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Цель освоения дисциплины:
Формирование у студентов способности применять критический анализ информа-

ции и системный подход для решения профессиональных задач.

План курса:

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества
Мировоззрение и его историко-культурный характер. Мироощущение и мировосприятие.
Эмоционально-образный и логико-рассудочный уровни мировоззрения. Два подхода к ду-
ховному освоению мира: с позиции природы и с позиции человека. Типы мировоззрения:
художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоз-
зрение и убеждения. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи. Предмет фило-
софии. Влияние обыденного опыта и теоретических установок на формирование фило-
софских взглядов. Философия как самосознание культуры. Основные аспекты философ-
ского знания. Функции философии. Роль философии в кризисные периоды развития об-
щества. Изменение предмета философии в ходе истории.

Тема 2. Философия Древнего мира.  Античная философия
Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические предпосылки.
Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира – древнекитайского,
древнеиндийского и европейского. Формирование восточного и западного стилей фило-
софствования. Особенности мифологии на Востоке и возникновение пра-философии., их
взаимосвязь и взаимозависимость. Переход от пра-философии к философии. Недиффе-
ренцированность философии на Востоке.  Основополагающие принципы древнеиндий-
ской философии: космизм, экологизм, альтруизм. Ее основные школы и направления –
ортодоксальные (веданта, йога, ньяя, вайшешика, санхья, миманса) и неортодоксальные
(джайнизм, буддизм). Особенности “ортодоксальной” индийской логики. Характерные
черты философии Древнего Китая: натурализм, обращенность в прошлое, социально-
нравственный характер, ориентация на авторитет. Основные школы: даосизм, конфуциан-
ство, моизм,легизм, школа имен. Условия возникновения и развития философии в Древ-
ней Греции и Древнем Риме. Начальный этап - философия физиса (милетская школа, пи-
фагорейцы, Гераклит, элеаты, атомисты) – постановка и решение проблемы первоосновы
мира. Изменение представлений о сути философии (софисты). Значение творчества Со-
крата для понимания сущности человека и Блага. Классический период философии антич-
ности. Открытие идеальной реальности, соотнесение ее с познавательными возможностя-
ми человека и идеальным социумом (Платон). Энциклопедическая философская система
Аристотеля. Эллино-римский период античной философии (эпикурейцы, стоики, скепти-
ки, эклектики, неоплатоники). Космоцентричность, всесторонность и универсальность ан-
тичной философии. И ее место в историко-культурном развитии человечества.



Тема 3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения
Теоцентризм – системообразующий принцип философии Средневековья. Влияние идей
Библии и Корана на становление и развитие философской культуры эпохи. Основные эта-
пы средневековой философии: апологетика (Тертуллиан), патристика (Аврелий Авгу-
стин), схоластика (Боэций, Абеляр, Альберт Великий). Классическая философия средне-
вековья (Фома Аквинский). Философская мысль в Византии (Иоанн Дамаскин). Арабская
философия (Авиценна,Аверроэс). Мистика (Бонавентура, МайстерЭкхарт).
Основные философские проблемы средневековой философии: божественное предопреде-
ление и свобода человека, теодицея, разум и воля, душа и тело, сущность и существова-
ние, сотворенное и вечное. Проблема доказательства бытия Бога. Понятие высшего Блага
как основы средневековой этики. Спор о природе общих понятий – номинализм и реа-
лизм. Философия истории в Средние века. Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия,
пантеизм – отличительные особенности философского мировоззрения эпохи Возрожде-
ния. Процесс секуляризации духа. Проблемы человеческой индивидуальности (Эразм
Роттердамский, Б.Телезио). Переход от неоплатонических познавательных программ (Ни-
колай Кузанский) к гуманистическим (Ф.Петрарка), утверждение натурфилософской ори-
ентации в знании (Л. да Винчи, Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей). Формирование новой
картины мира, согласующей проблемы космоса, человека, природы, религии и социума.
Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики (М.Лютер,
Ж.Кальвин). Реформация и контрреформация. Философские аспекты концепции “откры-
тости” истории (Н.Маккиавелли); утопии как ранние формы ненаучного прогнозирования
(Т.Мор, Т.Кампанелла).

Тема 4. Философия Нового времени (ХVII – ХVIII вв.).  Классический этап филосо-
фии Нового времени
Научная революция ХVII века и ее влияние на особенности рассмотрения основных фило-
софских проблем. Национальные школы в философии. Приоритет гносеологии и методо-
логии в философии Нового времени. Проблема достоверности знаний: эмпиризм
(Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). Связь гносеологии и онтологии: монизм, дуализм,
плюрализм. Обоснование новой картины мира и ее динамика (И.Ньютон, Г.В.Лейбниц).
Взаимовлияние и взаимообусловленность методов науки (естествознания) и философии в
Новое время. Пантеистический монизм Б.Спинозы во взглядах на материю, природу, по-
знание, человека, общество. Философия эпохи Просвещения. Разработка модели нового
исторического субъекта, формирование понятия “гражданское общество”, развитие взгля-
дов о господстве человека над природой, обоснование идеи об отсутствии целей в есте-
ственнонаучном познании. Наука, прогресс, цивилизация в философии Нового времени.

Тема 5. Немецкая классическая философия.
Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и структурирован-
ность бытия, его познаваемость, активность сознани
я, связь сознания и познания, принципы развития, сущность человека, универсальность и
всеобщность форм нравственности. Принцип тождества бытия и мышления, его транс-
формации в немецкой классической философии. Философское учение И.Канта: априоризм
как попытка обоснования всеобщего характера научного знания; автономия нравственной
области человеческой деятельности; развитие философии от наукоучения к философии
духа. Трансцендентальный идеализм последователей Канта. Энциклопедия философских
наук Гегеля. Система и метод в его учении. Философия истории Гегеля.  Кризис традици-
онной формы философского знания в середине ХIХ века.

Тема 6. Современная западная философия. Русская философия



Роль философии как интегрирующего фактора культуры (конец ХIХ - ХХ в.в.). Европей-
ская культура и трансформация основных философских проблем, смена ценностей и ори-
ентиров. Максима общественного сознания ХХ века: проблема смысла истории и пробле-
ма комплексного изучения человека. Новые типы философствования: сциентистский и ан-
тропологический. Сциентизм как способ преодоления “кризиса” классической философии
при помощи ее же методов. Позитивизм: проблема метода в “первом” позитивизме
(О.Конт, Г.Спенсер) и источника познания в эмпириокритицизме (Э.Мах, Р.Авенариус).
Позитивистские философские направления: аналитический эмпиризм (Л.Витгенштейн,
Б.Рассел), философия науки (К.Поппер); постпозитивизм /историческая школа/ (Т.Кун,
И.Лакатос). Прагматизм и проблема понимания истины (Ч.Пирс, Д.Дьюи). Герменевтика и
ее взгляд на познание (В.Дильтей, Г.Х.Гадамер). Антропологизм (иррационалистической
направленности). “Философия жизни” и ее противопоставление “наук о духе” и “наук о
природе” (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, А.Бергсон). Феноменология о психологизме и интуи-
тивизме, о проблеме времени (Э.Гуссерль). Существование, бытие, человек и его свобода,
сознание в экзистенциализме (К.Ясперс, Ж.-П.Сартр). Психоанализ (З.Фрейд, К.Г.Юнг,
Э.Фромм). Сближение позиций религиозной философии и философии науки (П.Тейяр де
Шарден, П.Тиллих, В.Гейзенберг, А.Швейцер). Философские дискуссии современности и
их влияние на развитие западной цивилизации. Влияние языческих, античных, византий-
ских традиций и русского менталитета на становление отечественной культуры философ-
ствования. Практически-нравственная и художественно-образная ориентация русской фи-
лософии. Формирование и основные периоды развития русской философской мысли. Ре-
лигиозные и светские традиции в отечественной философии. Формирование самобытной
русской философской проблематики /IХ – ХIII в.в./ (Иларион, Кирилл Туровский, Влади-
мир Мономах). Становление национального самосознания и русского типа мудрствования
/ХIV – ХVII в.в./ (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич, А.Курбский). Воз-
никновение русской философии /ХVIII – I половина ХIХ в./ (М.В.Ломоносов,
А.Н.Радищев).Просветительская мысль в России и попытки философского осознания ее
пути (русская идея, западники и славянофилы, почвенники, евразийцы). Русская религи-
озная философия и ее основные направления (К.Н.Леонтьев, Ф.М.Достоевский,
Л.Н.Толстой, В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков). “Философия естествознания” в
России и ее основные проявления (позитивистские, социологические, космистские). Рус-
ская философия после 1917 года: официальная философия, творчество советских филосо-
фов, философия русского зарубежья. Проблема Запада-Востока-России в науке и филосо-
фии. Преемственность и самобытность. Проблема духовности. Диалог культур. Влияние
русской философии на социально-политическую жизнь России, на состояние российского
общества. Философские традиции в русской литературе, искусстве и публицистике. Рус-
ская философия в контексте мировой философской мысли.

Тема 7. Учение о бытии (онтология).  Учение о развитии.
Бытие, небытие, ничто. Основные виды бытия. Реальность объективная и субъективная.
Монистические и плюралистические концепции бытия. Бытие вещей, процессов и состоя-
ний. Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бы-
тие. Общественное бытие. Пространство и время: сущности или свойства. Проблема жиз-
ни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Кар-
тины мира: обыденная, религиозная, философская, научная. Природа мифов о сотворении
мира. Религиозная и теологическая концепции происхождения и сущности мира. Космо-
гония. Креационизм, его особенности в различных религиозных системах. Формирование
представлений о Космосе и Вселенной. Виталистические теории. Идея многоступенчато-
сти мироздания. Модернизация в ходе истории мифологических и религиозных взглядов
на проблему бытия. Идея единства мира. Становлениеи развитие научной картины мира;
коперниковский переворот и его последствия. Философские и физические основания кос-
мологии. Формирование идеи саморазвивающейся Вселенной. Динамика картин мира в



ХХ столетии. Идея развития и ее исторические изменения. Хаос и порядок; упорядочен-
ности и гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к раз-
витию. История метафизического метода. Догматика и эклектика как разновидности ме-
тафизики. Исторические формы диалектики и еесовременные разновидности. Взаимодей-
ствие диалектики и метафизики. Софистика, схоластика, формализм. Категории, принци-
пы и законы развития. Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость; прерывность и
непрерывность. Цикличность, круговорот и поступательность в развитии. Изменение,
движение, развитие. Прогресс, регресс, завершенность, конец. Детерминизм как концеп-
ция всеобщей закономерности, взаимообусловленности и взаимосвязи. Детерминизм и
индетерминизм. Детерминизм и закономерность. Формы детерминизма. Статистические и
динамические закономерности. Упорядоченность бытия. Принцип системности. Дискус-
сия по поводу детерминизма в естествознании и обществознании.

Тема 8. Проблема сознания и познания в современной философии.
Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроизводства человече-
ской культуры. Идеальное и материальное. Попытки определения сознания в истории фи-
лософии. Генезис сознания с позиции естествознания, психологии, теологии, космологии.
Мозг, психика, интеллект, сознание. Сознание, подсознательное, бессознательное. Интуи-
ция и воображение. Мышление, память, воля, эмоции. Язык и мышление. Знак и значение,
информация и сигнал. Проблема “искусственного интеллекта”. Взаимосвязь психическо-
го, интеллектуального, духовного и культурного в сознании. Активность сознания и осо-
бенность ее проявления. Самосознание и личность. Структура самосознания (убеждения,
самооценка, самоконтроль). Духовная жизнь общества. Общественное и массовое созна-
ние. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Ценности, их приро-
да и принципы классификации. Познание как предмет философского анализа. Сознание и
познание. Агностицизм. Знание и вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и мнение, вера и
предрассудок. Субъект и объект познания. Познавательные способности человека. Позна-
ние и творчество. Понимание и объяснение. Чувственный и рациональный этапы позна-
ния и их формы. Роль абстракций в процессе познания. Современные разновидности эм-
пиризма, рационализма, априоризма и интуитивизма. Проблема истины в философии и
науке. Исторические разновидности понимания истины. Абсолютное и относительное в
истине. Истина и заблуждение. Критерии истины: рациональная интуиция, соответствие
чувствам или логическим законам, “экономия мышления”, практика, верификация, коге-
ренция, корреспонденция, фальсификация и др. Социальное прогнозирование; его типы
(поисковый, нормативный, аналитический, предостерегающий) и методы (экстраполяция,
историческая аналогия, компьютерное моделирование, сценарии будущего, экспертные
оценки). Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Сво-
бода научного поиска и социальная ответственность ученого.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
ОТФ/ТФ/ профес-
сиональные дей-

ствия

Код этапа освое-
ния компетенции

Результаты обучения

УК ОС-1.5 на уровне знаний:
способность на основе критического анализа со-
бранной информации об объекте представить его
в виде структурных элементов и взаимосвязей
между ними.
на уровне умений:



способность рассматривать систему как элемент
системы более высокого уровня (видеть систему
как совокупность подсистем).
на уровне навыков:
способность применять системный подход для
формирования собственной гражданской и ми-
ровоззренческой позиции.

УК ОС-5.2 на уровне знаний:
способность осознанно выстраивать свою обра-
зовательную траекторию и расставлять приори-
теты при планировании учебной деятельности.
на уровне умений:
способность эффективно применять методы са-
моорганизации и саморазвития с учетом приори-
тетных задач.
на уровне навыков:
способность формировать эффективную траек-
торию личностного и профессионального
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