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1. Цели  и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Изучение философии помогает студентам овладевать методологией 

творческой деятельности, более грамотно и продуктивно участвовать  в решении 

профессиональных задач и способствует лучшему пониманию социальных 

процессов в обществе и государственной культурной политики,  формированию 

гражданской позиции будущих работников кино и телевидения. 

3накомство с философией позволит студентам осмыслить развитие 

человеческой мысли, познакомиться со взглядами крупнейших философов 

античности, Западной Европы и России, с проблемами онтологии, теории 

познания, аксиологии, овладеть принципами системного мышления, получить 

представление об основах общественной жизни и социальной антропологии. 

Он позволяет вырабатывать у студента: 

• понимание философии как методологии познавательно-теоретической 

деятельности человека; 

• готовность к самооценке, ценностному социокультурному 

самоопределению и саморазвитию; 

• целостное представление о картине мира, ее научных основах; 

• умение философски анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной деятельности; 

• владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в 

письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты; 

• готовность к практическому анализу различного рода рассуждений, 

владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики 

и др.; 

• навыки когнитивной деятельности и готовность анализировать 

информацию для решения проблем возникающих в профессиональной 

деятельности; 

• навыки творчества (поиск идей, рефлексия, и др.) и применения системы 

эвристических методов и приемов. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.О.02  « Философия» относится к обязательной части ОПОП. 

Ее изучение осуществляется на 2 курсе. Объем дисциплины - 3 з.е., что составляет 

108 акад. ч. или 81 астр.ч. 

 Знания, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы при 

изучении других общеобразовательных дисциплин, в особенности – эстетики, 

культурологии, психологии и педагогики, психологии восприятия, правоведения, 

социологии, философии искусства, основ государственной культурной политики. 

Общий курс философии является также методологической базой для изучения 

ряда дисциплин профессионального цикла, в том числе киноведческих.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций: УК-1 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 
 

Показатели достижения заданного уровня освоения компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи. Находит и критически 

анализирует информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи. 

УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные 

суждения и оценки.  

УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений 

задачи 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану 

Общая трудоемкость дисциплины  3 зач. ед., 108 ак. час. (81 астр. час)  

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

уч. плану 

В том числе по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Работа с преподавателем 

(контактные часы): 
         

Теоретический блок: 64     34 30   



 

5 

 

 

Лекции  64     34 30   
Практический блок:          
Практические и семинарские занятия          
Лабораторные работы (лабораторный 

практикум) 
      

   

Индивидуальные занятия          
Самостоятельная работа: 8     2 6   
Теоретический блок:          
Работа с информационными 

источниками 
      

   

Практический блок:          
Контрольная работа          
Курсовая работа          
Создание проект, эссе, реферата и др.          
Форма промежуточной аттестации экзамен      36   
Всего часов 108     36 72   

5. Содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

Название разделов и тем  Общая 

трудоем

кость (в 

ч.) 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия. 

в том числе 

Самостоя

тельная 

работа Лекции Семинары 

1 Что такое философия? Основные 

философские категории. Философия и 

наука  

 6   

2 Основные философские школы античности   10  2 

3 Философия Средневековья  6   

4 Философия Возрождения  4   

5 Философия Нового времени  4   

6 Философия в век Просвещения  4   

7 Немецкая классическая философия  6   

8 Европейская философия после Гегеля  6   

9 Марксизм и марксистская традиция  4  2 

10 Философия в России  6  2 

11 Современная зарубежная философия  4  2 

12 Философия познания  2   

13 Человек, его деятельность и сознание  2   

14 Философское понимание общества и  

истории  

 6   

 Контроль Экз. (36)    

 Итого 108    
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5.2. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля)  

 Особенностью дисциплины «Философия» является то, что компетенция, 

связанные со  способностью  воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах формируются 

системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.  

 

Код 

компете

нции(й) 

Наименова

ние тем 

дисциплин

ы  

Содержание  

УК-1 Тема 1. 

Что такое 

философия? 

Основные 

философские 

категории. 

Философия и 

наука 

 

Мироощущение, мировосприятие, мировоззрение. Исторический характер 

мировоззрения. Особенности мифологического мышления. Картина мира  в 

мифологии.  Переход от мифа к логосу как интеллектуальная революция.  

Философское удивление и рефлексия. Особенности коммуникации и 

внутреннего этоса философии. Философская школа как социокультурная 

общность.  Отношения философии к мифу. Архаические мифологии и 

современные мифы. Общее и различное в мифологии и философии.  

Проблемный характер философии. Зарождение рационального 

мышления и теоретического (теорийного) отношения к миру.  

Особенности философской  рефлексии. 

Основные философские проблемы: мир и человек, бытие и  не-бытие, 

сознание, познание и истина. Биполярный характер философских проблем. 

Философия как специфическая сфера интеллектуальной деятельности. 

Основные функции философии: мировоззренческая, методологическая, 

эвристическая, идеологическая. Структура философского знания. 

«Вечные» проблемы. Мифологическая, религиозная, научная и философская 

картина мира.  Методологическая и мировоззренческая функции философии. 

Мировоззрение и личность. Философия как форма личностного 

мировоззрения. Знания и личность. Истина в науке, искусстве и философии.  

Роль философии в жизни человека и общества. Место философии в 

системе культуры и её социальные функции. Философия и культура 

общества. Философия  как форма общественного сознания. Философия как 

«эпоха, схваченная  в мысли». Философия как идеология  определенного 

класса. Функции философии: объяснительная, мировоззренческая, 

познавательная, методологическая, этическая. Философия – как «любовь к 

мудрости», учение о первоначалах и первопричинах, познание сущности и 

явлений внешнего мира и самого человека.  Философия как система взглядов 

на мир в целом. Отличие философского мышления от мышления в конкретных 

науках и искусстве. Признаки философии. Структура философии: онтология, 

гносеология, логика, этика, эстетика.  

Вопрос об отношении мышления к бытию, его основные аспекты. 

Материализм и идеализм - противоположные направления в философии. 

Дуализм. Исторические формы  идеализма.  Солипсизм. Агностицизм. 

Исторические формы материализма и идеализма. 

Значения терминов «метафизика» и «диалектика». Проблема источника 

движения.   Проблема тождества мышления и бытия. Объект и предмет 

философии.  

Философия и наука. Признаки науки. Спекулятивное мышление и 

научные методы познания. Исторические отношения философии к науке. 

Философия как логика и методология научного знания. Философия как 
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интеллектуальная среда науки.  

Религия как источник философских проблем и размышлений. 

УК-1 Тема 2. 

Основные 

философские 

школы 

античности.  

Культурно-исторические предпосылки  зарождения философии. 

Предфилософия и философия. Философия в древнем Китае и Индии. 

Греческая цивилизация, специфика ее духовной культуры и 

философской мысли. Периодизация античной философии. Семь 

мудрецов. Влияние мифологии на представления о Космосе. Порядок 

космоса как предмет философской рефлексии. Философия Милетской 

школы. Стихийный материализм, концепция первосубстанции и ее 

рациональный смысл. Пифагорейцы. Число  в философии пифагорейцев. 

Учение Гераклита о Логосе. «Все течет, все изменяется»: зарождение 

диалектики как способа мыслить мир. Элейская школа.  Постановка 

проблемы бытия: Парменид. Осмысление движения в апориях Зенона. 

Разрешение противоречий единого и многого, теоретическая 

реконструкция изменчивости. Плюралистические концепции. Атомизм  

Демокрита.  

Софисты и софистика. Проблема истины у софистов. Релятивизм и 

субъективизм  софистов: «человек есть мера всех вещей…». Софистика 

как просвещение и как симптом упадка.   

Сократ как критик софистики. «Познай самого себя». Сократовский диалог, 

майевтика. Малые сократические школы. Платон и зарождение 

идеалистической линии в философии. Платоновский мир эйдосов. Учение о 

душе и «идеальном государстве», типология форм власти. Отношение 

Платона к искусству. Аристотель как ученик и критик Платона. Учение 

Аристотеля о материи и форме, анализ движения и причинности. 

Философия и наука, понятие о первой философии. Основные понятия и 

проблемы логики Аристотеля, категории. Политическая философия 

Аристотеля. Трактат об искусстве поэзии. Аристотелевская и 

платоновская традиции в философии.  

Общая характеристика эпохи эллинизма. Основные философские школы 

эпохи: эпикурейцы, стоики, неоплатоники. Принцип удовольствия в 

эпикуреизме. Развитие атомизма Эпикуром. Стоические учения о 

причинности, необходимости и судьбе. Этика стоиков, стоическое понимание 

долга. Человек и общество в философии стоиков. Скептицизм как философская 

позиция. Пиррон.   

Учение Плотина как вершина развития античного объективного идеализма. 

УК-1 Тема 3. 

Философия 

Средневековь

я 

Афины и Иерусалим: противоречия и поиски синтеза. Библейские сюжеты в 

трактовке Филона Александрийского. Христианство и его отношение к 

античной культуре. Христианство как государственная религия. Борьба с 

язычеством и ересями.  Апологетика и патристика. Роль патристики в 

обосновании западноевропейской философии. Восточная и Западная 

патристика: различия в типах мышления.  Ориген и Тертуллиан. 

Каппадокийская школа. Философские идеи Аврелия Августина. Проблематика 

личности и личного выбора, учение о Граде земном и Граде небесном, 

философский анализ категории времени. Средневековая модель отношений 

между религией и философией. Судьбы философской образованности в эпоху 

крушения Римской империи и возникновения на их месте «варварских» 

королевств. «Учитель Средневековья» – Северин Боэций. 

Схоластика. Особенности схоластического философствования. Основные 

проблемы схоластики. Природа как творение Бога. Душа и тело. Проблема 

свободы воли. Фома Аквинский и его учение о Сущности и 

Существовании. Идея гармонии Веры и Знания. Исторические этапы 

развития схоластики. Монастыри и университеты. Влияние арабской 

философии на европейскую. Спор об универсалиях:  реалисты и номиналисты.  
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Абеляр, Альберт Великий Ансельм Кентерберийский, Росцелин. Богословско-

философский синтез Фомы Аквинского. Споры паламитов с варлаамитами 

в Византии. Кризис схоластики и «вторая схоластика». Ф. Суарес. 

Историческая роль схоластики и ее оценки.  

УК-1 Тема 4. 

Философия 

Возрождения 

Идеалы античности и появление нового отношения к миру. Гуманизм как 

идеология городских слоев. Пантеизм как противоположность теоцентризму. 

Формирование философских предпосылок классической науки в философии 

эпохи Возрождения. Критика схоластики. Николай Кузанский об «ученом 

незнании». Учение Николая Кузанского об Абсолютном Минимуме и 

Максимуме. Коперниканская революция во взглядах на Универсум.  

Бесконечность миров (Дж. Бруно).  

Идеалы гуманизма  в творчестве  Микеланджело Буонаротти, Франческо 

Петрарки,  Джованни Бокаччо, Леонардо да Винчи, Данте Алигьери.  

Представления об идеальном  устройстве человеческого общества в  

"Утопии" Т. Мора и «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. Политическая 

философия Н. Макиавелли, рациональный анализ политических устремлений 

и механизмов власти. Критика Пико делла Мирандола  притязаний 

католической церкви на светскую власть. Мишель Монтень и его 

скептицизм. “Опыты”. Философия и наука в творчестве Г. Галилея. 

Возрождение и Реформация. 

УК-1 Тема 5. 

Философия 

Нового 

времени 

Переход от традиционного общества к современному. Модернити и 

модернизация. Эпоха  Великих географических открытий и новые  образы 

пространства. Городская культура раннего капитализма. Мануфактуры. 

Деятельный человек и его потребности. Мироощущение барокко. 

«Фаустовский» человек и фаустовская этика. Становление 

новоевропейской науки и роль философии в этом процессе. Научное 

познание как центральная проблема философии. Механистическая картина 

мира.   

Рационализм и эмпиризм. Ф. Бэкон и формирование философской 

традиции эмпиризма. «Светоносный» и «плодоносный» опыт. Учение Ф. 

Бэкона об «идолах», мешающих познанию.  Развитие теории 

«двойственной истины». Индукция как ведущий метод познания. 

Переосмысление понятия знания:   знание – сила. «Великое восстановление 

наук» и «Новый Органон». 

Становление философской традиции рационализма. Р. Декарт как философ 

и ученый. Дуализм Декарта, учение о двух субстанциях. Радикальное 

сомнение как исходный пункт на пути к истине. "Я мыслю, следовательно, 

я – существую". Критерии истины, интеллектуальная интуиция. Разум 

сотворен Богом так, что он не может обманываться в вещах, которые он 

воспринимает яснейшим образом. Дедукция как метод познания. Критика 

схоластики и проблема нового метода познания. Онтология и физика 

Декарта, Бог как источник движения. Механистическая концепция 

человека.  

Б. Паскаль и его отношение к декартовскому рационализму. Бытие на 

грани бездны. Человек как мыслящий тростник.     

 Т. Гоббс: механистическая онтология и стремление к созданию 

универсального математического языка. Учение о природе человека, 

«естественном праве» и государстве. “Левиафан”.  

Сенсуализм Дж. Локка. "Первичные" и "вторичные" качества. 

Человеческое сознание как tabula rasa. Трансформация гоббсовского учения 

об обществе и государстве. Становление политической философии 

либерализма, учение о делегировании власти и разделении властей.  

Эмпиризм и естествознание. «Гипотез не измышляю». Эволюция 

эмпиризма к субъективному идеализму. Дж. Беркли о проблеме 
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существования. Сенсуалистское обоснование существования вещей и 

критика материализма Скептицизм Д. Юма. Учение о "чистом опыте". 

Развитие рационалистической традиции в философии Б. Спинозы. Материя 

как causa sui. Проблема причинности и свободы воли.   

Г. Лейбниц как ученый, философ и государственный деятель. Монадология 

и ее отношение к механистическому материализму. Трактовка причинности 

и закон достаточного основания. Теодицея. Лейбниц и Петр I. 

УК-1 Тема 6. 

Философия в 

век 

Просвещения 

Социальная база Просвещения и политические ориентации просветителей.  

Основные черты и идейные тенденции Просвещения. Суверенитет Разума. 

Разум и чувство. Концепт «естественного человека», проблема воспитания. 

Особенности Просвещения в различных странах. Основные типы 

просветительской философии. Деизм и материализм, развитие 

механистического миропонимания. Свободомыслие просветителей. 

Усиление ориентации на конкретные науки. Просветительский тип 

объяснения социально-исторических явлений и его ограниченность. 

Разработка социальной философии в трудах французских просветителей. 

Теория «общественного договора» и гражданского общества. Концепция 

«просвещенного абсолютизма» и разочарование в ней, философское 

обоснование идеи национального суверенитета. Связь философии с 

социальной критикой. Отрицание основ и принципов сословного строя. 

Отношение к идеям равенства и справедливости. Возникновение 

философии истории. Концепция прогресса. 

Социальная философия Ш. Монтескье. Географический детерминизм в 

понимании общественной жизни. 

Философское творчество Вольтера. Критика клерикализма и церкви. 

Отношение к христианству и проблема Бога. Анализ Библии как 

литературно-исторического документа.  

Философские идеи Д. Дидро, элементы диалектики в его воззрениях. 

«Парадокс об актере». Отношения с Екатериной II,  образовательные 

проекты Дидро.  

Ж.Ж Руссо как представитель плебейско-демократического крыла 

Просвещения. Критика цивилизации и частной собственности. Разработка 

теории «общественного договора». «Естественный человек» в понимании 

Руссо. Историческое влияние руссоизма. 

Проблемы культуры и истории в произведениях немецких просветителей. 

Философская система Х. Вольфа. Г. Э. Лессинг и И. Винкельман. И.Г. 

Гердер и его «Идеи к философии истории человечества». Философия 

народного духа. Гуманность как принцип развития человечества.  

Просвещение в России. М.В. Ломоносов. Взгляды на стадиальность 

исторического процесса. Социальная критика в произведениях А.Н. 

Радищева. 

Дискуссии о наследии просветителей в философии ХХ века. 

УК-1 Тема 7. 

Немецкая 

классическая 

философия 

Социально-экономические и культурно-исторические  предпосылки 

возникновения немецкой классической философии. И. Кант как 

родоначальник немецкой классической философии. Докритический и 

критический периоды его творчества. Космогоническая гипотеза Канта-

Лапласа. Влияние субъективного идеализма Д. Беркли и Д. Юма на 

формирование философии И. Канта. Познание как взаимодействие субъекта 

и объекта. Явление и сущность. «Вещь в себе». Продуктивное 

воображение; разум и рассудок. Агностицизм как теоретическая позиция.  

Этическое учение И. Канта. Категорический  императив как основа этики. 

Критика способности суждения, аналитика прекрасного и возвышенного. 

Религия в пределах только разума. Представления Канта о будущем устройстве 

человечества, идея всемирного гражданского состояния. 
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Развитие идеи  познавательной активности субъекта в философии  И.-Г. 

Фихте и Ф. Шеллинга. Шеллинг и романтизм. Философские идеи романтиков. 

Философия Г.В.Ф. Гегеля как вершина немецкой классической 

философии. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. 

Основные философские произведения Г.В.Ф. Гегеля: "Феноменология духа", 

"Наука логики", "Философия права" и др. Разработка основных 

философских категорий: бытие, сущность, понятие, свобода и 

необходимость, противоположность. Законы диалектики. Гегелевская 

философия истории: Дух народа и мировой дух. Народы и исторические 

личности. «Ирония истории». История как прогресс в сознании свободы и как 

смена культурно-исторических миров. Историческая диалектика духовной 

жизни: искусство, религия, философия. 

УК-1 Тема 8. 

Европейская 

философия 

после Гегеля 

Разочарование в умозрительном панлогизме; основные  направления 

критики идеалистической метафизики Гегеля.  

Формирование сциентистской ориентации в философии. Позитивизм. 

Три стадии умственного развития человечества по О. Конту. Наука и 

философия с точки зрения позитивизма. Историческая эволюция позитивизма. 

Позитивистские тенденции в общественном сознании.  

Иррационализм в его отношении к немецкой классической философии. 

А. Шопенгауер: Мировая воля как альтернатива Мировому разуму. Критика 

научного познания, наука и искусство. Этический пессимизм Шопенгауера.    

Экзистенциальная философия С. Кьеркегора. Кьеркегор как критик 

Гегеля. Эстетический, этический и религиозный человек у Кьеркегора.   

Разложение гегелевской школы. Младогегельянцы. Антропологический 

материализм Л. Фейербаха. Реалистическая интерпретация гегелевской 

диалектики у А.И. Герцена.  

 Ф. Ницше. Р. Вагнер и А. Шопенгауер в философской биографии  

Ницше. Анализ античной культуры в произведениях Ницше, критика им 

сократовского рационализма. Научный рассудок и миф. Воля к власти как 

проявление высшего напряжения жизненных сил. Переоценка всех ценностей, 

отношение к христианству и христианской морали. «Бог умер». Образ 

сверхчеловека у Ницше. Ницше как критик культуры. Историческая роль 

Ницше, дискуссии вокруг его наследия. 

УК-1 Тема 9. 

Марксизм и 

марксистская 

традиция 

Социальные условия и духовные предпосылки возникновения 

марксистской философии.  Созревание революционной ситуации в германии и 

других европейских странах. Политическая поляризация гегельянства. 

Антропологический материализм и  концепция отчуждения. Влияние  

экономических учений А. Смита и Д. Рикардо, идей утопического 

социализма (А. Сен-Симона, Р. Оуэна,  Ш. Фурье).  

Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистической 

диалектики. Марксистское понимание материи. Учение о человеческой 

чувственно-предметно деятельности - практике. Развитие принципа 

активности субъекта познания. Истина как процесс, конкретно-

историческое понимание истины. Практика как критерий истины.    

Сущность материалистического понимания истории. Объективная 

закономерность в истории. Свобода как познанная необходимость. 

Опредмечивание и отчуждение. Отчужденные формы социального бытия. 

Коммунизм как гуманистический проект. Диалектика производительных сил 

и производственных отношений; базис и надстройка.  Закономерности 

исторического процесса и  вопрос о субъекте истории. Учение о классах и 

классовой борьбе. Идеология, государство, власть. Марксова теория 

социальной революции. Общественно-экономические формации и 

формационная модель исторического процесса.  

Анализ капитализма в работах Маркса. Циклы капиталистического 
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воспроизводства. Объективные противоречия капитализма, их 

антагонистический характер и формы их разрешения. Спор Маркса и 

Бакунина о природе и судьбах государства. Прогнозы будущего в 

классическом марксизме. Концепция социально-исторической детерминации 

духовной культуры. Проблема свободы творчества и идеологической 

ангажированности художника. 

Восприятие марксизма в России: Г.В. Плеханов. Дискуссии 

марксистов с народничеством. Дивергенция теоретических и политических 

тенденций в марксизме. Э. Бернштейн, К. Каутский и революционный 

марксизм. Ленинская версия марксизма: «воинствующий» материализм, 

анализ диалектики революционного процесса, теория империализма, 

концепция партийности литературы и искусства. Философский спор В.И. 

Ленина и А.А. Богданова.  

Исторические судьбы марксизма в ХХ веке. Различия в оценках 

Октябрьской революции и социально-исторических перспектив России. 

Концепция мировой революции и ее крах. А.А. Богданов, И.В. Сталин, Л.Д. 

Троцкий, Н.И. Бухарин: философские позиции и представления о 

дальнейших путях развития советского общества.  Вульгарный социологизм 

и его противники. Политическая философия и философия культуры в работах 

А. Грамши. Философское творчество Д. Лукача. Интерпретация марксизма в 

Китае.   

Философская мысль в СССР: противоречивые условия ее 

существования, бремя догматизма и творческие достижения. Философская 

психология Л.С. Выготского и его школы. Философское творчество в эпоху 

«оттепели». Э.В. Ильенков. Дискуссии о формационной модели развития. 

Исследования в области семиотики, московско-тартуская школа.  

 «Марксистский ренессанс» 60-70-х годов ХХ века. Проблема 

человека в марксизме. Споры о «молодом» и «зрелом» Марксе. Л. Альтюсер. 

Марксизм в Советском Союзе и евромарксизм. Пересмотр представлений о 

революционном субъекте в евромарксизме. Современная социально-

историческая ситуация и марксизм. Влияние марксизма на леворадикальное 

сознание. Критики марксизма и разработка ими альтернативных моделей 

социально-исторического процесса (Н.А. Бердяев, М. Вебер, Й. Шумпетер, Р. 

Арон, К. Поппер, теория «единого индустриального общества» и др.).   

УК-1 Тема 10. 

Философия в 

России 

Влияние православной культуры Византии на возникновение и 

развитие отечественной философской мысли. «Слово о законе и благодати» 

митр. Илариона. Синкретизм философской мысли Киевской и Московской 

Руси.  

Исихазм и «исихастские споры»: Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

Теория translatio imperii: «Москва – третий Рим». Особенности культурно-

исторического и социально-исторического развития России, его сходство и 

различие с общеевропейской моделью. Повреждение полноты русского 

космоса в XVI – XVII вв. Идейные противоречия предпетровской эпохи и их 

философский контекст. Украинско-польское влияние на русскую культуру. 

Начало преподавания философии в высших учебных заведениях. Начало 

европейского образования и появление новой культурной генерации в XVIII 

в.  

Философское осмысление исторического пути России в контексте 

романтизма и немецкой классической философии.  Эволюция взглядов Н.М. 

Карамзина. Историософия П.Я. Чаадаева. "Философические письма", 

"Апология сумасшедшего". Оценка чаадаевской концепции российской 

истории А.С. Пушкиным.  Интеллектуальное соперничество «славянофилов» 

и «западников». Философское осмысление святоотеческой традиции. 

Критика одностороннего рационализма Запада и попытки обоснования 
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альтернативной концепции познания. Философия всемирной истории А.С. 

Хомякова: «иранство» и «кушитство». Отношение славянофилов к Европе. 

Своеобразные черты России в интерпретации славянофилов, их исторический 

идеал и постановка задач на будущее. Концепт соборности. 

Революционный социализм в России. Философские взгляды А.И. 

Герцена, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева. 

Народничество. «Субъективная социология» народников, их представления 

об историческом процессе.  Философия русского классического либерализма: 

Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин.  

Достоевский как художник и философ. Проблема свободы и 

«своеволия». Иррациональный характер свободы у Достоевского. 

Философская антропология «предельных состояний», Достоевский как 

предшественник экзистенциализма. Тема всемирной отзывчивости русской 

души у Достоевского. Русское как вселенское. Почвенничество Достоевского, 

его отношение к социализму. Достоевский как христианский мыслитель.   

Представления о будущем  России во взглядах русских консерваторов 

пореформенной эпохи. Органицизм в понимании общественного развития. 

Формирование цивилизационной модели истории в теории культурно-

исторических типов Н.Я Данилевского. Закон «триединого процесса 

развития» К. Леонтьева, эстетизация «цветущей сложности». «Византизм» К 

Леонтьева как философская и политическая позиция.    

Вл. Соловьев: софиология и концепция  всеединства. Критика 

отвлеченного  рационализма западной философии. «Русская идея» в 

интерпретации Вл. Соловьева. Утопическое учение о всемирной 

теократии.  

Философские и нравственные идеи в творчестве Л.Н. Толстого.  

Русская философия «серебряного века». Путь от марксизма к 

идеализму. «Вехи» и веховская концепция русской философии.  «Русская 

идея» в творчестве С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, В.В. 

Розанова, В.Ф Эрна, С.Л. Франка, И.А. Ильина и др. Поиски религиозного 

единства жизни, концепции ритмической смены типов культуры.  

Проблема своеобразия русского философского мышления. Осмысление 

трагического опыта русской революции.  

Евразийство и евразийцы. Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. 

Карсавин, Г.В. Вернадский и др. Переосмысление российской идентичности. 

Понятие месторазвития. Симфония народов и «евразийский национализм». 

Развитие философско-исторических идей  евразийства в работах Л.Н. 

Гумилева. Евразийство в современных дискуссиях по поводу путей развития 

России.  

Русский космизм. Философские идеи в творчестве В.И. Вернадского, 

учение о ноосфере. Жизнь как космическое явление.  

Проблема своеобразия русской философии и ее места в истории мировой 

философской мысли. Попытки преодоления разрыва между религиозной 

верой и светским мировоззрением. Идейное наследие русской философии и 

современное российское общество. Русская философия и искусство 

УК-1 Тема 11. 

Современна

я 

зарубежная 

философия 

Классическая и неклассическая западная философия конца XIX – 

начала ХХ века. Культ научно-технического разума и его критики. 

Сциентизм и антисциентизм. Проблема методологии гуманитарных наук. 

Неокантианство. Неокантианская концепция рациональности. 

Радикализация кантовского априоризма, отказ от понятия вещи-в-себе. 

наука как конструирование реальности. Науки о природе и науки о духе. 

Теория символических форм.  

Критический пересмотр интеллектуальной направленности западной 

философии во второй половине XIX века и на рубеже XIX и XX столетий. 
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«Философия жизни»:  Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер, А. 

Бергсон. Полемика философии жизни с наукой и философией 

рационализма.  Разочарование в классическом европоцентризме и 

европейском прогрессизме, разработка альтернативных им концепций с 

использованием методологии цивилизационного подхода к истории (О. 

Шпенглер).  

Проблема психологических механизмов иррационального. Учение 3. 

Фрейда. Понятие коллективного бессознательного у Юнга. Фрейдистская и 

юнгианская методология в анализе социальных и культурных явлений. 

 Феноменология и ее основные представители (Э. Гуссерль, М. 

Шелер, М. Хайдеггер и др.). Феномен как окончательная данность. 

Феноменология как метод и как фундаментальная онтология. 

Феноменологическая технология движения разума от наличного к его 

основаниям.  

Персонализм и экзистенциализм. Экзистенциальная философия о 

человеке в условиях его отчуждения, социальных кризисов и "пограничных 

ситуаций". Основные темы экзистенциального философствования: 

необходимость и случайность в судьбе человека; неизбежность смерти; 

одиночество и тайна; не-бытие; вина и ответственность; пограничная 

ситуация; отношение человека к своему призванию и смерти, проблема 

выбора; бессилие разума, свобода. Проблема жизни и смерти в творчестве 

М. Хайдеггера, К. Ясперса, А. Камю, Ж.-П. Сартра, Г. Марселя. 

Философская антропология экзистенциализма: человек как проект. 

Свобода и бунт. Концепция «осевого времени» в философии К. Ясперса.  

Х. Ортега-и-Гассет.  

Философия прагматизма. Ч.С. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи. 

Инструментальная концепция  истины, истина как «кредит». Поздний 

прагматизм (Р. Рорти) и его эволюция в сторону герменевтики.  

Неопозитивизм: Б. Рассел, "Венский кружок".  Философия как 

деятельность по прояснению мысли. Превращение философии в анализ 

языка. Отождествление логической структуры языка с логической 

структурой мира. Л. Витгенштейн и эволюция его взглядов. Аналитическая 

философия. Кризис неопозитивизма и возникновение постпозитивизма (Т. 

Кун, К. Поппер). 

Структурализм и структуралистские исследования. Русские корни 

структурализма.  Система артефактов как текст. Проблема дешифровки 

кодов. Синхрония и диахрония. Эволюция структурализма. Герменевтика и 

проблема смысла.  

Неомарксизм и постмарксизм. Франкфуртская школа и ее основные 

представители. Критика массовой культуры и превращения духовных 

ценностей в товар. «Диалектика просвещения» в интерпретации М. 

Хоркхаймера и Т. Адорно. Человек эпохи позднего капитализма в 

трактовке Г. Маркузе. Ю. Хабермас: теория коммуникативного действия,  

концепция «колонизации» капитализмом всех сфер социальной 

жизнедеятельности.  

Философия в ситуации постмодерна. 

УК-1 Тема 12. 

Философия 

познания 

Познание мира как философская проблема. Познание, творчество, 

практика. Философия как теория познания. Познавательные способности 

человека. Многообразие форм познавательной деятельности. Социальная 

обусловленность познания.  

Донаучные способы познания мира.  Наука как форма 

теоретического отражения объективной реальности. Проблема научного 

метода. Понимание и объяснение.  Познавательные установки науки и 

критерии научности, интенция объективности.  Знание и мнение, вера и 
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убеждения. Наука как специализированная форма познания. 

Институциональный аспект науки. Философия и методологические 

проблемы науки. Философская рефлексия в науке ХХ века: А. Эйнштейн, 

В. Гейзенберг, Э. Шредингер, Н. Бор, И.Р. Пригожин. Объективно-

рациональный и ценностный  подход к осмыслению действительности. 

Структура научного познания. Эмпирическое и теоретическое.  Основные 

уровни и формы научного знания: факты, законы, проблемы, идеи, 

гипотезы, теории, парадигмы, научная картина мира. Научные революции и 

смена типов рациональности. Наука и техника. Научное знание и 

художественная правда. 

Чувственная и рациональная ступени познания. Чувственное 

отражение как деятельность социально-исторического субъекта и его роль 

в познании. Единство образного и знакового в чувственном отражении. 

Основные формы чувственного познания: ощущение, восприятие, 

представление. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное 

в познавательной деятельности. Рациональное познание, его социально-

историческая природа. Основные формы рационального познания: понятие, 

суждение, умозаключение. Понятие абстрактного мышления. Понятие 

умозрения. Участие творческой интуиции в познании сущности предметов. 

Единство чувственного и рационального в познании.  

Субъект и объект познания. Отношение мысли к объективности.  

Вопрос об истине.  Истина и заблуждение. Истина и неопределенность. 

Истина как процесс.  Критерии истины. Вера и знание. Практика как 

критерий истины.  Истина объективная и субъективная, абсолютная и 

относительная. Истина как противоречивое единство объективного и 

субъективного, абсолютного и относительного. Агностицизм как 

философская позиция. 

Специфические особенности методов и форм научного познания в 

науках об искусстве. 

УК-1 Тема 13. 

Человек, его 

деятельность 

и сознание 

Природа человека как философская проблема. Образы человека и 

представления о смысле его бытия в истории мысли. Философский и 

естественнонаучный подходы к проблеме человека. 

Антропо- и социогенез. Природное и социальное в человеке. 

Становление общественных отношений и их качественное отличие от 

отношений биологических. Эволюция биологическая  и эволюция 

социальная.   

Человек в системе социальных связей. Социализация. Социальные 

регуляторы: мораль, право, общественное мнение. Социальный контроль. 

Социальное неравенство, проблема справедливости. 

Родовая сущность человека. Гармоничность и дисгармоничность 

человеческого существования, проблема отчуждения человека от его 

родовой сущности. 

Духовные способности человека. Сознание. Сознание, мышление, 

язык. Сознание и бессознательное. Разум, эмоции и влечения.   

Человек и мир. Практическое, теоретическое и эстетическое 

отношение человека к природе и социуму. Конечность индивидуального 

существования человека. Варианты решения проблемы жизни и смерти  в 

духовном опыте человечества. Проблема смысла жизни  в 

мифологическом, религиозном, научном и философском сознании. Идеалы 

и ценности. 

Индивид,  субъект, личность.  Общее и особенное в личности 

человека.   Процесс социализации, превращение социальных норм в 

установки и ценностные ориентации личности. Личность как «точка 

пересечения» общественных отношений. Самореализация личности в 
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пространстве социального бытия. «План всей жизни» как основа личности. 

Что такое «успешный индивид»? Рациональное и иррациональное в 

человеке. «Экономический человек» и проблема постматериальных 

ценностей. 

Понятие  идентичности. Личность, общество, государство, этнос. 

Человек в традиционном и современном обществах.  Основные модели 

отношения личности к государству и социальным общностям. Свобода, 

необходимость, ответственность. Мораль, политика,  искусство;  

социальная ответственность художника.   

 Духовно-нравственные и социальные ценности Запада и Востока. 

Представления о совершенном человеке в различных культурных 

традициях. Смысл человеческого бытия. 

УК-1 Тема 14. 

Философское 

понимание 

общества и  

истории  

Общество и его структура. Сферы социальной жизнедеятельности. 

Проблема происхождении общества в истории философской мысли. 

Общество и группа, общество и личность, личность и масса. Социально-

исторические общности. Социальная дифференциация и социальная 

мобильность. Элиты. Типы общественного устройства. Общество и 

государство. Механизмы появления государства. Типы политической власти. 

Традиционное и современное общество, цивилизация модерна, понятие 

модернизации. «Социальное государство».  Человек в традиционном и 

современном обществах.   

Отношение сознания к бытию применительно к обществу. 

Общественное сознание и его структура. Основные типы социальных 

отношений:  материальные и идеологические. Целостный характер 

социальной жизни людей. Материальное и духовное производство. 

Массовые коммуникации и их воздействие на общественное сознание и 

социальную ситуацию в целом. 

Место и роль философии в жизни общества. Понятие и сущность 

культуры, методологические подходы к определению культуры.  Дикость, 

варварство, цивилизация. Культурные традиции, материальная и духовная 

культура,  общечеловеческое и национальное в культуре, культура различных 

социальных слоёв, групп, классов. общество как саморазвивающаяся система. 

Социальные изменения как предмет философии. Исторический процесс и 

способы его понимания. Кто и как «делает историю»? Вопрос о смысле 

истории. Формационный и цивилизационный подходы к историческому 

процессу. Проблема своеобразия российского пути развития. 

Социальные трансформации на рубеже ХХ и ХХI веков. 

Индустриальное и постиндустриальное общества. Концепция «общества 

знаний». Советская модель социального устройства и современное российское 

общество. Современная Россия и развитые страны Запада. Характер 

социальных процессов в современной России, сценарии ее дальнейшего 

развития.  

Роль науки и техники в развитии общества. Технологический 

детерминизм как теоретическая позиция. Формы соединения человека с 

техникой: мегамашины, социотехнические системы. Техногенная цивилизация. 

Технократизм и его последствия. Техноутопии. Техника и проблема 

отчуждения. Антропологические последствия научно-технического развития., 

техногенные формы неравенства. Возможные эффекты нано- и биотехнологий, 

идея «постчеловеческого будущего».  

Глобализация и глобальные проблемы. Структура глобального мира, 

противоречия глобализации. Глобалистика и современные социальные теории 

(И. Валлерстайн, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, А.С. Панарин и др.). 

Глобализация и новые общественные движения. Проблема «конца истории».  
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6. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

7. Семинары 

Семинары не предусмотрены. 

8. Самостоятельная работа студентов 

 Для самостоятельной работы студентам необходимо ориентироваться в 

терминологии изучаемой дисциплины. Для упрощения решения этой проблемы 

разработан краткий словарь философских понятий. 

Краткий словарь философских понятий 

Абсурд – граница, обратная сторона смысла. Утверждение, на котором 

настаивают, несмотря на его противоречие со здравым смыслом и доводами 

разума.  

Автономия − понятие философии истории, социальной философии и социологии, 

фиксирующее феномен дистанцирования личности от социального контекста. 

Выделяя этапы исторического становления А. можно зафиксировать: 1) исходное 

выделение человека из природы (нулевой цикл формирования А.) и индивида − из 

рода (индивидуальная А. или собственно А.); 2) формирование в рамках 

традиционного общества парадигмы автаркии (autarkia − независимость, 

самоудовлетворение), основанной на имплицитной идее А. (стоицизм в античной 

Греции, буддизм в Древней Индии и др.).  

Агностицизм – одно из важнейших понятий гносеологии. Происходит от греч. 

“недоступный познанию”, “непознаваемый”. Основой агностицизма является  

противопоставление объективно существующей реальности и нашего 

представления о ней. В классической философии наиболее яркими 

представителями агностицизма были Юм и Кант, обосновывавшие тезис 

непознаваемости мира.  

Адекватность – термин, выражающий соответствие или совпадение по 

содержанию научных понятий или принципов, а также технологических приёмов, 

в процессе применения которых могут быть получены одинаковые результаты.  

Аксиология − философская дисциплина о ценностях как основаниях 

целеполагающей деятельности людей. В качестве самостоятельной философской 

дисциплины оформилась к середине XIX века в учениях неокантианцев, хотя 
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ценностная проблематика присутствует в философии уже с середины V в. до н. э., 

когда Сократ впервые поставил вопрос: "Что есть благо?"  

Анализ − метод научного исследования, состоящий в мысленном (с помощью 

абстракции) или физическом расчленении (разделении, разложении) целого  

Аналитическая философия − определённый стиль мышления, ставший во 

второй половине ХХ в. доминирующим в англо-американской философии, 

который подразумевает строгость и точность используемой терминологии наряду 

с осторожным отношением к широким философским обобщениям и 

спекулятивным рассуждениям; направление культуры, широко применяющее 

методы логического и лингвистического анализа языка для решения философских 

проблем. 

Антиномия – форма существования и развития противоречия в познании: 

противоречие, образуемое двумя суждениями, каждое из которых признаётся 

истинным.  

Антропный принцип – один из принципов современной космологии, 

устанавливающий зависимость структуры Вселенной (в частности её 

фундаментальных физических постоянных: постоянной Планка, скорости света, 

массы протона и электрона) от физических параметров человека. Если хотя бы 

одна из фундаментальных констант изменилась, стало бы невозможным 

существование ядер, атомов. Существуют различные формулировки А. п., но 

чаще всего он используется в форме двух утверждений (Б. Картер, 1973): 

"Слабый" принцип гласит: "То, что мы ожидаем наблюдать, должно быть 

ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как 

наблюдателей"; "сильный" – "Вселенная (и, следовательно, фундаментальные 

параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней, на 

некотором этапе эволюции, допускалось существование наблюдателей". Наш мир 

оказался "устроенным" так удачно, что в нём возникли условия, при которых 

жизнь, а затем и человек могли появиться. 

Апория – термин, с помощью которого античные философы фиксировали 

противоречия в осмыслении движения, времени и пространства 
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Архетип – понятие, восходящее к традиции платонизма и играющее главную 

роль в  психологии, разработанной К. Г. Юнгом. Под слоем "личностного 

бессознательного", составлявшего основной предмет изучения в классическом 

психоанализе З. Фрейда, Юнг обнаруживает "коллективное бессознательное", 

трактуемое как общечеловеческое основание ("грибница") душевной жизни 

индивидов, наследуемое, a не формирующееся на базе индивидуального опыта.  

Атеизм — отрицание существования Бога или нашего представления о Боге как о 

высшем существе или как о нравственном порядке вещей.  

Атрибут – неотъемлемое свойство объекта. Происходит от латинского atribuo, 

что означает: наделяю.  

Бытие  - предельно общее, наиболее абстрактное философское понятие, 

фиксирующее факт существования мироздания. Иными словами, Б. – это 

реальный мир во всем бесконечном многообразии составляющих его элементов 

или сфер, рассматриваемый под углом зрения его существования.  

Верификация– один из основных критериев научной рациональности, 

позволяющий провести разграничительную линию между научным и ненаучным 

знанием. В. − логико-методологическая процедура установления истинности 

научной гипотезы (равно как и частного, конкретно-научного утверждения) на 

основе соответствия эмпирическим данным (прямая или непосредственная В.) 

или теоретическим положениям, соответствующим эмпирическим данным 

(косвенная В.).  

Виртуальный – "возможный", такой, каким может проявиться при определённых 

условиях; виртуальная реальность − правдоподобная имитация реального или 

фантастического мира, созданная путём компьютерного моделирования; 

существующий в виде программы. 

Время − одна из основных объективных форм (наряду с пространством) 

существования бесконечно развивающейся материи; форма проявления всех 

механических и электрических, органических и психических процессов; условие 

возможности движения, изменения, развития.  

Вульгарный материализм – философское течение, возникшее  в середине XIX 

в., представители которого давали крайне упрощенную трактовку материализма. 
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Свою главную цель они видели в том, чтобы сделать материализм более 

последовательным, устранить из него уступки идеализму, связанные с трактовкой 

сознания. В итоге была предложена  чрезвычайно примитивная трактовка 

сознания как одной из разновидностей материи. Проблема идеальности 

снималась, поскольку она, якобы, устарела и не соответствует современным 

естественнонаучным представления.. Сознание сводилось к физиологическим 

процессам.   Считалось, что мозг выделяет мысль так же, как печень – желчь.  

Герменевтика  − направление, в котором понимание рассматривается как 

условие (осмысления) социального бытия; совокупность правил и техник 

истолкования текста. Философская Г. видит процесс понимания как бесконечный, 

что воплощается в принципе Г. круга (целое понимается из частей, части − из 

целого). 

Гилозоизм − философская концепция, признающая одушевлённость всех тел, 

материи, Космоса, природы. 

Гипотеза – особого рода знание, а также особый процесс развития знания. Г. в 

первом смысле слова – это обоснованное (не полностью) предположение о 

причинах явления, о ненаблюдаемых связях между явлениями и т.д. Г. во 

втором смысле – это  сложный процесс познания, заключающийся в 

выдвижении предположения, его обосновании (неполном) и доказательстве 

или опровержении.  

Гносеология – философское учение о структуре познавательного процесса, о 

соотношении истины и заблуждения, о познаваемости мира.  

Гуманизм  − мировоззрение, провозглашающее ценность человека, его прав на 

счастье, развитие и проявление своих положительных способностей, на свободное 

и ответственное участие в жизни мира и общества.  

Дедукция –  метод исследования и  способ рассуждения, предполагающий 

движение мысли от общего утверждения  (посылки)  к частному заключению 

(выводу).  

Деизм -  теория, признающая реальное существование как материи, так и Бога.  

Роль Бога в мире - это деятельность мастера-часовщика, завёдшего 

сконструированные им часы и предоставившего дальнейшее «естественному ходу 
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вещей». Бог. т.о., трактуется в качестве первотолчка; он вне мира  и не 

вмешивается в деятельность природы и человека.  

Декомпозиция − метод, основанный на расчленении задачи на ряд 

взаимосвязанных локальных подзадач, решаемых независимо друг от друга с 

последующей координацией результатов с точки зрения целостности; метод 

анализа объекта в соответствии с моделью, расчленённой на фрагменты, которые 

рассматриваются автономно, но с обязательным при последующем синтезе 

согласовании целей фрагментов с целью всего объекта.  

Детерминизм − философское учение о взаимной связи и зависимости явлений, 

событий и процессов, из которых складывается действительность и которые 

придают ей упорядоченный, законосообразный характер. 

 Дефиниция − логическая операция: 1) раскрывающая содержание (смысл) имени 

посредством описания существенных и отличительных признаков предметов или 

явлений, обозначаемых данным именем; 2) результат определения какого-либо 

понятия, представляющий в явной и сжатой форме его основное содержание  

Деятельность – особый способ взаимодействия человека с внешним миром, 

отличный от поведения и действий животных. В отличие от животных,  которые 

приспосабливаются к окружающим природным условиям, человек изменяет их и 

создает “вторую реальность”,  опосредующую его отношение к “первой 

реальности” – природе.  

Диалектика – метод теоретического представления действительности. Движение 

(изменение) является для Д. наиболее фундаментальным свойством реальности, 

которое никогда не может быть устранено из нашей картины мира ни на каком 

уровне его понимания. Д. мыслит мир не столько как конгломерат чётко 

отделённых друг от друга и всегда самим себе равных вещей, сколько как 

совокупность разнообразных процессов и тенденций, в ходе которых одни 

качества и сущности непрерывно и безостановочно превращаются в другие. 

"Вещи" же, с этой точки зрения, надо понимать как некие "моменты" этих 

процессов, которые выделяются и фиксируются абстрактным мышлением ценой 

мысленной остановки стихии непрерывного движения.  
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Дискурс – 1) логически организованное аналитическое мышление, основанное на 

рассуждениях (в отличие от ассоциативно-образного мышления, интуитивного 

"схватывания" предмета в его целостности или выражения подсознательных 

мотивов и импульсов); 2) специфический способ представления той или иной 

реальности в языке и мышлении (напр., технократический Д. – рассуждение об 

обществе и общественных явлениях в терминах, взятых из области техники).  

Доказательство – рассуждение, последовательность взаимно обусловленных 

действий и операций, итогом которой является установление истинности (или 

ложности) того или иного суждения.       

Закон –существенное, необходимое, устойчивое, повторяющееся отношение 

(связь) между явлениями и их свойствами, а также между отдельными 

состояниями, фазами и формами, характеризующими процесс изменения того или 

иного явления. Понятие "З." близко к понятию "сущность". Различают З.: 

частные; общие для больших групп явлений; всеобщие (универсальные).  

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет (событие, действие 

или явление), выступающий в познании в качестве указания, обозначения или 

представителя другого предмета, события, действия, субъективного образования. 

Предназначен для приобретения, хранения, преобразования и трансляции 

определённой информации (сообщения).  

Знание представляет собою адекватное отражение действительности, прошедшее 

концептуальную проверку и подтвержденное практикой. З. могут быть 

донаучными,  житейскими, основанными на обыденной практике, и научными.  

Идея − идеальный образ, имеющий нормативный характер и определяющий 

способ и характер поведения, деятельности человека или социальной группы. И. − 

совершенство, совершенный образец чего-то, недостижимый в реальности, с 

одной стороны; с другой − высшая конечная цель стремлений, деятельности.  

Идеализированный объект – мысленная познавательная конструкция, 

являющаяся результатом идеализации и служащая важнейшим средством 

познавательной деятельности. Теоретические утверждения, как правило, 

непосредственно относятся не к реальным объектам, а к И. о. (точка, идеальный 

газ, идеальный раствор).  
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Идеализм – философское направление, представители которого считают, что  

основой бытия является некое духовное начало, первичное по отношению к 

природе, материальному миру и всему многообразию физических объектов.  

Идеология – Система идей, включающая общее представление о социальной 

действительности, перспективах ее развития, оценку настоящего и прошлого с 

позиций определенного общественного идеала, а также путей и способов его 

достижения.   

Имманентный − внутренне присущее предмету, явлению или процессу свойство.  

Инвариант – объект, остающийся неизменным по отношению к некоторым 

преобразованиям.  

Индивидуализм − принцип, утверждающий приоритет и автономию личности 

перед любой формой социальной общности; тип мировоззрения, сутью которого 

является абсолютизация позиции отдельного индивида в его 

противопоставленности обществу, причём не какому-то определённому 

социальному строю, а обществу вообще. Проявлением И. в морали является 

эгоизм как принцип жизненной ориентации и моральное качество себялюбия и 

корыстолюбия.          

Индукция – метод обработки и систематизации научных фактов, полученных 

экспериментально или в процессе наблюдения. Применение индукции дает 

возможность перейти от описания  единичных объектов или процессов к их 

эмпирическому обобщению.  

Индустриальное общество − одно из основных понятий философии, социологии, 

экономики, характеризующее природу развитых обществ (государств), 

отличающую их от традиционных (аграрных). Теория И. о. сводит социальный 

прогресс к переходу от общества, где господствуют натуральное хозяйство и 

сословная иерархия, к промышленно развитому "индустриальному" обществу с 

рыночным производством, основанном на машинной технике, и буржуазно-

демократическим строем.  

Инновация – нововведение, понимаемое в контексте вытеснения традиционных 

форм деятельности новыми, организованными вложением средств в новые 

разработки, в реализацию идей, обеспечивающих ноу-хау. 
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Инструментализм − методологическая установка, согласно которой понятия, 

идеи, теории являются средствами приспособления к окружающей среде, 

обеспечивая превращение действительности в "понятный" и удобный для жизни 

мир.  

Интеллект - (от латинского ум, рассудок) – понятие, выражающее совокупность 

способностей человека познавать окружающий его мир и определять пути и 

методы его преобразования, а также характеризующее уровень развития этих 

способностей.  

Интуиция – специфический акт   творческой деятельности, состоящий в 

способности сознания к внезапному, непосредственному постижению истины, 

своего рода внутреннее озарение.  

Информационное общество – понятие, характеризующее постиндустральное 

общество в контексте "информационной революции". Развивается в качестве 

концепции нового социального порядка, новой отрасли − информационной 

экономики. 

Иррационализм − учение, принижающее роль разума в познании, выдвигая на 

передний план инстинкт, интуицию, озарение, воображение, чувства и т.д.        

Истина  -  адекватное отражение объекта в сознании субъекта.  

Категория – предельно общее понятие, характеризующее свойства сущего как 

такового. В отличие от других понятий, которые имеют смысл только 

применительно к определённой области знания, К. относятся к объектам любой 

природы.  

Каузальность  – философская категория для обозначения необходимой 

генетической связи явлений, из которых одно (причина) обуславливает другое 

(следствие). 

Конкретное – реально существующее, предметно определённое.  

Личность − понятие, выработанное для отображения социальной природы 

человека, его социокультурной жизни, индивидуального начала. Субъект 

сознательной деятельности и социальных отношений как интегральное 

социальное качество, которое формируется у индивида в процессе его включения 

в систему общественных отношений, освоения культуры и характеризует его как 
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члена общества. Ядром структуры Л. является понимание человеком блага, 

придающее смысл человеческой жизнедеятельности и всем элементам 

окружающего природного и социального мира. Понятие личности следует 

отличать от категорий «индивид», «индивидуальность», делающих акцент 

делается на особые психофизиологические черты каждой биологической особи: 

этом смысле индивидами рождаются, а личностью становятся в процессе 

освоения социальных норм и ценностей.  

Логика – наука о формах мысли и процессов мышления, о связях и отношениях 

между понятиями и суждениями. мыслями и процессами мышления по их 

логическим формам.  

Логос – в переводе с греческого: слово, разум, закон. Как философское понятие 

его впервые употребил Гераклит. В его философии Логос имеет онтологическое 

значение: это всеобщий, вечный и необходимый закон бытия. Именно Логос 

придает космосу порядок и гармонию.  Изменения (все течет) совершаются 

ритмично, в строго определенном порядке, в соответствии  со всеобщим законом, 

т. е. Логосом. Этим термином  пользовались также Платон и Аристотель, но в их 

философии он  не имел особого значения. Стоики определяли Логос как эфирно-

огненную душу космоса и одновременно как активную форму, которая образует 

вещи из косной материи. Гегель отождествлял Логос с абсолютной идеей. В 

христианской богословской литературе термин Логос (или Слово) встречается 

довольно часто и.  интерпретируется  как  закон Бога – творца  и как его завет 

людям, раскрываемый в процессе земной жизни Христа 

Материализм (от греч. вещественный) – одно из основных направлений в 

философии, представители которого считают, что первоосновой бытия является 

никем не сотворенная и неуничтожимая материя,  существующая в пространстве 

и времени. Идеальное вторично, зависимо от материи, сознание – продукт особым 

образом организованной материи.  

Метафизика – учение о первичных основах всякого бытия и о сущности мира. 

Первоначально – название труда Аристотеля, который не был озаглавлен им 

самим. В настоящее время употребляется в значениях: 1) синоним философии и 

философского умозрения вообще; 2) обозначение области наиболее 
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фундаментальных (по Аристотелю – "первых") философских проблем, лежащих 

на самом пределе нашего понимания; 3) как название противоположного 

диалектике способа миропонимания, полагающего, что движение, изменение, 

развитие могут быть сведены к простым рекомбинациям и пространственным 

перемещениям неких первосущностей, которые сами по себе остаются 

неизменными и не заключают в себе никакого внутреннего движения (например, 

атомов, рассматриваемых как плотные, не поддающиеся никаким воздействиям, 

несотворимые и неуничтожимые частицы).  

Метод − способ достижения цели, совокупность приёмов и операций 

теоретического или практического освоения действительности, а также 

человеческой деятельности, организованной определённым образом.  

Методология − совокупность приёмов исследования, применяемых в науке; 

учение о методе научного познания и преобразования мира.  

Механицизм – способ объяснения движения и взаимодействия изучаемых 

объектов, их устройства исходя из механистических закономерностей 

классической научной картины мира. Все вещи сами, с этой точки зрения, реально 

обладают только механическими свойствами, все же остальные их качества 

(например, запах) представляют собой лишь наши субъективные ощущения; 

познать какое-либо явление означает построить его механическую модель (напр.: 

живой организм − особое "устройство", состоящее из разнообразных рычагов – 

костей, соединённых чувствительными канатиками – нервами). Мир в целом 

понимался как особый механизм, наподобие часов, которые завёл Бог. М. сыграл 

в целом положительную роль в познании многих явлений, но игнорировал 

специфику социально-исторической реальности. В неявной форме М. сохраняется 

в мышлении людей, особенно профессионально связанных с техникой. 

Милетская школа  -  группа философов, живших в одном из крупных торговых 

центров Малой Азии – г. Милете и  ставших родоначальниками философии 

античного общества (6 – 5 века до н. э.). Основатель М.ш. – Фалес. Огромной 

заслугой представителей  М  Ш. было то, что они первыми отказались от 

религиозно – мифологического объяснения мира и обратились к объяснению 
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природы, исходя из нее самой. Тем самым были созданы необходимые 

предпосылки для возникновения и развития европейской науки.                           

Мировоззрение – наиболее общие представления о мире в целом и месте 

человека в этом мире. Главные мировоззренческие вопросы: создан ли мир какой-

то над природной духовной силой или существует вечно? Конечен он или 

бесконечен в пространстве и времени? Что такое человек - творение Бога или 

продукт природы?  В чем смысл жизни? Что такое добро и зло? В чем ценность 

жизни? Что такое истина, достижима ли она, и в состоянии ли человек постичь 

ее? Что такое общество и может ли человек влиять на ход общественной жизни?  

М.  тесно связано с мироощущением, т. е. эмоциональными переживаниями и 

соответствующим эмоциональным настроем по поводу того или иного решения  

мировоззренческих проблем.  

Миф – исторически первая еще не расчлененная на отдельные 

специализированные   форма общественного сознания первобытно-общинного 

строя. В М. рассказ о фантастических существах и героях включал элементы 

общих знаний о мире и операциях с объектами природы, стандарты 

взаимоотношений внутри и вне племени, причём, соединённые единой сюжетной 

канвой, эти элементы были выражены в "художественной", образной форме. 

Разлагаясь, М. порождает отдельные формы общественного сознания. 

Своеобразию античного М. обязана своим возникновением наука Греции. 

Крайняя антропоморфность греческих богов позволила воспринимать мир как 

разумно устроенный, гармоничный и пронизанный Логосом и, следовательно, 

подходить к вопросам не только практически, но и теоретически.  

Модель − в логике и методологии науки − аналог (схема, структура, знаковая 

система) определённого фрагмента природной или социальной реальности, 

порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования 

− оригинала М. Этот аналог служит для хранения и расширения знания 

(информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или 

управления им. С гносеологической точки зрения М. − это "заместитель" 

оригинала в познании и практике.  
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Модернизация – процесс изменения (совершенствования) чего-либо для 

приведения в соответствие современным требованиям. М. техническая − замена 

устаревшей техники на новую, освоение новой технологии, новых материалов. М. 

социальная − совокупность экологических, демографических, психологических и 

политических изменений, претерпеваемых обществом в процессе его 

трансформации. В ходе социально-исторического процесса в ХХI веке завершится 

переход от традиционного общества (где социальное поведение регулируется 

обычаями – люди просто поступают так, как это делали их отцы, деды, прадеды) к 

обществу современного типа, где социальное поведение должно 

"проектироваться" на основе рационального анализа целей и средств отдельных 

действий и деятельности в целом. М. принесла с собой принципиально новую 

систему ценностей, отрицающую то, что было освящено веками, и порождающую 

интенсивный интерес к новому; складывается стремление быть "современным". 

Мораль – способ духовно-практического освоения мира человеком,   основанный 

на противопоставлении добра и зла – высших родовых понятий для обозначения 

моральных ценностей и антиценностей. М. выполняет оценочно-регулятивную, 

воспитательную и познавательную функции. В структуре М. выделяют: 

моральное сознание, моральную деятельность и нравственные отношения.  

Мотивация – побуждения, вызывающие активность личности и определяющие 

её направленность. Влияние М. на поведение человека зависит от множества 

факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием 

обратной связи со стороны деятельности человека. Понятие "М." тесно связано с 

понятиями мотива и мотивирования. Мотив, в отличие от М., не только 

побуждает к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет 

осуществлено это действие. Мотивы поддаются осознанию. Человек может 

воздействовать на свои мотивы, приглушая или даже устраняя их активность. 

Поведение человека обычно обуславливается не одним мотивом, а их 

совокупностью (мотивационной структурой), в которой мотивы могут находиться 

в определённом отношении друг к другу по степени их воздействия на 

поведение.  
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Мышление – высшая форма познавательной деятельности, в процессе которой 

осуществляется отражение существенных свойств предметов и присущих им 

закономерных связей, а также вырабатываются прогнозы будущих изменений и 

преобразований природной и социальной реальности. М. формируется, 

функционирует и  развивается в качестве общественно-исторического продукта 

на основе присущей только человеку предметно-практической деятельности.  

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное 

задачей деятельности. Исторически Н. развивается как составная часть трудовой 

операции, включающей в себя установление соответствия продукта труда его 

запланированному идеальному образу. С усложнением социальной 

действительности и трудовых операций Н. выделяется в относительно 

самостоятельный аспект деятельности.  

Натурфилософия – в переводе с латинского:  философия природы.  

Наука  – сфера человеческой деятельности, направленная на получение нового 

знания. Н. знание, в отличие от вненаучного, обладает объективным 

содержанием, оно менее зависимо от субъективного мнения, политической 

позиции и социального контекста.. В XVI–XVIII вв. Н. оформляется 

институционально в виде академий, пользующихся государственной поддержкой, 

и Н. обществ. Позднее (в основном в XIХ в.) возникает ещё одна форма 

организации Н. – научно-исследовательский институт. 

Научная картина мира – целостная система представлений об общих свойствах 

и закономерностях существования и эволюции физико-химической, 

биологической, технической, инфомационной, социальной реальностей. 

Сложились две – классическая Ньютона-Максвелла и постклассическая Энштейна 

– Бора – и складывается третья постнеклассическая Н.к.м. Согласно первой – 

вариационные принципы механики жестко и однозначно задают реальность; 

вторая – законом вероятностно определяется ожидаемое и  приемлемая ошибка; 

третья – не называет среднего и предполагает сколь угодно большую ошибку в 

точке. 

Необходимость и случайность − философские категории, выражающие 

объективные связи реального мира c точки зрения степени детерминированности 



 

29 

 

 

явления. Ни Н., ни С. не бывают в чистом виде и взаимосвязь Н. и С. связана с 

использованием этих категорий как парных. 

Номинализм (nominalis − относящийся к названию) − движение в поздней 

схоластике, направленное против реализма. С точки зрения номиналистов, общие 

понятия – универсалии − не более чем простые имена (nomine), не имеющие 

реального существования. Существуют только вещи, предметы, и существование 

каждого из них уникально, следовательно, по-настоящему можно познать только 

отдельно взятую вещь.  

Ноосфера − сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой 

разумная человеческой деятельность становится главным определяющим 

фактором развития. Понятие Н. как облекающей земной шар идеальной, 

"мыслящей" оболочки, формирование которой связано с возникновением и 

развитием человеческого сознания, ввели в начале ХХ в. П. Тейяр де Шарден и Э. 

Леруа. Вернадский внёс в термин материалистическое содержание: Н.− новая, 

высшая стадия биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней 

человечества, которое, познавая законы природы и совершенствуя технику, 

начинает оказывать определяющее влияние на ход процессов в охваченной его 

воздействием сфере Земли (впоследствии и в околоземном пространстве), глубоко 

изменяя её своей деятельностью.  

Обоснование – приведение доводов и соображений в пользу принятия какого-

либо утверждения. На практике применяются различные виды О. Наиболее 

сильным (в логическом смысле) является доказательство: если какое-то 

утверждение доказано, то альтернативные ему положения должны считаться 

ложными и не могут быть приняты. В различных видах рассуждений немалую 

роль могут играть и более слабые О. Например, ссылка на прошлый опыт, на 

внешнее сходство тех или иных объектов или явлений.  

Общение – понятие, описывающее взаимодействие между людьми (субъект − 

субъектное отношение). О. − сложный, многоплановый процесс, включающий 

обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание другого человека. Термин "О." используется и для характеристики 

взаимодействий между различными социокультурными системами 
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(межнациональное О.). В отличие от деятельности, О. не предполагает внешней 

по отношению к себе цели и обретает смысл собственно в самом процессе. 

Однако, в отличие от коммуникации (простого обмена информацией).  О. 

предполагает не только информационную, но и личностную связь между людьми. 

Фундаментальное различие О. и передачи сообщений в ходе коммуникации 

выявляется в различии присущих им способов реализации: структура сообщения 

монологична, а структура О. – диалогична.  

Общество – сложная, развивающаяся, саморегулирующаяся и самоуправляемая 

надприродная система, сформировавшаяся и функционирующая посредством 

деятельности людей.  

Описание – этап научного исследования, состоящий в фиксировании данных 

эксперимента или наблюдения с помощью определённых систем обозначений, 

принятых в науке. Производится как путём обычного языка, так и специальными 

средствами, составляющими язык науки (символы, матрицы, графики и др.). О. 

подготавливает переход к теоретическому исследованию объекта. 

Опредмечивание и распредмечивание  - категории, выражающие единство и 

противоположность  двух взаимосвязанных моментов деятельности. 

Опредмечивание означает перенос на предмет замысла, цели, знаний и мастерства 

его создателя. В ходе деятельности идеальное воплощается в материальном. 

Распредмечивание – процесс прямо противоположный. Действуя в предметном 

мире, человек втягивает в орбиту своего внимания все новые и новые объекты, 

как природные, так и принадлежащие обществу, и раскрывает их сущность. 

Распредмечивание распространяется не только на орудия труда, но и вообще на 

любые объекты культуры. Живая человеческая деятельность существует только 

во взаимосвязи  и переходах друг в друга опредмечивания и распредмечивания.  

Открытое общество – социально-политическая идеализация, восходящая к 

работе А. Бергсона "Два источника морали и религии", которая активно 

пропагандировалась К. Поппером, а в последнее время Дж. Соросом. Понятие "О. 

о. " может быть понято только в противопоставлении со своей 

противоположностью – закрытым обществом. Последнее основано на 

неизменных авторитарно утверждаемых нормах. О. о. – на суверенной работе 
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критического разума и общественном контроле за деятельностью власти. Одним 

из основных признаков О. о. провозглашалась возможность сменить власть без 

кровопролития. Теоретически О. о. создаёт возможность свободной циркуляции 

идей и их беспристрастной проверки, что должно вести к ускорению развития 

науки и её технических приложений. Но теория О. о. слишком абстрактна для 

адекватного и точного описания социально-исторической реальности. 

Отчуждение  -  философское понятие, означающее перенос какого-либо свойства 

или функции субъекта на нечто обособленное или чуждое ему, в результате чего 

происходит обеднение сущности субъекта и подавление или ограничение его 

свободы.  

Ощущение – простейший аналитико-синтетический акт сенсорного мышления; 

отражение отдельных свойств предметов объективного мира, возникающее при 

их непосредственном воздействии на рецепторы. О., восприятие, мышление 

служат неразрывными частями единого процесса отражения действительности. 

Классификация О. может осуществляться по разным основаниям: по модальности 

(зрительные, слуховые, осязательные и др.), по анатомическому положению 

рецепторов и выполняемой ими функции. Проблема О. всегда принадлежала к 

числу традиционных философских проблем. 

Пантеизм – один из подходов  Нового времени, трактующий роль и место 

божественного в мире. Согласно П.,  Бог не существует вне природы, он во всем и 

всё в Боге. Природа, таким образом, сливается Богом  Познавая природу и ее 

законы, человек познает Бога и учится управлять природой.  

Парадигма – термин, введённый Т. Куном для преодоления ассоциаций, 

возникающих при использовании традиционного понятия "теория". П. шире 

понятия теории. П. – признанные научные достижения, которые дают научному 

сообществу модель постановки проблем и их решений. Смена П. – процесс 

революционный, т. е. переворачивающий, меняющий смыслы и переключающий 

способы видения и интерпретации. Скачок к другой П. – это сдвиг восприятия: 

хотя мир не изменяется, учёный после принятия другой парадигмы работает в 

другом мире.  
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Плюрализм  -  признание одинакового права на существование множественности 

различных, иногда прямо противоположных, сущностей, а также  воззрений, 

понятий и теорий.).   

Поведение – взаимодействие живых существ с окружающей средой, 

опосредствованное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) 

активностью.  

Подсознание (подсознательное) – уровень психики, скрытый сознанием и 

обнаруживающий себя явно только в особых случаях: в сновидениях, 

гипнотическом состоянии, оговорках, описках, других ошибочных действиях. 

Содержания П. недоступны осознанию непосредственно, но могут выявляться и 

ставиться под контроль сознания с помощью техники психоанализа.  

Позитивизм -  философское направление, признающее право на получение 

положительных знаний исключительно лишь  за частными науками и 

выступающее за отказ от онтологии и мировоззренческой функции философии.  

Познание – деятельность по усвоению и преумножению знаний о природе, 

обществе, человеке. Предметом П. являются также способы и методы 

целенаправленного изменения объективной реальности. П. осуществляется в 

следующих основных формах: ощущения, восприятие, представления 

(чувственная ступень), понятия, суждения, умозаключения (рациональная 

ступень). Различают также эмпирический и теоретический уровни П. Основными 

типами П. являются обыденное, научное и художественное.  

Политика − сфера деятельности, связанная с распределением и осуществлением 

власти внутри государства и между государствами; вид человеческой 

деятельности, связанный с принятием и реализацией публичных и властных 

решений ради поддержания или нарушения социального порядка и достижения 

общественно значимых целей.  

Понятие – одна из логических форм мышления в противоположность суждению 

и умозаключению, которые состоят из П. П. есть "представление, содержащее в 

себе требование постоянности, совершенной определённости, всеобщего 

признания, однозначного языкового выражения". При рассмотрении П. следует 

различать: содержание П. и его предмет, объём П., т.е. совокупность вещей, 
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которые охватываются данным П. Различают абстрактные, или общие П. (в 

математике имеются только такие), и единичные, или индивидуальные П.  

Постиндустриальное общество – общество, в экономике которого в результате 

научно-технической революции приоритет перешёл от преимущественного 

производства товаров к производству услуг, доминирующим производственным 

ресурсом являются информация и знания, научные разработки становятся главной 

движущей силой экономики, наиболее ценными качествами являются уровень 

образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника. 

Постиндустриальными странами называют, как правило, те, в которых на сферу 

услуг приходится значительно более половины ВВП.  

Постмодернизм – понятие, характеризующее ситуацию в современной культуре 

для обозначения специфических тенденций духовной жизни западной 

цивилизации ХХ в. П. утверждает неустранимость плюрализма точек зрения и 

отрицает возможность единого ("истинного") образа реальности. Для 

радикального П. даже наука не имеет никаких привилегий в познании реальности 

и интерпретируется лишь как "один из возможных" взглядов на мир (наряду, 

допустим, с мифологией). Нравственные и эстетические принципы, стиль жизни 

для П. становятся вопросом сугубо личного выбора.  

Прагматизм – философское течение, возникшее в середине 70-х годов XIX века в 

США как специфическая версия эмпиризма. Центральная идея П. – отказ 

философии от размышлений о «первых основаниях» бытия и познания и 

перенацеливание ее на выработку общего метода разрешения возникающих в 

практической жизни проблемных ситуаций. С точки зрения П., всякий объект 

идентичен  совокупности производимых им следствий, и ничего «сверх этого» в 

нем не содержится.  Значения наших идей, понятий, концепций также совершенно 

тождественны с их практическими следствиями: если то, что вытекает из 

некоторого положения А, на практике совпадает с выводами из положения Б, то 

их значение одинаково. Соответственно, истину П. интерпретировал не как 

соответствие мышления объективным свойствам вещей, а как своего рода 

«успешное» верование – т.е. верование, с которым мы достигаем наших целей.  
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Практика – материальная, целенаправленная деятельность людей, результатом 

которой является преобразование природы и общества,  и в процессе которой 

осуществляется развитие самого человека.  

Представление – один из способов познания, отражения объективной реальности. 

Способность к отражению возникла с появлением жизни и непрерывно 

развивалась и развивается (в филогенезе – в эволюционном процессе, в 

онтогенезе – в ходе психического созревания индивида) от примитивного 

чувственного восприятия к абстрактному мышлению. П. – воссоздание в памяти 

не воспринимаемого в данный момент образа предмета или явления, а также 

образ, созданный продуктивным воображением, опирающимся на абстрактное 

мышление (например, визуальное изображение ни разу не виденной Солнечной 

системы из одного лишь рассудочного знания). П. носит в себе одновременно 

черты чувственного познания (восприятия) и черты мышления. Это 

гносеологический гибрид – продукт смешения восприятия с понятием. 

Чувственно-предметный характер П. позволяет классифицировать их по 

модальности (зрительные, слуховые и др.).  

Признак – свойство, по которому познают или узнают предмет; определения, 

которые отличают одно понятие от другого. 

Принцип (principium – основа, начало) – 1) в субъективном смысле основное 

положение, предпосылка (П. мышления); в объективном смысле – исходный 

пункт, первооснова (реальный П., П. бытия).  

Природа − то, что существенно для каждого сущего с сáмого его возникновения. 

Поэтому словом "природа" обозначаются как первоначальная сущность (ядро) 

вещи, так и совокупность всех вещей, не тронутых человеком. С точки зрения 

своего происхождения и существования, человек сам является частью П. В этом 

смысле П. по содержанию есть совокупность, сумма всей непосредственной 

деятельности, всех вещей и событий в их всеобщей связи; формально − бытие 

вообще: Она есть всё (Гёте). Сферой, противоположной П., является дух во всех 

формах его проявления, в частности в форме кулътуры (или цивилизации). В 

человеке обе сферы граничат друг с другом. Именно это единство П. и духа в 

человеке и составляет его человеческую сущность, позволяет ему отделить себя 
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от П. (и от своей собственной жизненной сферы), исправить П. и самого себя в 

соответствии со своими материальными и духовными потребностями и 

расширить окружающую его среду до размеров мира.  

Причина и следствие − философские категории, выражающие одну из форм 

всеобщей связи явлений. В самом общем виде отношение причинения можно 

определить как такую генетическую связь между явлениями, при которой одно 

явление, называемое П., при наличии определённых условий с необходимостью 

порождает, вызывает к жизни другое явление, называемое С. Закон причинности 

имеет значение и в науке, и в философии, и в технике. Признание всеобщности 

причинности является основанием философского детерминизма.  

Проблема –  важная в практическом и теоретическом отношении задача, решение 

которой требует разработки специального метода.  

Прогресс – направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного 

к более совершенному. Образующие такой процесс изменения и тенденции 

характеризуются как прогрессивные.  

Противоречие − центральная категория диалектики. П. – это взаимоотношение 

противоположностей. Различают логические и реальные П. Для диалектических 

концепций (особенно Гегеля и марксизма) П. связано с общим законом единства и 

борьбы противоположностей и с процессами развития. Для недиалектических 

концепций П. – признак экстремального или тупикового развития и должно быть 

устранено (разрешено) в любой области: наука, культура, общество, жизнь 

человека. Формально-логические П. недопустимы в строгом рассуждении, так как 

смешивают истину и ложь. 

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное; 

переход от старого состояния к качественно новому; от простого к сложному; от 

нижнего к высшему. Р. − направленная последовательность изменений того или 

иного объекта (системы), относительно которой может быть высказано 

утверждение, что эти изменения последовательно улучшают функционирование 

данного объекта (системы) с точки зрения его взаимодействия с внешней средой. 

Р. представляет собой относительное понятие – ни одна система не может 

равномерно совершенствоваться во всех аспектах и направлениях. Нередко 
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улучшение по одному параметру связано с неизбежным ухудшением других. Не 

все линии развития оказываются равноценными, некоторые из них могут быть 

малоэффективными или оказаться тупиковыми.  

Рационализм − учение, согласно которому всеобщность и необходимость − 

логические признаки достоверного знания − не могут быть выведены из опыта и 

его обобщений; они могут быть почерпнуты только из самого ума либо из 

понятий, присущих уму от рождения (теория "врождённых идей" Декарта), либо 

из понятий, существующих в виде задатков, предрасположений ума.  

Реализм − основное направление в рамках схоластики, которое можно 

рассматривать как предшествующее научному рационализму Декарта и 

Лейбница. Реалисты, признавали реальное существование универсалий, их 

существование в Боге, в вещах, а затем в человеческой памяти, утверждали 

единство божественного и человеческого интеллекта и возможность познания 

творения. 

Революция –  (позднелат.  –  переворот.) – скачок  в развитии общества и 

отдельных его структурных единиц, переход от одного качественного состояния к 

другому. Р. предшествует этап эволюционного развития, в ходе которого 

постепенно накапливаются элементы нового качества. Противоречия между 

новым и старым неизбежно возрастают и, достигнув предельной точки,  с 

необходимостью порождают открытое столкновение классов и социальных групп, 

интересы которых прямо противоположны.  Эволюционный процесс сменяется 

революционным, в ходе которого осуществляется ликвидация  устаревших 

структур и создаются условия для утверждения новых общественных форм.  

Редукционизм – методологический принцип, согласно которому более сложные 

явления могут быть сведены к чему-то более простому и однообразному; целое − 

к свойствам частей, части − к специфике целого. Пример − технологический 

детерминизм, когда всё богатство социально-исторического развития 

рассматривается как результат развития и совершенствования техники. 

Рефлексия (в переводе с латинского: обращение назад) – философский термин, 

означающий обращение сознания  субъекта  на самое себя. Объектом анализа в 
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таком случае становится не внешний предмет, а те духовные процессы, которые 

протекают в сознании.    

Родоначальником философской Р. можно считать Сократа, сформулировавшего  

знаменитый принцип: “Познай самого себя”.  

Самосознание – категория для понимания роли психического в познавательном 

процессе. Включает в себя процессы самопознания, самоидентификации, 

самоопределения.  

Свобода – возможность для субъекта действовать в соответствии с его 

убеждениями, мировоззренческими принципами  и принимаемой им системой 

ценностей. В понимании и объяснении сущности свободы существовали и 

существуют два противоположных течения. Сторонники одного из них считают, 

что С. определяется только  внутренним состоянием и психологической 

установкой человека и не имеет никаких объективных оснований. Предтечей 

такого понимания С. можно считать стоиков, считавших, что благо, счастье  или 

несчастье  целиком зависят от разума и воли субъекта. В дальнейшем  

субъективистское понимание С. получило развитие в разнообразных формах 

волюнтаризма, сторонники которого рассматривают историческую практику  как 

проявление и осуществление свободной воли человека, и отрицают   наличие 

общественных закономерностей. Другая крайность - фатализм, т. е. 

абсолютизация роли необходимости  в историческом процессе,  вследствие чего 

человек превращался в игрушку внешних по отношению к нему сил, жестко 

предопределяющих  развитие общества.  Неразвитое обыденное сознание 

зачастую отождествляет свободу с  жизнью по принципу: что хочу, то и творю. 

На самом деле, С. не имеет ничего общего с произволом. Обратной стороной С. 

является ответственность.   

Семантика  (также семасиология) – учение о значении, об отношениях между 

знаками, т. е. между словами и предложениями и тем, что они означают. 

Семиотика – учение о (графических) знаках и о рядах знаковых форм; всякий 

знак – сигнификат, т. е. он означает нечто, но не обязательно должен 

употребляться как денотат, т. е. не обязательно ему должно соответствовать 

какое-либо значение. Существуют знаки, которые привлекают внимание к 
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определённому содержанию (расписание движения), сообщают о свойствах, 

способствуют выбору  и др. Имеются знаки, которым не соответствует никакое 

значение, например логико)-математические, выражающие отношение между 

самими знаками. 

Сенсуализм  - одно из основных понятий гносеологии, означающее, что 

источником наших знаний являются показания органов чувств. По своему 

содержанию данное понятие близко к термину “эмпиризм”, которым обозначают 

философское течение, полагающее ощущения основой достоверного знания и 

противостоящее рационализму. В истории философии принцип сенсуализма  

сочетался как с материализмом, так и с субъективным идеализмом.  

Сигнал – материально (обычно – приборно) фиксируемый факт совершившегося 

или совершающегося процесса, события, явления, а также состояния их 

параметров, или состояния объекта наблюдения (управления), воспринимаемый 

органами чувств человека или датчиками (рецепторами) машины. С. 

управляющий – сигнал, предписывающий подготовку и проведение операций на 

объекте управления или извещающий о завершении этих операций. 

Символ − отличительный знак; образ, воплощающий какую-либо идею; видимое, 

реже − слышимое образование, которому определённая группа людей придаёт 

особый смысл, не связанный с сущностью этого образования. Смысл С.  не может 

и не должен быть понятным для людей, не принадлежащих к этой группе. С. с 

более абстрактным смыслом олицетворяют часто нечто такое, что иным путём, 

помимо С., не может быть выражено.  

Синергетика – относительно молодое междисциплинарное научное направление; 

научная дисциплина, которая рассматривает закономерности процессов 

системной интеграции и самоорганизации в различных системах. Объектами 

исследования синергетики являются самые разные системы, от атома до человека, 

где присутствует согласованность функционирования частей, отражающихся в 

поведении системы как целого.  

Синтез – метод научного познания и этап научного исследования. Если анализ – 

расчленение и структурирование исследуемого объекта, то С. – мысленное 

объединение частей объекта, установление связей и взаимодействий отдельных 
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его частей. В процессе синтеза происходят восстановление первоначальной 

целостности исследуемого объекта и одновременная проверка полученных знаний 

о неизвестных ранее свойствах и отношениях данного объекта. 

Система − объединение некоторого разнообразия в единое и чётко расчленённое 

целое, элементы которого по отношению к целому и др. частям занимают 

соответствующие им места. Философская С. является соединением 

принципиальных и основополагающих знаний в некоторую органическую 

целостность, доктрину.  

Скептицизм – философская позиция, исхолящая из того, что человек никогда не 

может быть до конца уверен в своих хнаниях и представлениях, а также в том, к 

каким именно последствиям приведут те или иные его действия. Исторически 

первая школа скептицизма создана в IV в. до н. э. Пирроном, придавшим 

систематически законченную форму распространённым сомнениям в 

познавательной ценности чувственности.  

Случайность – категория для выражения таких связей действительности, когда 

между событиями отсутствуют непосредственные, прямые, постоянные, друг 

друга определяющие зависимости. С. выражает наличие разнообразия в мире, 

придаёт черты неповторимости эволюционным процессам. С. − это всё то, что 

может при данных условиях как произойти, так и не произойти. Вероятность − 

математическое понятие, мера С., о которой можно говорить только в отношении 

одного класса С. явлений, того, в котором наблюдаются устойчивые частоты 

(стохастические явления). С. можно группировать в семь типов: непонятая 

закономерность, скрещение несогласованных процессов, уникальность, 

неустойчивость движения, относительность знания, имманентная (внутренне 

присущая явлению, сущностная) С., произвольный выбор. Степень 

неупорядоченности (хаотичности): от детерминированного причинно-

следственного акта, природа которого известна, до "истинного хаоса", не 

допускающего никакого описания.  

Смысл и значение − понятия, задающие разные формы содержания и понимания. 

Очень часто С. и З. понимаются как синонимы, но в современной логике и 

методологии науки их различают. З. знака – обозначаемый им объект бытия 
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(предмет), а С. знака – идеальное содержание такого обозначения, позволяющее 

понять этот знак. Знаки естественного языка обладают естественной 

интерпретацией, т. е. каждый владеющий естественным языком интуитивно 

понимает его С. и З. Для формальных языков для получения С. и З. необходима 

интерпретация. 

Созерцание – способ познавательной деятельности; форма чувственного 

восприятия мира, отделённого не только от практической деятельности, но и от 

практических потребностей, что позволяет субъекту сосредоточиться на 

свойствах предстоящих ему предметов, безотносительно к их сиюминутному 

ситуативному значению. От потока рассеянных чувственных впечатлений 

повседневной жизни С. отличается установкой на "схватывание" сущностей и 

существенных отношений вещей.  

Сознание – высшая форма отражения объективной действительности, 

включающая в себя  также осмысленное отношение к этой действительности и 

себе самому, способ предвосхищения и регулирования практической 

деятельности, придающий ей целенаправленный  характер. 

С. связано с материей двояко: во-первых, оно является продуктом работы мозга. 

Во-вторых,  в С. в своеобразной форме воспроизводится объективная реальность. 

В этом и только этом, т.е. онтологическом, отношении С. материально. Но если 

мы анализируем С. в ином, а именно: гносеологическом  отношении,  сопоставляя 

объект и его отражение, то мы определяем  С. уже не как объективную, а как 

субъективную реальность. Для выражения различия и даже противоположности 

объекта в действительности и объекта в С. субъекта  используют понятие 

идеального.  

Структура – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его 

целостность. 

Структурализм – интеллектуальное движение в философии и гуманитарных 

науках, приверженцы которого рассматривали язык (в смысле определенным 

образом артикулированной знаковой системы вообще) в качестве  универсальной 

модели культуры. С этой точки зрения, все явления культуры (например, мифы и 

мифологические циклы, ритуалы, нормы этикета, произведения искусства и 
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художественные стили, формы научного мышления и т.д.) следовало 

интерпретировать как «тексты» или «высказывания», построенные по правилам 

разного рода «языков» («смысловых кодов»).  

Субстанция – одно из основных философских понятий для обозначения 

объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм её 

саморазвития.  

Субъект и объект. Категория С. обозначает носителя  познавательной и 

практической деятельности, а сопряженная с ней категория О. - предмет этой 

деятельности.  

Суждение – (в логике) выраженное в форме предложения высказывание, с 

помощью которого связываются два понятия (субъект и предикат). С. соотносит 

понятие с предметом и вместе с тем с его предикатами с помощью связки "есть", 

которая всегда направлена на абсолютную значимость утверждаемого положения 

вещей. Для истинного С. характерно, что нельзя допустить ничего 

противоречащего этому С. и одновременно обладающего значимостью. С. эти 

условия сополагаются столь же категорично, как и само положение вещей. 

Внутренним, неотъемлемым качеством всякого С. является то, что оно заключает 

в себе связь с содержанием всех возможных субъектов познания, всех возможных 

положений вещей и необходимых условий. Совокупность всех возможных 

субъектов, положений дел и необходимых условий управляется одним общим 

законом − законом непротиворечия.  

Сущность и явление − категории философского дискурса, которые 

характеризуют устойчивое, инвариантное отличие от изменчивого, вариативного; 

всеобщие формы предметного мира. С. называют действительное содержание 

предмета, совокупность существенных свойств и качеств, выражающееся в 

единстве всех многообразных и противоречивых форм его бытия. Я. − то или 

иное обнаружение (выражение) предмета − его эмпирически констатируемые, 

внешние формы существования. Я. − чувственно воспринимаемая характеристика 

вещи, выражение наличия сенсорно не заданной С. В мышлении эти категории 

выражают переход от многообразия изменчивых форм предмета к его 

внутреннему содержанию и единству − к понятию.  
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Схоластика – характерная для Средневековья форма философствования. 

Представители С. полагали, что в Библии, в текстах отцов церкви и священных 

преданиях сформулированы вечные, не подлежащие изменению догмы, имеющие 

характер абсолютных истин. Цель философии – рациональная интерпретация и 

доказательство этих религиозных догм. Основываясь на аристотелевской логике, 

схоласты ввели в научный обиход целый ряд новых понятий, проанализировали 

тонкие связи и соотношения между ними и двигались по пути создания системы 

категорий. Большое значение придавалось определению понятий, точности и 

однозначности их употребления. Вместе с тем ограниченность проблематики 

преимущественно теологией, а также принижение науки по отношению к 

богословию неизбежно вели к догматизму и канонизации религиозных текстов. 

Схоласты недооценивали роль эмпирического знания, а также значения 

индуктивного метода и признавали в качестве единственного метода познания 

дедукцию. Всё это постепенно вело к падению авторитета С.  

Творчество – конструктивная деятельность, создание нового. Т. характеризуется 

неповторимостью (по характеру осуществления и результату), оригинальностью, 

общественно-исторической, а не только индивидуальной уникальностью. 

Отличается от развития в природе тем, что всегда предполагает бытие творца – 

субъекта Т. деятельности.  

Теория  − развёрнутое учение; в широком смысле – концепция, совокупность 

взглядов и идей, цель которой истолкование, осмысление какого-либо объекта; в 

узком смысле – наиболее развитая форма, конечный результат научного познания 

как деятельности. Она даёт целостное представление о том или ином фрагменте 

бытия, о закономерностях его существования и развития. Т. организована в 

определённую логическую систему знаний. 

Техника − 1) совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов 

производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества; 2) 

вид человеческой деятельности (обычно в положительном смысле, 

свидетельствующем о профессионализме).  

Технологический детерминизм − методология, согласно которой 

технологические изменения являются основой развития общества и существенно 
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влияют на тип социальной организации, экономику, культуру общества и его 

ценности. Т. д. опирается на самодостаточность, автономность техники и 

технологии как сферы общественной жизни. 

Тождество и различие – две взаимосвязанные категории философии и логики. Т. 

– выражает равенство, одинаковость предмета, явления с самим собой или 

равенство нескольких предметов.  

Томизм – философское течение, основывающееся на философии Фомы 

Аквинского; реже – сама философия Фомы Аквинского. Т. делится не старый 

(частично до, частично после Реформации). и новый – неотомизм, существующий 

с конца 19 в. и занимающий видное место в современной  философии.  

Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к 

поколению духовные ценности, элементы социально-культурного наследия, 

сохраняющиеся в обществе или в отдельных социальных группах в течение 

длительного времени. Составляющие Т. – нормы, ценности, идеи, навыки, 

ритуалы, символы, модели поведения − выполняют психологическую, 

социальную и педагогическую функцию.  

Трансцендентальный  – философское понятие, означающее нечто, лежащее за 

границами того или иного объекта, категории или сущности.  

Трансцендентный – философское понятие, обозначающее некую сущность, 

недоступную опыту или научному исследованию и принимаемую либо на веру, 

либо исходя из соображений прагматической целесообразности.  

Умозаключение  – форма мышления: выведение из некоторой совокупности 

принятых на каком-либо основании суждений (посылок) некоторых новых 

суждений (следствий). У., построенное в строгом соответствии с правилами 

логики, называется логическим выводом. У. следует отличать от рассуждения: 

первое выстраивается сознательно, целенаправленно и под контролем разума, 

тогда как второе может осуществляться подсознательно и спонтанно. 

Универсалии − обозначение общих понятий в средневековой философии.  

Управление − любое изменение состояния некоторого объекта, системы или 

процесса, ведущее к достижению поставленной цели; особая функция сложных 
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систем, непосредственно направленная на упорядочение, сохранение и 

повышение целостности системы, её организации. 

Факт – 1) событие; 2) сделанное, совершившееся; противоположность – cogitatum 

или dictum – помысленное или сказанное: находящаяся перед нами 

действительность, то, что признаётся реально существующим. Понятие "Ф." 

предполагает объект, предмет, который в его данности, во всяком случае, всегда 

согласуется с переживаниями субъекта. Поэтому в процессе исследования при 

установлении Ф. стараются исключать по возможности субъект с его 

несовершенством и заменять его аппаратом, инструментом.  

Философия (phileo − люблю, sophia − мудрость) – особая форма познания мира, 

вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах 

человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках 

человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех её 

основных проявлениях. Ф. стремится рациональными средствами создать 

предельно обобщённую картину мира и места человека в нём.  

Флуктуация – случайное отклонение величины, характеризующей систему из 

большого числа частиц, от её среднего значения; прекращение стационарного 

равновесия и переход системы к неравновесности. 

Формализация знаний − выражение содержания знания в точно определённых 

понятиях и утверждениях, осуществляемое чаще всего с помощью 

математического или логического аппарата. 

Цель − предвосхищение в сознании результата, на достижение которого 

направлены действия. В качестве непосредственного мотива Ц. направляет и 

регулирует действия, пронизывает практику как внутренний закон, которому 

человек подчиняет свою волю. В целенаправленной деятельности людей находит 

своё проявление диалектическое взаимоотношение между свободой и 

необходимостью. Ц. может стать силой, изменяющей действительность, только во 

взаимодействии с определёнными средствами, необходимыми для её 

практической реализации.  

Ценности – 1) объекты действительности, значимые для человека; 2) идеальные 

представления об этих объектах.  
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Цивилизация – философское понятие, широко используемое также в 

социологии, истории и культурологии. Разные ученые и научные школы 

вкладывали в это понятие различное содержание, вследствие чего в науке 

существуют десятки его  определений. Однако,  начиная с ХХ века,  подавляющее 

большинство ученых связывают понятие Ц. с особым типом культуры, 

сформировавшейся в конкретных исторических условиях в том или ином регионе 

Земли.  

Человек – биосоциальное существо, обладающее сознанием, субъект 

исторической деятельности и культуры.  

Эклектизм – формальное, механическое, чисто внешнее соединение внутренне 

несоединимых, разнородных элементов различных подходов, взглядов, методов, 

стилей.  

Экология– наука о взаимосвязях между организмами и окружающей их средой ,  

о круговороте веществ и потоках энергии, делающих возможной жизнь на Земле. 

Термин предложен немецким ученым Эрнстом Геккелем  в 1886 г. Первоначально  

развивалась в рамках биологии. Однако приблизительно 20 лет назад термину Э. 

стали придавать значение, которое далеко выходит  за  рамки  определения ее как 

раздела биологии.  Соответственно этому целью экологически ориентированной 

научной дисциплины считают сохранение и развитие человеческой, 

общественной и природной подсистем.  

Эксперимент  – планомерно проведённое наблюдение; планомерная изоляция, 

комбинация и варьирование условий с целью изучения зависящих от них явлений. 

Тем самым человек создаёт возможность наблюдений, на основе которых 

складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении. Э. в 

современном смысле является со времени Галилея и Ф. Бэкона одним из 

важнейших средств исследования. 

Экстраполяция – 1) распространение выводов, полученных из наблюдения над 

одной частью явления, на другую часть его; 2) в статистике – распространение 

установленных в прошлом тенденций на будущий период; распространение 

выборочных данных на другую часть совокупности, не подвергнутую 

наблюдению (экстраполяция в пространстве).  
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Энтропия  – одна из физических величин, характеризующих меру внутренней 

неупорядоченности системы; при всех процессах, происходящих в замкнутой 

системе. Э. или возрастает (необратимые процессы), или остаётся постоянной 

(обратимые процессы). В открытых системах Э. может понижаться за счёт 

увеличения её во внешней среде.  

Эпистемология – философская дисциплина, занимающаяся природой, 

структурой и функциями знания. Близко соприкасается с логикой, гносеологией 

(теорией познания) и философией науки. Э. проблематика сложилась на волне 

постпозитивизма с его вниманием к строению и функциям научной теории, к 

историческому развитию научного знания.  

Язык − сложная развивающаяся знаковая система, функционирующая в процессе 

мышления и общения. Выделяют естественный Я., возникший в процессе 

человеческой эволюции, и различные искусственные Я., созданные для 

специальных целей: от научного познания до регулирования движения. Единицей 

любого Я. является знак, обладающий в общем случае смыслом и значением. Для 

естественного Я. этот знак – слово. Для формальных Я. и Я. теоретического 

познания существует проблема интерпретации, истолкования знака или системы 

знаков для обретения ими эмпирического смысла (значения). Я. выполняет в 

системе общества следующие функции: 1) служит для выражения чувств, мыслей, 

переживаний; 2) непосредственно или условными знаками передаёт какие-либо 

сообщения, сведения, предупреждения, толчки к действию; 3) познавательную, 

опирающуюся на теоретико-информационные модели со специфическим Я.; 4) 

информационно-трансляционную (новости, сплетни); 5) коммуникационную как 

средство повседневного бытового, производственного или иного общения, не 

требующее чувств, не содержащее сообщений, не служащее целям познания, не 

несущее новой информации. 

 Самостоятельная работа заключается в подготовке рефератов. 

Примерные темы рефератов для самостоятельной работы 

1. Софисты и Сократ. Открытие человека. 

2. Платон и Аристотель 

3. Как стать счастливым и какова роль философии в достижении счастья? 

4. Отличие греческой философии от китайской и индийской 
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5. Фома Аквинский и средневековая схоластика 

6. Ф.Бэкон и эмпирическое знание 

7. Декарт и теоретическое знание 

8. Гегель: философия и диалектика 

9. Основные принципы диалектики и ее отличие от метафизики. 

10. Как возможно истинное знание по Канту? 

11. Немецкая классическая философия 

12. Гегель и Маркс: единство и различие 

13. Проблема отчуждения в философии Маркса 

14. Проблема смысла жизни в философии 

15. Проблема человека в философии 

16. Философия и культура 

17. Философские основы государственной культурной политики. 

18. Культура и цивилизация –философский аспект 

19. Философия и искусство 

20. Философия и религия 

21. Философия и мораль 

22. Социальная философия 

23. Философия науки и техники 

24. Философия и глобальные проблемы современности 

25. Философия Ницше 

26. Артур Шопенгауэр: философия мировой воли 

27. Русская философия и ее истоки 

28. Философия всеединства В.Соловьева 

29. Личность, творчество, свобода в философии Н.Бердяева 

30. Экзистенциализм 

31. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм 

32. Прагматизм 

33. Глобальные проблемы – вызов человечеству (философский аспект) 

34. Философские идеи в кино 
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и другие по выбору и предложениям студентов c согласия преподавателя (в 

рамках философской тематики преподаватели могут предлагать свои авторские 

варианты реферативной тематики). 

Критерии оценки 

Педагог оценивает самостоятельную работу обучающегося как зачтенную 

при условии раскрытия темы, знания лекционного материала, знания основной 

литературы, знания основных терминов и понятий, способности правильно и 

рассудительно ответить на большую часть вопросов и формировать компетентное 

суждение. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам 

«Айбукс» и «Юрайт». 

9.1. Основная литература 

1. Философия / Под ред. А.Н. Чумакова. 3-е изд. М.: Проспект, 2021. 

2. Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Философская рефлексия: сущность, типы, 

формы // Вопр. философии, 2016, № 6. С. 15 – 28.  Электронный доступ: 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1410&Itemid=52 

3. Философский словарь. М.: Алгоритм, 2021.  

9.2 Дополнительная литература 

1. Алфеев Г.В. Православный взгляд на современные проблемы 

человечества в XXI веке // Вопр. философии, 2017, № 4. С. 12 – 17. URL: 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1609&Itemid=

52 

2. Введение в философию : учебное пособие / рук. кол.: акад. И.Т. 

Фролов.  5-изд., М.: Культурная революция; Республика, 2012. 

3. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. СПб.: 

Центр гуманитарных инициатив, 2012.  

4. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. 

СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012.  

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1410&Itemid=52
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1609&Itemid=52
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1609&Itemid=52
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5. Евлампиев И. Художественная философия Андрея Тарковского. 

Уфа.: АRC, 2012. 

6. Кондрашов П.Н. Философия праксиса Карла Маркса // Вопросы 

философии. 2016. № 10. URL: 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1507&Ite

mid=52 

7. Лосский Н.О. История русской философии. М.: Академический проект, 

2007. 

8. Маслин М.А. Русская философия как единство многообразия // Тетради по 

консерватизму. 2016. № 2. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26399970_55062844.pdf 

9. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-

философские очерки и портреты. 2-е изд., доп. - М.: Канон+, РООИ 

"Реабилитация", 2010. 

10.Соколов В.В. Историческое  введение в философию. М.: Изд. МГУ,  

2004. 

11.Панофски Э. Этюды по иконологии.  СПб.: Азбука-классика, 2009.  

12.Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. СПб.: Евразия, 

2000. URL: https://www.abirus.ru/ 

13. Рассел Б. История западной философии. Т. 1-2.  М.: Миф, 1993. 

14.Хайдеггер М. Что зовется мышлением? М.: Территория будущего, 

2006.  

15.Ясперс. К. Всемирная история философии: введение. СПб.: Наука, 

2000.  

 

10. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО 

«ВГИК имени С.А. Герасимова»  

2. Философский портал http://www.philosophy.ru/ 

3. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
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4.Библиотека Гумер 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSB 

WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut 

 

12. Описание информационно-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного 

назначения и аудиовизуальными средствами обучения. 

 

13. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование оборудованного учебного 

кабинета, объекта для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и 

спорта (с указанием площади и номера 

помещения в соответствии с документами 

бюро технической инвентаризации) 

 

1 2 

Учебная аудитория для проведения 

учебных занятий  

Стол педагогический – 1 

Столы ученические –15 

Стул – 31 

Доска ученическая – 1 

Комплект мультимедийный – 1 (Плазма 

Philipss PF/5507/12 – 1; ноутбук HP Pavilion 

Spartar – 1) 

Видеомагнитофон Супра СВ Т 27 – 1 

Учебно-наглядные пособия 

 

664040, Российская Федерация, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 

д. 170, Литера А, 2-й этаж, помещение № 15 

площадью 50,7 кв.м. в соответствии  с 

документами бюро технической 

инвентаризации 

 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author
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