


Философия как форма познания. Предмет философии. Изменение предмета философии в
ходе  истории.  Философия  и  наука.  Отрицание  позитивизмом  познавательного  значения
философии. Роль философии по отношению к науке.

Место  и  роль  философии  в  культуре.  Философия  как  обоснование  высших  целей  и
ценностей.  Философия как рационализация и  критика разнообразных форм человеческого
опыта (политики, права, морали, религии, искусства, медицины и т.д.).

Структура  философского  знания.  Традиционные  разделы:  онтология,  гносеология,
логика,  антропология,  этика,  эстетика,  социальная  философия.  Специальные  разделы:
философия языка, философия медицины, философия права, философия религии, философия
культуры,  философия  науки  (философия  математики,  философия  физики,  философия
биологии и т.п.).

Возникновение  философии.  Основные  направления,  школы  философии  и  этапы  ее
исторического  развития.  Античная  философия:  классика  (Сократ,  Платон,  Аристотель),
эллинизм  (эпикуреизм,  стоицизм,  скептицизм),  неоплатонизм  (Плотин).  Средневековая
философия:  патристика  (Августин),  схоластика  (Фома  Аквинский,  Уильям  Оккам).
Философия  Возрождения.  Философия  Нового  времени:  рационализм  (Декарт,  Спиноза,
Лейбниц),  эмпиризм  (Гоббс,  Локк,  Беркли,  Юм).  Французское  Просвещение.  XIX  век:
немецкая  классическая  философия  (Кант, Фихте,  Шеллинг, Гегель,  Фейербах),  философия
жизни (Шопенгауэр, Ницше), диалектический и исторический материализм (Маркс, Энгельс,
Ленин),  позитивизм  (Конт,  Спенсер,  Мах),  прагматизм  (Пирс,  Джеймс),  экзистенциализм
(Кьеркегор).  ХХ  век:  аналитическая  философия,  прагматизм,  экзистенциализм,
постмодернизм. Русская религиозная философия (Соловьев, Бердяев).

Современные трактовки предмета и значения философии: традиционная спекулятивная
философия, аналитическая философия, экзистенциальная философия, постмодернизм.

Раздел 2. Онтология
Тема 1. Концепции бытия в античной философии

Онтология  как  концепция  бытия.  Проблема  предельного  основания  всего  сущего  и
основные варианты ее решения. Материализм и идеализм. Монизм, дуализм, плюрализм. 

Концепции  бытия  в  истории  философии.  Поиск  первоначала  в  ранней  греческой
философии.  Милетская  школа  (Фалес,  Анаксимен,  Анаксимандр).  Пифагорейская  школа.
Гераклит. Элейская школа (Парменид и Зенон). Атомисты Левкипп и Демокрит.

Онтология Платона. Бытие и Становление. Идеи и вещи. Уровни реальности и знания.
Аллегория пещеры. Онтология Аристотеля. Критика Платона. Учение о сущности. Учение о
четырех причинах. Телеология Аристотеля.

Тема 2. Концепции бытия в средневековой философии
Бог  как  высшее  бытие.  Креационизм.  Сущность  и  существование.  Спор  о  природе

универсалий. Реализм и номинализм.
Тема 3. Концепции бытия в философии Нового времени

Научная революция XVII в. Декарт – основатель философии Нового времени. Дуализм
Декарта.  Механистическое  понимание  природы.  Проблема  взаимосвязи  души  и  тела.
Механистический материализм Т.Гоббса.

Идеализм Лейбница. Критика Лейбницем механицизма с позиций идеализма. Учение о
монадах.  Предустановленная  гармония.  Пантеизм  Спинозы.  Дуализм  Локка.  Локк  о
первичных  и  вторичных  качествах.  Субъективный  идеализм  Беркли.  Отрицание  различия
между первичными и вторичными качествами. Отрицание материи. Проблема солипсизма. 

Тема 4. Концепции бытия в философии XIX в.



Немецкая классическая философия. Объективный идеализм Гегеля. Тождество бытия и
мышления. Диалектика. Философская система. 

Диалектический материализм Маркса и Энгельса.  Синтез  диалектики и материализма.
Критика  метафизического  способа  мышления.  Диалектика  как  теория  развития.  Законы
диалектики:  закон  перехода  количественных изменений в  качественные,  закон  единства  и
борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания.

Иррациональная философия. Учение А. Шопенгауэра о мировой воле. «Воля к власти» –
основной принцип философии Ф. Ницше. Концепция творческой эволюции А. Бергсона.

Тема 5. Современная материалистическая
концепция бытия и ее принципы

Принцип материализма. Понятие материи. Уровни организации материи. Физикализм и
эмерджентизм.  Материя  и  движение.  Пространство  и  время.  Субстанциональная  и
реляционная концепции пространства и времени. 

Принцип  детерминизма.  Причина  и  следствие.  Закон.  Необходимость  и  случайность.
Механистический  детерминизм.  Детерминизм  и  свобода.  Фатализм.  Индетерминизм.
Возможность  и  действительность.  Вероятность.  Динамические  и  статистические
закономерности. Спор о детерминизме в современной науке.

Принцип  системности.  Понятие  целостности.  Целое  и  часть.  Механицизм  и  холизм.
Понятие  системы.  Типы  систем.  Самоорганизующиеся  системы.  Синергетика  как  новое
миропонимание.

Принцип развития.  Понятие развития. Современная наука о глобальной эволюции как
самоорганизации материи. 

Тема 6. Жизнь и сознание
Сущность и происхождение жизни. 
Проблема  сознания  и  различные  подходы  к  ее  решению  (дуализм,  бихевиоризм,

материализм,  функционализм).  Происхождение  сознания.  Сознание  как  высшая  форма
отражения. Понятие отражения. Развитие форм отражения в природе.

Раздел 3. Теория познания
Тема 1. Проблема обоснования знания

Знание  и  мнение.  Проблема  обоснования  знания  и  фундаментализм.  Рационализм
(Платон,  Декарт, Лейбниц)  и  эмпиризм (Бэкон,  Локк)  об  источнике и  методе  достижения
достоверного знания. Теория врожденных идей и ее критика Локком.

Тема 2. Скептицизм и агностицизм
Скептицизм (софисты Горгий и Протагор, Пиррон и его школа). 
Эмпиризм и скептицизм Д.Юма. Юм о духовной субстанции и причинности.
Теория  познания  И.  Канта.  Синтез  рационализма  и  эмпиризма.  Априорные  формы

чувственности  и  рассудка  и  их  роль  в  познании.  Обоснование  научного знания.  Понятие
вещи-в-себе. Агностицизм.

Отказ от фундаментализма  в неклассической философии. 
Тема 3. Знание и реальность

Понятие наивного реализма. Активная роль субъекта в процессе познания. Отражение и
конструирование. Познание, творчество и практика.

Структура  процесса  познания.  Чувственное  познание  и  его  формы.  Соотношение
субъективного и объективного в чувственном образе. Рациональное познание и его формы.



Мышление,  логика,  язык  и  действительность.  Рациональное  и  иррациональное  в
познавательной деятельности. Интуиция и ее роль в познании. 

Тема 4. Проблема истины
Классическая концепция истины и ее проблемы. Когерентная теория истины. Логический

критерий истины. Понятие истины с точки зрения прагматизма. Конвенциональная концепция
истины. Марксистская  концепция истины. Понятия абсолютной и относительной истины.
Догматизм  и  релятивизм.  Объективность  истины.  Конкретность  истины.  Практика  как
критерий истины.

Социально-историческая обусловленность познания.
Раздел 4. Философия науки

Тема 1. Структура научного познания и его формы
Специфика  научного  познания   (объективность,  системность,  обоснованность,

предметность). Эмпирический и теоретический уровни, их различие. Формы эмпирического
знания:  данные  наблюдений,  научные  факты  и  эмпирические  обобщения.  Отличие
эмпирического  обобщения  от  теоретического  закона.  Научная  теория  и  ее  функции.
Взаимосвязь эмпирии и теории. 

Научное  объяснение.  Дедуктивно-номологическая  (подводящая)  модель  научного
объяснения. Объяснение и понимание.

Философские основания науки.
Тема 2. Методология научного познания

Понятие метода научного познания. Поиск универсального метода познания в истории
философии (Бэкон, Декарт, Лейбниц). 

Методы научного познания. Специальные, общенаучные и универсальные методы. Методы
эмпирического  уровня  (наблюдение  и  эксперимент)  и  теоретического  уровня  (гипотетико-
дедуктивный  метод,  формализация,  аксиоматический  метод).  Общелогические  приемы
научного исследования (анализ и синтез, дедукция и индукция, абстрагирование и идеализация,
аналогия, моделирование). 

Научное,  вненаучное  и  антинаучное  знания.  Критерии  научности.  Логический
позитивизм о верифицируемости как критерии научности. К. Поппер о фальсифируемости
как критерии научности. 

Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда.

Тема 3. Рост научного знания
Интернализм и экстернализм в понимании роста научного знания. Концепция развития

науки К. Поппера. Концепция развития науки Т. Куна. Понятие парадигмы, нормальной науки
и научной революции. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса.

Научные революции и смена типов рациональности.  Этика науки.
Раздел 5. Философская антропология

Тема 1. Концепции человека в истории философии
Понятие  природы  человека.  Родовая  сущность  и  индивидуальность.  Особенности

познания человека. Подходы «извне» и «изнутри».
Различные  философские  концепции  человека  в  истории.  Образ  человека  разумного в

античной  философии.  Образ  человека  духовного  в  средневековой  философии.  Гуманизм
эпохи  Возрождения.  Просветители  XVIII  в.  о  природе  человека.  Концепция  человека  К.
Маркса.



Концепции  человека  в  ХХ  в.:  натуралистическая,  психоаналитическая,
культурологическая  и  экзистенциальная.  Разнообразие  современных  концепций  человека.
Проблема синтеза знаний о человеке.

Тема 2. Биологическое и социальное в природе человека
Человек  как  биологическое  и  социальное  существо.  Социологизаторский  и

биологизаторский подходы. 
Наследственность  и  среда.  Деятельностный  подход  о  формировании  высших

психических  функций  человека.  Социобиология  о  генетической  обусловленности
социального поведения человека. 

Происхождение  человека.  Антропогенез.  Естественный  отбор  и  социокультурные
факторы становления человека (труд, общение, язык, культура).

Тема 3. Психоанализ о природе человека
Бессознательное  и  его  роль  в  жизни  человека.  Фрейд,  Юнг  и  Адлер  о  структуре  и

динамике психики.
Теория  З.Фрейда.  Структура  психики.  Понятии  либидо.  Внутренний  конфликт  как

главная  проблема  душевной  жизни  человека.  Способы  решения  конфликта.  Понятие
сублимации. 

Теория К.Г.Юнга. Коллективное бессознательное. Понятие индивидуации.
Теория А.Адлера. Понятие комплекса неполноценности. Принцип компенсации.

Тема 4. Экзистенциальная концепция человека
Отрицание  универсальной  человеческой  природы.  Человек  как  собственный  проект.

Личность и свобода. Подлинное и неподлинное бытие. Пограничная ситуация. Смысл жизни
и ценности.

Тема 5. Категории человеческого существования
Проблема  смысла  жизни,  смерти  и  бессмертия  в  философии.  Счастье.  Любовь.

Творчество. Судьба. 
Раздел 6. Этика

Тема 1. Понятие морали и основные этические теории
Понятия «этика», «мораль», «нравственность», их происхождение и смысл. Мораль как

особая  форма  регуляции  общественных  отношений  и  поведения  человека.  Нравственное
поведение и нравственное сознание. 

Проблема  обоснования  нравственных  ценностей  в  античной  философии.  Учение
Сократа.  Критика  софистов.  Взаимосвязь  познания  и  добродетели.  Этическая  концепция
Платона.  Учение  о  добродетелях.  Этическая  теория  Аристотеля.  Учение  Эпикура.
Эвдемонизм. Счастье как безмятежность. Этика стоиков. Апатия как этический идеал.

Тема 2. Основные этические теории и проблема морального выбора
Этическая  система  И.  Канта.  Принцип  автономии  морали.  Понятие  категорического

императива.  Утилитаристская  этика.  Этические  концепции  И.  Бентама  и  Дж.С.  Милля.
Общий и частный  интерес. Позиция разумного эгоизма. Соотношение пользы и добродетели.

Моральный нигилизм Ф. Ницше. Отрицание моральных ценностей.
Ситуация  морального  выбора,  ее  характеристики.  Критерии  морального  поведения  и

моральной оценки. Автономность и ответственность личности.
Раздел 7. Социальная философия

Тема 1. Общество как предмет философского анализа
Общество как социальный способ бытия человека. Природное и социальное, их отличия и

взаимодействие.  Основные  философские  подходы  к  пониманию  общества.  Религиозно-
идеалистический подход (Платон, Гегель), натуралистические теории общества (Т. Гоббс, Дж.



Локк,  географический  детерминизм  Монтескье,  биологический  детерминизм  Г.  Спенсера),
материалистический подход (К. Маркс).

Общество  как  целостная  система.  Материальное  и  духовное  производство,  их
взаимосвязь  и  развитие.  Понятие  общественного  сознания,  его  структура.  Обыденное  и
теоретическое  сознание.  Идеология,  общественная  психология  и  массовое  сознание.
Политическое, правовое, нравственное, эстетическое и религиозное сознание.

Общество и личность. Общественные и личные интересы. Соотношение исторической
необходимости  и  свободы личности  в  общественном развитии.  Роль  личности  в  истории.
Свобода и ответственность.

Проблема  общественного  идеала.  Понятие  гражданского  общества.  Признаки
гражданского общества. Права человека.

Тема 2. Философия истории
Проблема  смысла  и  направленности  истории.  Особенности  христианского понимания

истории. Идея прогрессивного развития истории (Кондорсе, Гердер).
Теории  исторического  прогресса.  Философия  истории  Гегеля.  Особенности

формационного  подхода  к  истории.  Теория  общественно-экономических  формаций  К.
Маркса. Критика теорий исторического прогресса (К. Поппер).

Концепции локальных культур и цикличности развития (Н. Данилевский, О. Шпенглер,
А. Тойнби). Соотношение формационного и цивилизационного подхода к истории.

Тема 3. Глобальные проблемы современности
Мировая ситуация начала XXI столетия. Современное общество в перспективе развития

техники и технологии.  Концепция постиндустриального общества.  Глобальные проблемы
современности:  экологические,  энергетические,  продовольственные,  военные
демографические,  национальные,  здоровье  человека  и  человечества.  Поиск  возможных
путей  выхода  из  глобального  кризиса.  Роль  науки  в  преодолении  глобальных  кризисов.
Глобализация и взаимодействие цивилизаций.

Тенденции и перспективы развития современного общества.  Философия о возможных
путях будущего развития мирового сообщества.

Раздел 8. Философия религии
Религия  как  предмет  философии  (взаимоотношения  европейской  философии  и

христианского  вероучения).  Философские  концепции  Бога:  политеизм,  пантеизм,  деизм,
монотеизм.  Атрибуты  Бога  в  монотеизме.  Доказательства  бытия  Бога:  онтологическое,
космологическое, телеологическое, антропологическое.  Религиозный опыт. Кризис западной
теологии и религиозной философии.

Раздел 9. Философия искусства
Предмет  эстетики.  Понятие  художественного  сознания.  Разработка  основных

эстетических  категорий:  критика  искусства  Платоном  и  теория  катарсиса  Аристотеля.
Противоборство  сторонников  иконоборчества  и  иконопочитания  в  Средние  века.  Ф.
Аквинский о природе прекрасного. Источники рационализма и наукообразия художественных
теорий Возрождения. Эстетика Просвещения о соотношении спонтанных и разумных начал в
художественном  творчестве.  Самоценный  статус  искусства  в  эстетике  романтиков.
Неклассическая  эстетика:  Шопенгауэр,  Ницше.  Влияние  картины  мира  XX века  на
становление нового типа художественного видения. Антитопичность постмодерна. Ирония,
игровое начало, цитатность. Культ аутентичности в искусстве постмодерна.



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Мировоззрение  и  личность.  Характер  мировоззренческих  проблем.  Особенности

философского  решения  мировоззренческих  проблем:  рациональность,  рефлексивность,
критичность.

2. Предмет  и  структура  философии.  Основные  этапы  истории  философии.  Функции
философии в культуре: мировоззренческая, методологическая, критическая.

3. Взаимоотношения философии и науки. Позитивистская трактовка философии.
4. Проблема  предельного  основания  всего  сущего  и  основные  варианты  ее  решения.

Поиски  первоначала  в  ранней  греческой  философии  (Милетская  школа,  пифагорейская
школа, Гераклит Эфесский, Элейская школа, атомисты Левкипп и Демокрит).

5. Платоновская  модель  реальности.  Бытие  и  Становление.  Идеи  и  вещи.  Структура
идеального мира. Уровни реальности и знания. Аллегория пещеры.

6. Метафизика Аристотеля. Понятие метафизики. Критика Платона. Учение о сущности.
Учение о четырех причинах. Телеология Аристотеля. 

7. Спор о природе универсалий в средневековой схоластике. Реализм и номинализм. 
8. Научная революция XVII в. Декарт - основатель философии Нового времени. Дуализм

Декарта.  Принцип  сомнения.  Механистическое  понимание  природы.  Психофизическая
проблема.

9. Идеализм Лейбница. Критика Лейбницем механицизма с позиций идеализма. Учение о
монадах. Предустановленная гармония.

10. Субъективный  идеализм  Беркли.  Отрицание  различия  между  первичными  и
вторичными качествами. Трактовка реальности. Отрицание материи. Проблема солипсизма.

11. Объективный  идеализм  Гегеля.  Тождество  бытия  и  мышления.  Диалектика.
Философская система. 

12. Диалектический  материализм  Маркса  и  Энгельса.  Диалектика  как  теория
развития.  Законы  диалектики:  закон  перехода  количественных  изменений  в  качественные,
закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания.

13. Принцип  материализма.  Понятие  материи.  Уровни  организации  материи.
Физикализм и эмерджентизм. 

14. Материя и движение. Пространство и время. Субстанциональная и реляционная
концепции пространства и времени.

15. Принцип  системности.  Понятие  целостности.  Целое  и  часть.  Механицизм и
холизм. Понятие системы. Типы систем. Самоорганизующиеся системы

16. Принцип детерминизма. Детерминизм и свобода. Индетерминизм. Возможность
и действительность. Вероятность. 

17. Принцип  развития.  Понятие  развития.  Современная  наука  о  глобальной
эволюции как самоорганизации материи. Синергетика как новое миропонимание.

18. Проблема сознания и различные подходы к ее решению (дуализм, бихевиоризм,
материализм, функционализм).

19. Понятие отражения.  Развитие форм отражения.  Сознание как высшая форма
отражения.

20. Проблема  предельного  основания  знания  в  философии  Нового  времени.
Эмпиризм и рационализм.

21. Скептицизм  Д.Юма.  Радикальный  эмпиризм.  Отрицание  существования
духовной субстанции. Трактовка причинности

22. Теория  познания  И.  Канта.  Синтез  рационализма  и  эмпиризма.  Априорные
формы сознания и их роль в познании. Агностицизм.



23. Чувственное  познание  и  его  формы.  Соотношение  объективного  и
субъективного в чувственном образе. Единство чувственного и рационального в познании.

24. Рациональное познание и его формы. Мышление и язык.
25. Теории истины (классическая, когерентная, прагматистская, конвенциональная,

диалектико-материалистическая).
26. Эмпирический  и  теоретический  уровни  научного  познания,  их  различие  и

взаимосвязь.
27. Научная  теория  и  ее  функции.  Природа  идеализаций.  Формализация  и

математизация научного знания.
28. Понятие научного метода.  Общелогические методы,  методы эмпирических и

методы теоретических исследований.
29. Особенности  научного  познания.  Отличие  научного  знания  от  ненаучного.

Критерии  научности:  верифицируемость,  фальсифицируемость.  Эпистемологический
анархизм П. Фейерабенда.

30. Научное объяснение. Подводящая модель научного объяснения. Объяснение и
понимание.

31. Теория научных революций Т. Куна.
32. Рационалистические модели развития научного знания (К. Поппер, И. Лакатос).
33. Этика науки.
34. Образы человека в истории философии. Особенности познания человека.
35. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в философии.
36. Происхождение человека. Факторы антропогенеза.
37. Человек  как  биологическое  и  социальное  существо.  Социологизаторский  и

биологизаторский подходы. 
38. Наследственность  и  среда.  Деятельностный подход о формировании высших

психических  функций  человека.  Социобиология  о  генетической  обусловленности
социального поведения человека.

39. Бессознательное и его роль в жизни человека (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер).
40. Экзистенциализм  о  природе  человека  и  основных  чертах  человеческого

существования.
41. Понятия  «этика»,  «мораль»,  и  «нравственность».  Мораль  как  особая  форма

регуляции общественных отношений.
42. Проблема  обоснования  нравственных  ценностей  в  античной  философии

(Сократ, Платон, Эпикур, стоики).
43. Этика  И.  Канта.  Принцип  автономии  морали.  Понятие  категорического

императива.
44. Утилитаристская этика (И.Бентам, Д.С.Милль).
45. Общество  как  особая  реальность.  Натурализм,  идеализм  и  материализм  в

объяснении общества.
46. Общество как система. Сферы жизни общества и их взаимосвязь.
47. Проблема  общественного  идеала.  Понятие  гражданского  общества.  Права

человека. 
48. К. Маркс об истории как смене общественно-экономических формаций.
49. Теория локальных цивилизаций (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби).
50. Общество и личность.  Соотношение исторической необходимости и свободы

личности в общественном развитии. Свобода и ответственность.
51. Глобализация и взаимодействие цивилизаций.
52. Глобальные проблемы современности.
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