. 

Феноменология. Эдмунд Гуссерль. Разли-

чение типов рациональности в науке и филосо-

фии. Задача построения философии как строгой 
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науки. Феноменологическая установка. Методы 

феноменологической редукции и эпохе. «Чистое 

Я». Интенциональность сознания. Феноменоло-

гия и проблема осмысленности мира. Концепция 

«жизненного мира». Макс Шелер. Распростране-

ния принципов феноменологического исследо-

вания на общественные явления. Материальная 

этика ценностей и разработка аксиологии. Двой-

ственная природа человека. «Логика судьбы» и 

«логика смысла». Философская антропология. 

Экзистенционализм. Социально-

исторические корни и условия возникновения. 

Мартин Хайдеггер. Феноменологический метод. 

Понятия «Dasein» и «Das Man». Бытие-в-мире. 

Забота. Проблема страха и смерти. Экзистенция. 

Проблема конечности и историчности человече-

ского существования. Бытие и алетейя. Истина. 

Свобода. Проблема языка. Философия, поэзия, 

миф. Мир техники. Карл Ясперс. Мир, экзистен-

ция и трансценденция. Проблемы свободы и ис-

тины. Понятие «пограничной ситуации». Фило-

софская вера. Обретение человеком своей «само-

сти». Концепция «осевого времени» и смысл ис-

тории. Жан Поль Сартр. Человек и Ничто. Суще-

ствование и сущность. Бытие-в-себе и бытие-

для-себя. Обреченность на свободу. Трансцен-

денция и проект. Этическая доктрина. Альбер 

Камю. Бунтующий человек и проблема абсурда. 

Экзистенциализм в искусстве. Мировоззренче-

ское значение экзистенциализма. 

10.  Философия конца ХХ — 

начала XXI в.в. 

Позитивистские программы «демаркации» 
знания. Место проблемы истины в научной мето-
дологии. Структура научных революций Т. Куна. 
Программа фальсификации К. Поппера. Методоло-
гический анархизм П. Фейерабенда. Концепция 
«личностного знания М. Полани. Сциентизм и ан-

тисциентизм в современном мировоззрении. 
Структурализм Фуко и Сосюра. Постструкту-

рализм Лакана, Бодрийяра, Дерриды, Делеза, Гват-
тари, Кристевой. Концепции «ризомы», «нарра-
ции», «конца метанарраций», «деконструкции», 
«смерти автора», «свободной игры означающих». 
Состояние постмодерна. Различные концепции си-
мулякров. Дефляция истины.  

Концепция конца метанарраций. «Смерть ав-
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тора», «роль читателя». Семиотика. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы студентов 

 

Самостоятельная работа является одной из форм организации обуче-

ния, часы которой планируются в рамках учебного плана и  которая осу-

ществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле препо-

давателя, но без его непосредственного участия. 

Цель самостоятельной работы - формирование у студентов компетен-

ций, обеспечивающих развитие у них способности к самообразованию, само-

управлению и саморазвитию. 

Задания для самостоятельной работы подбираются в соответствии с 

решаемыми задачами: 

• самостоятельное приобретение знаний предполагает чтение текста 

учебника, работу с первоисточниками, исследовательскую работу и 

т.д.; 

• самостоятельная работа по закреплению и систематизации полученных 

знаний – работу с конспектами лекций, дополнительной литературой, 

подготовку сообщений, докладов, выступление на семинаре, конфе-

ренции  и т.д.; 

• самостоятельная работа по формированию практических навыков 

предполагает составление библиографии; умение пользоваться инфор-

мационно-коммуникационной системой и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость     (в 

академических ча-

сах) 

1.  Предмет философии Изучение теоретического ма-

териала  

14 

2.  Возникновение философии Изучение теоретического ма-

териала  

14 

3.  Античная философия Изучение теоретического ма-

териала  

14 

4.  Философия европейского 

Средневековья 

Изучение теоретического ма-

териала  

14 

5.  Философия эпохи Возрож-

дения 

Изучение теоретического ма-

териала  

14 

6.  Философия XVII века Изучение теоретического ма-

териала  

14 

7.  Философия Просвещения Изучение теоретического ма-

териала  

14 

8.  Классическая немецкая Изучение теоретического ма- 14 
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философия териала  

9.  Философские учения XIX 

века 

Изучение теоретического ма-

териала  

16 

10.  Философские направления 

XX  века 

Изучение теоретического ма-

териала  

14 

 

•  Вопросы для самостоятельной подготовки студентов 

 

Раздел 1.Предмет философии. 

Что изучает философия? Предмет и  объект  философского  знания. Место  

философии  среди  других наук. Основной  вопрос  философии. Значение фи-

лософского знания? В чем отличие философского, естественно-научного, ре-

лигиозного и мифологического подхода в познании мира? Что такое миро-

воззрение и его необходимость? Чем задается тот или иной вариант мировоз-

зрения? В чем специфика функций философии? 

 

Раздел 2. Возникновение философии. 

Значение идеи первовещества в развитии античной философской мысли. Ка-

кую концепцию определяют как «натурфилософию»? В чем состоит основ-

ное достижение школы Пифагора? Объясните, как понимали бытие в элеат-

ской школе, сравните с гераклитовским учением. В чем суть «критики дви-

жения»? Каковы основные положение элеатской школы и как Зенон их дока-

зывает? 

 

Раздел 3.Античная философия. 

В чем особенности этики эпикурейства? Что означают слова «атараксия» и 

«автаркия»? Расскажите о моральном кодексе стоиков. Киники. Ученье о 

добродетелях. Скептики. Онтологическое учение Плотина. 

 

Раздел 4.Философия европейского Средневековья 

Особенности философии средних веков. Из каких произведений состоит 

«Новый завет»? Что означает слово «апокриф»? В чем разница между патри-

стикой и схоластикой, в чем суть этих философских направлений, кто явля-

ется их представителями? Кто такой Августин Аврелий? Расскажите о его 

учении. Что такое апологетика, кто является ее представителем? Основная 

проблема схоластики: номинализм и реализм. Расскажите о доказательствах 

бытия Бога, в чем разница подходов Ансельма Кентерберийского и Фомы 

Аквинского? Раскройте значение основных принципов христианской фило-

софии: теоцентризм, креационизм, богоуподобление и богооткровенность, 

антропологизм, провиденциализм, эсхатологизм, сотериология. 

 

Раздел 5.Философия эпохи Возрождения 
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Почему эпоха названа «возрождением», какие ценности возрождаются, к че-

му происходит обращение? Роль эстетического аспекта в философии Ренес-

санса. 

Кто был у истоков Ренессанса (основные представители) и почему. Что озна-

чают понятия «абсолютный максимум» и «абсолютный минимум», как они 

соотносятся в учении Н. Кузанского? Расскажите об «ученом незнании». 

Мистическое учение Дж. Бруно и его судьба. Что означает принцип антропо-

центризма? Что подразумевается под «Коперниканской революцией»? 

Значение открытия «Законов механики». 

 

Раздел 6.Философия XVII в. 

Каковы основные общественно-политические идеи Т. Гоббса? Обозначьте 

эволюцию английского эмпиризма: эмпиризм и сенсуализм Дж. Локка, субъ-

ективный идеализм Дж. Беркли, скептицизм Д. Юма. Понятие опыта в сенсу-

алистической теории Дж. Локка. Теория первичных и вторичных качеств. 

Как Вы объясните выражение Дж. Локка: «Душа человека - чистый лист бу-

маги, и только опыт пишет на нем свои имена»? Как Вы понимаете выраже-

ние Дж. Беркли «Существовать - быть воспринимаемым»? В чем проявляется 

скептицизм Д. Юма? 

 

Раздел 7. Философия просвещения. 

Расскажите об основных положениях философии Просвещения, как идеоло-

гической основы зарождавшейся эпохи капитализма. Что характеризует тер-

мин «старый порядок»? В чем заключается учение о разуме, философов Про-

свещения? Значение «энциклопедизма». Механицизм и материализм в фило-

софии Просвещения. 

 

Раздел 8. Классическая немецкая философия. 

Что такое «вещь в себе» и как понимать термин «априорный», априорные 

формы чувственности, априорные формы рассудка? Как следует понимать 

агностицизм И. Канта? Что такое «антиномии», когда они возникают? Назо-

вите четыре космологические антиномии. Как Вы объясните выражение И. 

Канта: «Не субъект, познавая, открывает объективные законы, а наоборот, 

объект, приспосабливаясь, становится познаваемым по законам субъекта». В 

чем заключается  категорический императив И. Канта? Почему идеализм Г.-

В.-Ф. Гегеля называю «абсолютным»? Расскажите о философской системе Г.-

В.-Ф. Гегеля. Как соотносятся абсолютная идея, природа и абсолютный дух? 

Почему философия Г.-В.-Ф. Гегеля является высшей формой познания? рас-

кройте диалектический метод Г.-В.-Ф. Гегеля. Как Вы понимаете торжество 

субъекта и объекта в философии Г.-В.-Ф. Гегеля? 

Расскажите о сущности христианства с точки зрения А. Шопенгауэра. Мате-

риализм Л. Фейербаха. Марксизм. Исторический процесс с точки зрения 

марксизма. Диалектический материализм К. Маркса 

 

Раздел 9. Философские учения XIX в. 
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Чем объяснить двойственность философии П.Я. Чаадаева? Кто такие западни 

и славянофилы? Раскройте смысл мифологемы «София». В чем заключается 

«Философия общего дела»? Кто является представителем русского космизма 

и в чем его суть? Какой смысл вкладывается в термин «ноосфера»? Что озна-

чает понятие «теософия» в концепции В.С. Соловьева? 

 

Раздел 10. Философия конца XX — начала XXI вв. 

О чем говорят принципы «верификации» и «фальсификации»? Расскажите об 

эволюции позитивизма. Как Вы понимаете выражение в философии экзи-

стенциализма: «существование человека предшествует его сущности». Что 

означает выражение «пограничная ситуация»? Почему З. Фрейд называет 

бессознательное - «вытесненным бессознательным»? Расскажите о роли язы-

ка в психоанализе. Какова структура психики человека в учении К.Г. Юнга, 

сравните ее с теорией З. Фрейда. 

 

 

6. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

 

 

• Вопросы к дифференцированному зачету  

1. Мировоззрение. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, фи-

лософия. 

2. Философия и мировоззрение. Структура философского знания: онтоло-

гия, гносеология, этика, эстетика, логика, аксиология, герменевтика. 

3. Функции философии и методы философского исследования. 

4. Социокультурные предпосылки возникновения философии. «Осевое 

время» К. Ясперса. 

5. Милетская школа: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Их роль в станов-

лении модели ионийской мысли. 

6. Пифагорейцы и философия числа. 

7. Открытие бытия. Проблемы движения. Парменид. Апории Зенона. 

Левкипп и Демокрит. Атомизм. 

8. Открытие человека. Софисты: человек - мера всех вещей. Этический 

рационализм Сократа. 

9. Объективный идеализм Платона. Социальная утопия. 

10. Обоснование метафизики Аристотелем. 

11. Философские школы эпохи эллинизма. Эпикуреизм. Стоицизм. Ки-

низм. 

12. 'Геоцентризм средневековой философии. Патристика. Августин. «О 

граде Божием». Теологическая интерпретация истории. 

13. Специфика средневековой схоластики. Проблема универсалий. Номи-

нализм, концептуализм и реализм. Ансельм Кентерберийский. Фома 

Аквинский. Доказательства бытия Бога. 
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14. Особенности эпохи Возрождения. Гуманизм и проблема индивидуаль-

ности. 

15. Пантеизм как специфическая черта натурфилософии Возрождения. 

16. «Коперниканская революция» в науке. Гелиоцентризм. 

17. Эмпирическая философия XVII-XVIII веков. Ф. Бэкон. Индуктивизм. 

Д. Беркли. Философская концепция Д. Юма. 

18. Рационалистическая философия. Р. Декарт: очевидность как критерий 

истины. Дуализм Декарта. Учение о врожденных идеях. 

19. Б. Спиноза: учение о субстанции. Монизм Спинозы. Г. Лейбниц и уче-

ние о плюрализме субстанций. 

20. Феномен Просвещения. Философия энциклопедизма. ДАламбер. 

Д.Дидро. 

21. Французский материализм XVIII века. Механицизм. Сенсуализм. Ж. 

Ламетри, П. Гольбах, К. Гельвеций. 

22. Философия И. Канта. Априоризм. Антиномии разума. Категорический 

императив. 

23. Абсолютный идеализм Г. Гегеля. 

24. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

25. Марксистская философия (онтология, гносеология философия исто-

рии). 

26. Философский иррационализм XIX века. «Мир как воля и представле-

ние» А. Шопенгауэра. Философия жизни Ф. Ницше. 

27. Русская философия. Отечественная история и «Философические пись-

ма» П.Я. Чаадаева. Западники и славянофилы. 

28. Русская религиозная философия XIX в. Вл. Соловьев. Учение о сущем. 

Учение о человеке. Этика Всеединства. «Оправдание добра». 

29. Философия истории Н.А. Бердяева. Концепция свободы. Экзистенции 

и объективация. Русская идея. 

30. Позитивизм, формы и этапы развития. Классический позитивизм О. 

Конта, Г. Спенсера, Дж. Милля. Эмпириокритицизм Р. Авенариуса и Э. 

Маха.  

31. Неопозитивизм. Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап. 

32. Постпозитивизм. И. Лакатос, К. Поппер, Л. Фейерабенд. 

33. Прагматизм. Ч. Пирс. У. Джемс. Инструментализм Д. Дьюи. 

34. Экзистенциализм. Понятие бытия. Сущность и существование. М. 

Хайдеггер. К. Ясперс. Ж.-П. Сартр. 

35. Психоаналитическая философия. Проблема бессознательного в учении 

3. Фрейда и К. Юнга. 

36. Современная религиозная философия (неотомизм, персонализм, 

неопротестантизм). 

 

При проведении дифференцированного зачета следует руковод-

ствоваться нижеприведенными критериями оценки знания студентов: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент владеет знаниями пред-

мета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 
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дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпы-

вающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое суще-

ственное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент владеет знаниями дисци-

плины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в 

некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при 

наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда 

выделяет наиболее существенное, но при этом не допускает серьезных оши-

бок в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент владеет ос-

новным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоя-

тельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов 

допускаются ошибки по существу вопросов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не освоил 

обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы 

билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

7. Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисци-

плины 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

 

• Основная литература 

1. Балашов, Л. Е. Философия: учебник  / Л. Е. Балашов; ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и 

К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 

15.07.2021). – Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст 

: электронный. 

2. Гриненко, Галина Валентиновна. История философии: учебник / Г.В. 

Гриненко; ред. Т.В. Астанина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2011. 

- 689 с. 

3. История философии : учеб. для высших учебных заведений / отв. ред. 

В.П. Кохановский, В.П. Яковлев. - Изд. 7-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011.  

4. Философия: учебник / под ред. В.П. Ратникова; Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации; ЭБС Университетская 

библиотека онлайн. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. 

– 671 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 

(дата обращения: 15.07.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02531-5. – Текст: электронный. 
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• Дополнительная литература 

1. История античной философии : учебное пособие для бакалавриата тео-

логии / Светлов Р.В., Алымова Е.В., Волкова Н.П., Мочалова И.Н., Про-

топопова И.А., Степанова А.С. ; Под общей редакцией Р.В. Светлова. - 

Москва : Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия; Издательский дом "Познание", 

2020. 

2. Гуревич, П.С. Философия: хрестоматия / П.С. Гуревич; сост. П.С. Гуре-

вич; ЭБС Университетская библиотека онлайн. – Москва: Директ-

Медиа, 2013. – 539 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458 (дата обращения: 

15.07.2021). – ISBN 978-5-4458-3197-6. – DOI 10.23681/210458. – Текст: 

электронный. 

3.  Ильин В.В. История философии: учебник для вузов. – СПб: Питер, 
2005. – 731 с.  

4. История философии: учебное пособие для студентов бакалавриата по 

направлению «философия» / науч. ред. С.П. Липовой, А.В. Тихонов; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федераль-

ное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет" 

и др.; ЭБС Университетская библиотека онлайн. – Ростов-на-Дону: Из-

дательство Южного федерального университета, 2011. – 110 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241100 (дата обращения: 

15.07.2021). – ISBN 978-5-9275-0841-9. – Текст: электронный. 

 

• Учебно-методические материалы 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Философия». – 

Коломна: Коломенская духовная семинария, 2020. 

(https://do.kpds.ru/course/index.php?categoryid=9; доступ осуществляется 

по индивидуальным логинам и паролям). 

 

• Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы философии: научно-теоретический журнал». - 

Москва: Наука, 1947 -    . - Выходит ежемесячно. - ISSN 0042-8744 / гл. 

ред.: Пружинин Б.ИВопросы философии». - (Подписка библиотеки). 

2. Журнал «Вестник Православного Свято - Тихоновского гуманитарного 

университета: Серия I: Богословие. Философия». - Москва: Издатель-

ство ПСТГУ, 1997 -        . - Журнал рекомендован ВАК Минобрнауки 

России. - Выходит раз в два месяца. - ISSN 1991-640Х / гл. ред.: Воро-

бьев Владимир (протоиер.). - (Подписка библиотеки).  

3. Журнал «Церковь и время»: научно-богословский и церковно-

общественный журнал. - Москва: Отдел внешних церковных связей 
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Московского Патриархата, 1991 -        . - Выходит ежеквартально. - ISSN 

2221-8181 / гл. ред.: Иларион (Алфеев Григорий Валериевич; митр. Во-

локоламский». - (Подписка библиотеки). 

 
7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет 

 

• Электронно-библиотечные системы 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн»: www.biblioclub.ru . – Режим доступа: ограниченный по логину и 

паролю. 

 

• Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Не предусмотрены.  

 

• Профессиональные ресурсы Интернет 

1. http://www.philosophy.ru - портал «Философия в России». Содержит 

обширную библиотеку, а также разделы: Справочники, учебники; 

Сетевые энциклопедии, справочники; Программы курсов; 

Госстандарты; Философские организации и центры. 

2. http://www.intencia.ru - сайт «Все о философии». Предоставляет 

обширную информацию по разделам: История философии, Философы, 

Философия стран; Философия религии, Философия истории, 

Политическая философия. Имеется большая электронная библиотека.  

3. http://www.istina.rin.ru/philosofy/ - сайт содержит обширную и 

систематизированную информацию, как по отдельным философам, так 

и по основным философским направлениям и школам. 

4. http:/www.filosfak.ru - сайт студентов Философского Факультета МГУ 

им. Ломоносова, содержит огромную (постоянно пополняющуюся) 

библиотеку философской литературы, также, конспекты, лекции, 

материалы к семинарам, и другую полезную и интересную 

информацию. 

 

 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе 

аудиторная доска (с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационных материалов), экран (на штативе или навесной), 

демонстрационный планшет с набором блокнотов для него и фломастеров. 

Для организации самостоятельной работы студентов необходим компьютер-

ный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет. Кроме 
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того, для информационно-ресурсного обеспечения практических занятий не-

обходим доступ к сканеру, копировальному аппарату и принтеру.  

        Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к информационным ресурсам - библиотечному фонду, 

включая электронно-библиотечную систему, и сетевым ресурсам Интернет. 

Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие стандарт-

ного комплекта лицензионного программного обеспечения для MS Office, 

позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, системати-

зацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифро-

вые носители. 

 

 

 

 

 


