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1. Цели и задачи дисциплины  

Формирование у студентов логически обусловленной системы взглядов 

об окружающем мире через историко-философское его осмысление является 

насущным требованием времени и связано с переходом на качественно но-

вый уровень подготовки. Учебная дисциплина «История философии» являет-

ся обязательным компонентом в подготовке специалистов по гуманитарным 

направлениям. Основное назначение курса «История философии» -- повы-

шение общекультурного уровня обучающегося через ознакомление с ценно- 

стями историко-философского характера и совершенствование эрудиции в 

сфере обобщенного видения мира. История философии – это актуальная 

часть духовной культуры общества, и знание истории философии является 

необходимым элементом широкой подготовки специалиста в любой области.  

Целями освоения дисциплины являются: 

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, обладающих умением анали-

зировать сложные философские проблемы; 

 дать студентам глубокие знания теоретических основ классических 

зарубежных и отечественных философских учений; 

 способствовать формированию целостного представления об основ-

ных особенностях и закономерностях историко-философского про-

цесса. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение основных направлений и этапов развития мировой фило-

софии; 

 ознакомление с главными положениями и структурой наиболее зна-

чительных философских учений; 

 анализ теоретических и социальных источников философских уче-

ний; 

 изучение аргументации классиков философской мысли, использо-

ванной ими в ходе обоснования своих философских концепций; 

 анализ процесса взаимодействия между различными философскими 

учениями; 

 освоение категориального аппарата, выработанного в ходе развития 

мировой философской мысли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу Б3 федерального 

блока государственного образовательного стандарта высшего образования 

ФГОС ВО от 06.03.2015 г., № 183 

         Для изучения дисциплины студент должен:  

       -   знать основы философии, способствующие развитию общей культу-

ры; 
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        -  уметь работать с информацией по философии из различных источни-

ков для решения профессиональных и социальных задач; 

- владеть способностью к критике и самокритике, а также навыками 

использования программных средств и навыками работы в компьютерных 

сетях в познавательной деятельности, в том числе в поиске литературы и 

других информационных ресурсов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Курс «История философии» способствует формированию сле-

дующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подго-

товки 47.03.03 «Религиоведение»: 

в) профессиональные (ПК) 

- способность пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразова-

тельных организациях базовыми знаниями в области истории филосо-

фии (ПК-9) 

- способность интерпретировать и представлять в ясной форме содер-

жание   и специфические особенности религиозного комплекса с пози-

ции истории философии (ПК-23) 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествую-

щей: 

 философия религии; 

 социология религии; 

 психология религии; 

 феноменология религии; 

 антропология религии;  

 научная и религиозная картины мира; 

 история научных революций; 

 религиозная этика; 

 история свободомыслия; 

 религиозная философия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать теоретические основы истории философии; 

 уметь понимать, излагать и критически анализировать базовую исто-

рико-философскую информацию; 

 владеть навыками логики и аргументации, ведения дискуссий и поле-

мики; навыками реферирования и аннотирования научной литературы; 

практического использования теоретических историко-философских 

знаний и методов историко-философского исследования. 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП, дисциплинам по 

выбору. Предшествующие дисциплины, такие как история религии, религи-
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озная философия, свободомыслие, социология религии и др., относятся к 

дисциплинам профессионального цикла. В свою очередь данная дисциплина 

предшествует таким дисциплинам как «Философия духовности», «Религия и 

искусство», «Методология религиоведения». Изучение дисциплины способ-

ствует расширению естественнонаучных, религиоведческих представлений 

об окружающем нас мире, а также знаний, вскрывающих суть религиозных 

воззрений. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

Таблица 1 
Вид учебной работы 

 

Всего ча-

сов / за-

четных 

единиц 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 104 50 54   

В том числе: - - - -  

Лекции 34 16 18   

Практические занятия (ПЗ) 70 34 36   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа  (всего) 112 58 54   

В том числе: - - - -  

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (экзамен)      

Контроль 72 36 36   

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

288 144 144   

8 4 4   

5. Содержание дисциплины 

Общий замысел программы состоит в том, чтобы представить историю 

философии как одно из высших достижений человеческой духовности. Это, 

далее, предполагает обобщенное воспроизведение не только исторически 

становящегося мышления, но конкретизацию его содержанием развиваю-

щейся познавательной деятельности. Конкретные философские системы, из-

вестные с древнейших времен, «обкатывают» всякий раз абстрагирующуюся 

человеческую духовность с целью более совершенного отношения социума к 

окружающей его реальной действительности. Последняя за счет исторически 

целеполагаемых философских установок предстает условием реализации та-

ких субъектно-субъектных отношений, которые, будучи научно верифициру-

емыми, подтверждают на практике жизненную необходимость историко-
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философского статуса человеческой духовности. Изучение истории филосо-

фии содействует стратегической выверке связей общества с глобально выра-

женной окружающей средой. 

Данная программа составлена с учетом единства исторически склады-

вающихся уровней обобщенного видения мира в связи с так же поэтапно раз-

вивающейся наукой. Опираясь на науку философия открывает широкие пер-

спективы религиоведческому исследованию феномена религиозности и в це-

лом различных институтов языческих верований. В целом методология исто-

рико-философского изучения человеческой духовности позволяет более ши-

роко использовать обобщенный подход к действительности с целью выявле-

ния его единства с нею. 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины. Все разделы и темы нуме-

руются 

Раздел 1. Введение  

Тема 1. История философии. Ее предмет и задачи. 

Раздел 2. Философия Древнего мира 

     Тема 1. Философия и культура Древней Индии и Древнего Китая. 

     Тема 2. Философия и культура Древней Греции 

Раздел 3. Средневековая философия 

Тема 1. Философия и культура европейского средневековья. 

Тема 2. Арабская культура и философия средневековья. 

Раздел 4. Философия Ренессанса 

Тема 1. Эпоха Возрождения и ее идейно-мировоззренческие идеалы. 

Тема 2. Европейская Реформация. 

Раздел 5. Философия Нового времени 

Тема 1. Философия науки Нового времени и философия эпохи Просве-

щения. 

Тема 2. Немецкая классическая философия. 

Тема 3. Опыт преодоления немецкой философской классики (XIX в.) 

Раздел 6. Марксистская философия 

Тема 1. Особенности философских и социологических воззрений марк-

сизма. 

Раздел 7. Отечественная философия Нового времени 

Тема 1. Русская философия XIX-XX веков. 

1. П.Я. Чаадаев и его влияние на развитие русской философии. 

2. Исторические и теоретические истоки славянофильства. 

3. Западничество и революционный радикализм. 

4. Философия всеединства. 

5. Философия русского космизма. 

6. Марксистская философия в России конца XIX – начала XX столетия. 

Место в ней теоретической деятельности В.И. Ленина. 

7. Советская марксистская философия. 
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Раздел 8. Современная западная философия 

Тема 1 .Прагматизм. 

Тема 2. Экзистенциализм. 

Тема 3. Аналитическая философия. 

Тема 4. Герменевтика. 

Тема 5. Постомодернизм. 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последу-

ющими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых  (последу-

ющих) дисциплин 

№№ разделов и тем  данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
                    (вписываются разработчиком) 

1. Философия религии  1  2  3  4      

2. Курс «Методология 

религиоведения» 
1 2  3 4 5 6 7 8  

3 История свободомыс-

лия 
1 2 3 4 5 6 7 8  

5.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

№

 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Наименование темы Виды занятий в часах 

Лекц. 
Практ. 

зан. 
КСР 

Лаб. 

зан. 
СРС Всего 

1. Введение 1. История филосо-

фии. Ее предмет и 

задачи. 

4 9   14 27 

2. Философия древ-

него мира. 

 

1. Философия и 

культура Древней 

Индии и Древнего 

Китая. 

2. Философия и 

культура Древней 

Греции. 

4 9   14 27 

3. . Средневековая 

философия. 

1. Философия и куль-

тура европейского 

средневековья. 

2. Арабская культура 

и философия средне-

вековья. 

4 7   14 25 

4. Философия Ренес-

санса 

1. Эпоха Возрожде-

ния и ее идейно-

мировоззренческие 

идеалы. 

2.  Европейская Ре-

формация. 

 

4 9   14 27 

5. Философия Ново-

го времени. 

1. Философия науки 

Нового времени и 

философия эпохи 

Просвещения. 

2. Немецкая класси-

ческая философия. 

3. Опыт преодоления 

немецкой философ-

4 9   14 27 
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ской классики (XIX 

в.) 

6. Марксистская фи-

лософия 

1. Особенности фи-

лософских и социо-

логических воззре-

ний марксизма. 

4 9   14 27 

7. Отечественная 

философия Нового 

времени. 

Русская философия 

XIX-XX веков: 1. 

П.Я. Чаадаев и его 

влияние на развитие 

русской философии; 

2. Исторические и 

теоретические истоки 

славянофильства; 3. 

Западничество и ре-

волюционный ради-

кализм; 4. Филосо-

фия всеединства; 5. 

Философия русского 

космизма; 6. Марк-

систская философия 

в России конца XIX – 

начала XX столетия. 

Место в ней теорети-

ческой деятельности 

В.И. Ленина; 

7.Советская марк-

систская философия. 

4 9   14 27 

8. Современная за-

падная филосо-

фия. 

1. Прагматизм. 2. 

Экзистенциализм. 3. 

Аналитическая фило-

софия. 4. Герменев-

тика. 5. Постмодер-

низм. 

6 9   14 29 

 6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

6.1. Перечень практических занятий 

№ 

п/п 

№ раздела  и 

темы дисци-

плины (модуля) 

Наименование семинаров, практических и  

лабораторных работ 

Тру-

доем-

кость 

(час.) 

Оценочные 

средства 

Фор-

миру-

емые 

компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

1. Р. 1, Т.1 История философии. Ее предмет и задачи. 9 Реферат 

Опрос 

 

ПК-9 

ПК-23 

2. Р.2, Т.2 Философия и культура Древней Греции. 9 Реферат 

Доклад 

Тренинг 

Дискуссии 

ПК-9 

ПК-23 

3. Р.3, Т.1 Философия и культура европейского сред-

невековья. 

9 Доклад 

Собеседование 

Коллоквиум  

ПК-9 

ПК-23 

 4.  Р.4, Т 1, Т.2 Эпоха Возрождения и ее идейно-

мировоззренческие идеалы. 

Европейская Реформация. 

9 Реферат 

Дискусся, вы-

являющая 

умение исполь-

зовать слуша-

телями пози-

ПК-9 

ПК-23 
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тивную и нега-

тивную разно-

видности диа-

лектики в рас-

крываемом 

курсе путем 

«снижения» их 

до уровня кон-

кретных мето-

дик с целью 

личностного 

внедрения в 

изучаемый 

курс. 

5. Р. 5 , Т 1, Т. 2 Философия науки Нового времени и фило-

софия эпохи Просвещения. 

Немецкая классическая философия. 

. 

9 Доклад 

Реферат 

Собеседование 

Дискуссия 

ПК-9 

ПК-23 

6. 

 

Р. 6, Т. 1 Особенности философских и социологиче-

ских воззрений марксизма. 

9 Собеседование ПК-9 

ПК-23 

7. 

 

Р. 7, Т. 1, Т. 2, 

Т.4, Т.5, Т. 6 

П.Я. Чаадаев и его влияние на развитие 

русской философии. 

Исторические и теоретические истоки сла-

вянофильства. 

Философия всеединства. 

Философия русского космизма. 

Марксистская философия в России конца 

XIX – начала XX столетия. Место в ней 

теоретической деятельности В.И. Ленина. 

9 Доклад 

Реферат 

Дискуссия 

ПК-9 

ПК-23 

8. 

 

Р. 8, Т. 3, Т. 4 Аналитическая философия. 

Герменевтика. 

9 Доклад 

Собеседование 

ПК-9 

ПК-23 

6.2. План самостоятельной работы студентов 
№ 

нед. 

Тема Вид самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая ли-

тература 

Количество часов 

1. 1.История фило-

софии. Её предмет 

и задачи. 

Конспект основных 

положений 

Изучение основной и 

дополнительной ли-

тературы 

Непосредствен-

ное конспекти-

рование матери-

алов раздела, не 

вошедших в 

лекционные за-

нятия из учеб-

ников, доступ-

ных в читальном 

зале или элек-

тронном ресурсе 

Общие работы по 

всему курсу: 

Новая философская 

энциклопедия: В 4 

т. – М., 2010; Эн-

циклопедия эписте-

мологии и филосо-

фии науки. – М., 

2009; Философский 

словарь.- 8-е изд., 

дораб. и доп. – М., 

2009; Современная 

западная филосо-

фия. Энциклопеди-

ческий словарь. – 

М., 2009; Ильин В. 

История филосо-

фии: Учебник для 

вузов. – СПб., 2003; 

История филосо-

фии: Учебник для 

выс. учеб. зав. – 

Ростов н/Д., 2005; 

Рассел Б. История 

западной филосо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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фии. В 3 кн. - Ново-

сибирск, 1997; 

Скирбекк Г., Гильс 

Н. История филосо-

фии: Учеб. пособие 

для студ. высш. 

учеб. заведений / 

Пер. с англ. В.И. 

Кузнецова. – М., 

2000 . 

 

 

 

 

 

2. 1. Философия и 

культура Древней 

Индии и Древнего 

Китая. 

2. Философия и 

культура Древней 

Греции 

 

Конспект лекций 

Изучение основной и 

дополнительной ли-

тературы 

Конспектирова-

ние материалов 

раздела, не во-

шедших в лек-

ционные занятия 

из учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или электрон-

ном ресурсе 

Антология мировой 

философии: Древ-

ний Восток. – Мн., 

2001;Антология 

мировой философии 

в 4-х т.- М., 1969-

1972 Ригведа. Избр. 

гимны. – М., 1972; 

Упанишады. Кн. 1-

3. – М., 1991; Бхага-

ватгита. – Ашхабад, 

1951; Древнекитай-

ская философия. Т. 

1-2. – М., 1972-1973; 

Антология даосской 

философии. – М., 

1994; Антология 

кинизма. – М., 1984; 

Аристотель. Т. 1-4. 

– М., 1976-1984; 

Богомолов А.С. Ан-

тичная философия. 

– М., 1985; Платон. 

Собрание сочине-

ний. Т. 1-4. – М., 

1990-1994; Фраг-

менты ранних гре-

ческих философов. . 

1. – М., 1989. 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1. Философия и 

культура евро-

пейского средне-

вековья. 

2. Арабская куль-

тура и философия 

средневековья. 

Конспект лекций 

Изучение основной и 

дополнительной ли-

тературы 

Конспектирова-

ние материалов 

раздела, не во-

шедших в лек-

ционные занятия 

из учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или электрон-

ном ресурсе 

Колесников А.С. 

История философии 

[Электронный вари-

ант]: учебник для 

вузов. – Санкт-

Петербург: Питер, 

2010; Горелов А.А. 

Философия [Элек-

тронный ресурс]: 

учеб. пособие. – М.: 

КноРус, 2010; Ан-

тология мировой 

философии. Т. 1. – 

М., 1962; Антология 

средневековой мыс-

ли. Т. I-II. – СПб., 

2002; Абу Хамид 

Мухаммад ал-

Газали. Эликсир 

счастья. – СПб., 

2002; Августин. О 

 

7 

 

 

 

 

7 
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граде Божием.Соч., 

Т. III-IV. – М., 1998; 

Авиценна. Книга 

знаНИЯ, _ М., 1998; 

Боэций. Утешение 

философией. – М., 

1990; Жильсон Эть-

ен. Томизм. Соч. Т. 

I. – М.-СПб., 2000; 

Суфии. Восхожде-

ние к истине. – М., 

2001;Уильям Оккам. 

Избранное. – М., 

2002; Фома Аквин-

ский. Сумма теоло-

гии. Т. 1-2. – Киев, 

2003. 

4. 

 

 

1. Эпоха Возрож-

дения и ее идей-

но-

мировоззренче-

ские идеалы. 

2. Европейская 

Реформация. 

 

. 

 

 

Конспект лекций 

Изучение основной и 

дополнительной ли-

тературы 

Конспектирова-

ние материалов 

раздела, не во-

шедших в лек-

ционные занятия 

из учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или электрон-

ном ресурсе 

Колесников А.С. 

История философии 

[Электронный ре-

сурс] : учебник для 

вузов. –Санкт-

Петербург: Питер, 

2010; Происхожде-

ние итальянского 

Возрождения: В 3 

т.- М., 1956-

1979;Конрад Н.И. 

Запад и Восток. 2 

изд. М., 1972; Либ-

ман М.Я. Дюрер и 

его эпоха. – М., 

1972; Бояджиев Г.Н. 

Вечно прекрасный 

театр жпохи Воз-

рождения:Италия, 

Испания, Англия. – 

Л., 1973; Бенеш О. 

Мскусство Северно-

го Возрождения / 

Пер. с англ. – М., 

1976; Алпатов М.В. 

Художественные 

проблемы итальян-

ского Возрождения. 

– М., 1977; Виппер 

Б.Р. Итальянский 

Ренессанс: В 2 т.- 

М., 1977; Типология 

и периодизация 

культуры Возрож-

дения. – М., 1978; 

Культура эпохи 

Возрождения и Ре-

формация. – Л., 

1981; Пико дела 

Мирандола. Речь о 

достоинстве чело-

века // Эстетика Ре-

нессанса. – М., 

7 

 

 

 

7 
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1981. – С. 248-305; 

О сущем и едином // 

Соч. итальянских 

гуманистов эпохи 

Возрождения (XV 

в.). – М., 1985. – С. 

263-280; Галилео 

Галилей. Избр. тр. В 

2 т. – М., 1964; Бру-

но Д. Диалоги. – М., 

1949; О героиче-

ском энтузиазме. – 

М., 1953; Изгнание 

торжествующего 

зверя. – Самара, 

1997; Кампанелла Т. 

Город Солнца. – М., 

1954; Некрасов 

Ю.К. Реформа или 

революция? Рефор-

мация и крестьян-

ская война в гер-

манских землях XVI 

в. – Вологда, 1998; 

Смирнов М.Ю. Ре-

формация и проте-

стантизм: словарь. – 

СПБ., 2005; Фокин 

И.Л.   Мартин Лю-

тер и немецкая Ре-

формация. – СПб., 

2007; Реформация и 

«новая идеология» в 

Европе XVI_XVII 

вв.: [Сб. ст.].- М., 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

5. 

 

 

1. Философия 

науки Нового вре-

мени и философия 

эпохи Просвеще-

ния. 

2. Немецкая клас-

сическая филосо-

фия. 

3. Опыт преодоле-

ния немецкой клас-

сики (XIX в.) 

Конспект лекций. 

Изучение основной и 

дополнительной ли-

тературы 

Конспектирова-

ние материалов 

раздела, не во-

шедших в лек-

ционные занятия 

из учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или электрон-

ном ресурсе 

Беркли Д. сочине-

ния. – М., 1978; 

Бэкон Ф. Сочине-

ния. Т. 2. – М., 1978; 

Вольтер. Философ-

ские сочинения. – 

М., 1988; Гоббс Т. 

Сочинения. Т. 2. – 

М., 1991; Гольбах 

П.А. Избранные 

произведения. В 2-х 

тт. Т. 1. – М., 1963; 

Декарт Р. Сочине-

ния. Т. 1. – М., 1989; 

Дидро Д. Сочине-

ния. В 2-х тт. Т. 1. – 

М., 1986; Кондильяк 

Э.б. Сочинения. В 

3-х тт. Т. 2. – М., 

1982; Ламетри Ж.О. 

Сочинения. Т. 1. – 

М., 1982; Лейбниц 

Г.В. Сочинения. Т. 

1. – М., 1982; Локк 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

2 
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Д. Сочинения. Т. 1. 

– М., 1985; Руссо 

Ж.-Ж. Трактаты. – 

М., 1969; Спиноза 

Б. Избранные про-

изведения. Т. 1. – 

М., 1957; Юм Д. 

Сочинения. Т. 1. – 

М., 1996; Кант И. 

Критика чистого 

разума. Соч. в 6-ти 

тт. Т. 3. – М., 1964; 

Гегель Г.В.Ф. Эн-

циклопедия фило-

софских наук. В 3-х 

тт. Т. 1. – М., 1977; 

Фейербах Д. Из-

бранные произведе-

ния. В 2-х тт. Т. 1. – 

М., 1995; Шопен-

гауэр А. Мир как 

воля и представле-

ние. Т. 1. – М., 1993; 

Кьеркегор С. Страх 

и трепет. – М., 1993; 

Конт О. Курс пози-

тивной философии. 

Т. 1. – СПб., 1900; 

Авенариус Р. Фило-

софия как мышле-

ние о мире сообраз-

но принципу 

наименьшей меры 

силы. – СПб., 1899; 

Мах Э. Познание и 

заблуждение. Очер-

ки по психологии 

исследования. – М., 

1909; Бергсон А. 

Творческая эволю-

ция. – М., 1998; 

Ницше Ф. Сочине-

ния в 2-х тт. – М., 

1990; Шпенглер О. 

Закат Европы. Т. 1. 

– М., 1993.  

 

6. 

 

Марксистская 

философия. 

Конспект лекций. 

Изучение основной и 

дополнительной ли-

тературы 

Конспектирова-

ние материалов 

раздела, не во-

шедших в лек-

ционные занятия 

из учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или электрон-

ном ресурсе 

Маркс К., Энгельс 

Ф. Из ранних про-

изведений. – М., 

1956; Маркс К. Те-

зисы о Фейербахе. – 

Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч., т.3; Немец-

кая идеология. – 

Там же, т. 3; Эн-

гельс Ф. Анти-

Дюринг. – Там же, 

т. 20; Он же. Диа-

лектика природы. – 

Там же; Он же. 

14 
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Людвиг Фейербах и 

конец классической 

немецкой филосо-

фии. – Там же, т. 21. 

 

7. 

 

1.  П.Я. Чаадаев и 

его влияние  на 

развитие русской 

философии. 

2.  Исторические и 

теоретические 

истоки славяно-

фильства. 

3. Западничество 

и революционный 

радикализм. 

4. Философия все-

единства. 

5.Философия рус-

ского космизма. 

6. Марксистская 

философия в Рос-

сии конца XIX – 

начала  XX столе-

тия. Место в ней 

теоретической 

деятельности В.И. 

Ленина. 

7. Советская 

марксистская фи-

лософия. 

  

Конспект лекций. 

Изучение основной и 

дополнительной ли-

тературы 

Конспектирова-

ние материалов 

раздела, не во-

шедших в лек-

ционные занятия 

из учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или электрон-

ном ресурсе 

Бердяев Н.А. : pro et 

contra / Сост. А.А. 

Ермичев. – СПб., 

1991; Бакунин М.А. 

Избр. философ. соч. 

и письма. – М., 

1987; Бердяев Н.А. 

Новое средневеко-

вье. – М., 1990; Он 

же. Смысл истории. 

– М., 1990; Он же. 

Философия свобод-

ного духа. – М., 

1994;Он же. Фило-

софия свободы. 

Смысл творчества. – 

М., 1989; Он же. 

Новое религиозное 

сознание и обще-

ственность. – М., 

1999; Он же. Рус-

ская идея //  О Рос-

сии и русской фило-

софской культуре / 

Сост. М.А. Маслин. 

– М., 1990; Вехи. Из 

глубины. – М., 1991; 

Герцен А.И. Сочи-

нения в 2-х тт. – М., 

1985-1986; Из Рус-

ской думы. Антоло-

гия, составленная 

Ю.И. Селиверсто-

вым. В 2-х тт. – М., 

1995; Иларион, 

митрополит. Слово 

о Законе и Благода-

ти. – М., 1994; Ки-

реевский И.В. Кри-

тика и эстетика. – 

М., 1979; Ленин 

В.И. Материализм и 

эмпириокритицизм. 

ПСС. Т. 18; Памят-

ники литературы 

Древней Руси. XII 

век. – М., 1980; Па-

мятники литературы 

Древней Руси XI-

XII вв. – М., 1978; 

Памятники литера-

туры Древней Руси. 

Конец XV – I пол. 

XVI  в. – М., 1984; 

Радищев А.Н. Из-

бранные философ-

14 
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ские и обществен-

но-политические 

сочинения. – М., 

1952; Соловьев Вл. 

С. Россия и вселен-

ская Церковь. – М., 

1911. Репринт – 

1991; Соловьев Вл. 

С.  Сочинения в 2-х 

тт. – М., 1988; Со-

ловьев Вл. С. Дог-

матическое разви-

тие Церкви. – Па-

риж, 1994;Соловьев 

Вл. С. Собрание 

сочинений в 10-ти 

тт. – СПб., 1911-

1914; Трубецкой 

Е.Н. Миросозерца-

ние Вл. Соловьева. 

В 2-х тт. – М., 1995; 

Трубецкой Е.Н. 

Смысл жизни. – М., 

1994; Трубецкой 

С.Н. Сочинения. – 

М., 1994; Федоров 

Н.Ф. Сочинения. – 

М., 1982; Флорен-

ский П.А.  Иконо-

стас. – М., 1994; Он 

же. Столп и утвер-

ждение Истины. Т. I 

(1). – М., 1990; Он 

же. Сочинения в 4-х 

тт. – М., 1994-1999; 

Флоренский П.А. 

Оправдание Космо-

са. – СПб., 1994; 

Франк С.Л. Духов-

ные основы обще-

ства. – М., 1992; 

Хомяков А.С. Со-

чинения в 2-х тт. – 

М., 1994; Хомяков 

А.С. Собрание со-

чинений в 8-ми тт. 

Т. 1. – М., 1861; 

Хомяков А.С. О 

старом и новом. 

Статьи и очерки. – 

М., 1988; Чаадаев 

П.Я. Сочинения. – 

М., 1989; Черны-

шевский Н.Г. Сочи-

нения в 2-х тт. – М., 

1986; Шестов Л.И. 

Достоевский и 

Нитше (Философия 

трагедии); Аплфеоз 

беспочвенности 
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(опыт адогматиче-

ского мышления) // 

Сочинения. – М., 

1995; Он же. Сочи-

нения в 2-х тт. – М., 

1993; Он же. Кирке-

гард и экзистенци-

альная философия. 

– М., 1992. 

8. 

 

1. Прагматизм. 

2. Экзистенциа-

лизм. 

3. Аналитическая  

философия. 

4. Герменевтика. 

5. Постмодернизм. 

Конспект лекций. 

Изучение основной и 

дополнительной ли-

тературы 

Конспектирова-

ние материалов 

раздела, не во-

шедших в лек-

ционные занятия 

из учебников, 

доступных в 

читальном зале 

или электрон-

ном ресурсе 

Колесников А.С. 

История философии 

[Электронный вари-

ант]: учебник для 

вузов. – Санкт-

Петербург: Питер, 

2010; Горелов А.А. 

Философия [Элек-

тронный ресурс]: 

учеб. пособие. – М.: 

КноРус, 2010; Эбер 

М. Прагматизм. –

СПб., 1911; Франк 

С.Л.  Прагматизм 

как гносеологиче-

ское учение // Но-

вые идеи в филосо-

фии. – СПб.,1913, 

сб. 7, с. 115-157: 

Мельвиль Ю.К.  

Чарльз Пирс и 

прагматизм. – М., 

1968; Макеева Л.Б.  

Философия Х. 

Патнэма. – М., 1996; 

Юлина  Н.С.  Пост-

модернистский 

прагматизм Ричарда 

Рорти. - Долгопруд-

ный. 1998; Гайденко 

П.П. Экзистенциа-

лизм и проблема 

культуры. – М., 

1963;Шварц Т. От 

Шопенгауэра к 

Хайдеггеру. – М., 

1964; СовРеменный 

экзистенциализм. 

М., 1966; Соловьев  

Э.Ю. Экзистенциа-

лизм. – «ВФ», 1966; 

Руткевич А.М. От 

Фрейда к Хайдегге-

ру. – М., 1985; Ана-

литическая филосо-

фия в XX веке – 

«ВФ», 1988; Совре-

менная аналитиче-

ская философия, 

вып. 1. – М., 1988; 

Философия, логика, 

2 

2 

 

4 

 

2 

2 
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язык. – М., 1987; 

Аналитическая фи-

лософия: становле-

ние и развитие (ан-

тология). – М., 1988; 

Зотов А.Ф., Мель-

виль Ю.К. Западная 

философия XX века. 

Учебное пособие. – 

М., 1988; Марев 

С.Н., Марева Е.В., 

Арсланов В.Г. Фи-

лософия XX века 

(истоки и итоги). 

Учебное пособие. – 

М., 2001; Ауэрбах 

Э. Мимезис: изоб-

ражение действи-

тельности в запад-

ноевропейской ли-

тературе. – М., 

1976; Багин  Г.И. 

Филологическая 

герменевтика. - Ка-

линин, 1982; Гор-

ский В.С. Историко-

философское истол-

кование текста. – К., 

1981; Тарнас Р. Ис-

тория западного  

мышления / Пер. с 

английского Т.А. 

Азаркович. – М., 

1999; Чичнева Е.А. 

Введение в культу-

ру и философию 

постмодерна; Пост-

модерн, постсовре-

менность // Новая 

философская эн-

циклопедия: В 4-х 

тт. – М., , 2010. – Т. 

III. – С. 296-297; 

Постмодернизм. 

Там же. С. 297-298.  

              6.3. Методические указания по организации самостоятельной работы студен-

тов     

Самостоятельная работа студентов  складывается из: 

-- самостоятельной работы в учебное время, 

-- самостоятельной работы во внеурочное время, 

-- самостоятельной работы в Интернете. 

Формы самостоятельной работы студентов в учебное время 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. В лекциях – во-

просы для самостоятельной работы студентов, указания на источник ответа в литературе. 

В ходе лекции возможны выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях,учебниках и др.). Эффективной формой обучения являются 
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проблемные лекции. Основная задача лектора в этом случае – не столько передать ин-

формацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития 

научного знания и способам их разрешения. Функция студента – не только переработать 

информацию, но и активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. 

2. Работа на практических занятиях. Семинар-дискуссия образуется как процесс диало-

гического общения участников, в ходе которого происходит формирование практического 

опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических 

проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и выступлениях, активно от-

стаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать ошибочную пози-

цию сокурсника. Данная форма работы позволяет повысить уровень интеллектуальной и 

личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Круглый стол. Характерной чертой круглого стола является сочетание тематической 

дискуссии с групповой консультацией. Выбирается ведущий и 5–6 комментаторов по про-

блемам темы. Выбираются основные направления темы, и преподаватель предлагает сту-

дентам вопросы, от решения которых зависит решение всей проблемы. Ведущий продол-

жает занятие, он даёт слово комментаторам, привлекает к обсуждению всю группу. 

Коллективное обсуждение приучает к самостоятельности, активности, чувству сопричаст-

ности к событиям. При этом происходит закрепление информации, полученной в резуль-

тате прослушивания лекций и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 

также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Формы самостоятельной работы студентов во внеучебное время 

1. Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – непосред-

ственное и опосредованное. 

Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути ин-

формации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ 

оказывается единственно возможным, так как и то, и другое разворачивается у вас на гла-

зах и больше не повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни по 

несколько раз «переслушивать» ее. 

Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно – 

перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста 

и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо 

вести не в порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто 

не совпадают, а уяснить суть дела можно только в его логической, а не риторической по-

следовательности. Естественно, логическую последовательность содержания можно по-

нять, лишь дочитав текст до конца и осознав в целом его содержание. 

2. Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержа-

ние соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное 

и полезное содержание (приращение науки, знания). 

3. Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение основного содержания 

текста. Строится на основе конспекта, только очень краткого. В отличие от реферата дает 

представление не о содержании работы, а лишь о её тематике. Аннотация строится по 

стандартной схеме: предметная рубрика (выходные данные; область знания, к которой от-

носится труд; тема или темы труда); поглавная структура труда (или, то же самое, «крат-

кое изложение оглавления»); подробное, поглавное перечисление основных и дополни-

тельных вопросов и проблем, затронутых в труде. 

Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы (проблемы, объ-

екта), цели работы и ее результаты; указывает, что нового несёт в себе данное произведе-

ние в сравнении с другими, родственными ему по тематике и целевому назначению (при 

переиздании – что отличает данное издание от предыдущего).  

4. Доклад, реферат. 
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Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных за-

нятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет по-

знавательные интересы, приучает практически мыслить. При написании доклада по за-

данной теме следует составить план, подобрать основные источники. Работая с источни-

ками, следует систематизировать полученные сведения, сделать выводы и обобщения. К 

докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между которыми распреде-

ляются вопросы выступления.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная 

научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой 

проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, показываются 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата 

должно быть логичным. Объём реферата, как правило, от 5 до 15 машинописных страниц. 

Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину. Перед нача-

лом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, 

следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем рас-

ширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется 

новейшая научная информация. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор 

темы, её значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

реферата, даётся характеристика используемой литературы). 

11. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые 

раскрывают отдельную проблему или одну из её сторон и логически 

являются продолжением друг друга). 

12. Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации). 

13. Список литературы. 

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в ка-

честве приложений. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в 

виде выступлений. 

Самостоятельная работа в Интернете 

Новые информационные технологии (НИТ) могут использоваться для: 

 поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз данных, 

пользование информационно-поисковыми и информационно-справочными 

системами, автоматизированными  библиотечными системами, электронными 

журналами; 

 организации диалога в сети – использование электронной почты, синхронных и 

отсроченных телеконференций; 

 создания тематических web-страниц и web-квестов – использование html-

редакторов, web-браузеров, графических редакторов. 

Определение степени готовности к семинарскому занятию – создание содержа-

тельного плана и выбор приемлемого методического обеспечения при раскрытии дидак-

тической единицы (темы) занятия. 

Общие рекомендации по разработке семинарского выступления. 
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Выступающий определяет главное в избранной теме. Обычно тема следует из темати-

ческого плана и учебной программы рассматриваемого курса. К примеру, речь идет о 

наследии Н.Ф. Федорова – родоначальнике философии русского космизма. Слушатели 

знакомятся с информацией и одновременно закрепляют пройденный материал. Происхо-

дит комбинированная передача информации с осуществлением познавательных реалий 

для всех принимающих в семинарском занятии студентов. Здесь же содержатся компо-

ненты повторительно-обобщающего и контрольного подходов, позволяющие успешнее 

закреплять изучаемый материал. Главное же, на что обращено внимание, -- происходит 

герменевтическое освоение учения Н.Ф. Федорова, где естественно-природный срез инди-

вида и его личностное (т. е. творчески насыщенное) начало находят синтетическое выра-

жение. И предстающий как бы не от мира сего «феномен Федорова» обретает яркое жиз-

ненное выражение. Складывающийся на семинаре диалог (точнее сказать – полилог) поз-

воляет каждому высказаться о наследии основоположника философии русского космизма, 

и это запоминается в большей степени адекватно, чем если бы семинар проходил в моно-

логической – вопросно-ответной – форме. В конце занятия преподаватель дает оценку 

всем, кто выступал, обобщает сказанное на семинарском занятии и выставляет баллы по 

рассмотренному материалу. Личность преподавателя обретает здесь особую значимость, 

т. к. именно от его завершающего участия студентам удается зримо, т. е. духовно-

практически, приобщиться к великому наследию, используя которое человечество выхо-

дит на более высокий цивилизационный уровень освоения своего места в мире. Правда, в 

данном случае это освоение носит пока еще штучный характер. Но время позволит обер-

нуть «штучность» массовым проявлением.  

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии) 

Не предусмотрены учебным планом 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

  а) основная литература  

1.Спиркин, Александр Георгиевич. Философия [Электронный ресурс]: учеб. 

для студ. вузов/ А. Г. Спиркин. – 3-е изд., перераб. и доп.. – ЭВК. – М.: Юрайт: ИД 

Юрайт, 2011. Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ  

2. Горелов, А.А. Философия [Электронный ресурс]: учеб. для студ. вузов/ А. 

А. Горелов. – ЭВК. – М.: Кнорус, 2016. Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Не-

огранич. Доступ 

3. Колесников, А. С. История философии [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / А. С. Колесников. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 656 с. - Режим досту-

па: ЭБС "Айбукс". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-49807-412-2 : Б. ц. 

4. История русской философии [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / под 

общ. ред. М. А. Маслина. - 2-е изд. - ЭВК. - М. : Университет, 2008. - 641 с. - Ре-

жим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - 1 доступ. - ISBN 978-5-98227-300-0 : 90.00 р. 

б) дополнительная литература  

1.Бессонов, Борис Николаевич.   История и философия науки [Текст] : учеб. пособие / Б. 

Н. Бессонов. - М. : Изд-во Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 394 с. ; 21 см. - (Основы наук). - 

Библиогр.: с.   Экз-ры:  20 экз. 

2.Алексеев, Петр Васильевич.   История философии [Текст] : учеб. для студ. вузов / П. В. 

Алексеев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филос. фак. - М. : Проспект : ТК Велби, 

2006. - 237 с. ; 21 см. - ISBN 5-98032-966-8 : 94.21 р., 94.65 р.  Экз-ры: 69   

  3.Алексеев, Петр Васильевич.  История философии [Текст] : учебник для студ. вузов / П. 

В. Алексеев ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филос. фак. - М. : Проспект, 

2010. - 237 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-392- 

 Экз-ры: 2  

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


21 

 

  5. Канке, Виктор Андреевич.  Философия. Исторический и систематический курс [Текст] 

: учебник / В. А. Канке. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2010. - 375 с. ; 21 см. - (Но-

вая Университетская Библиотека). - Библиогр.: с. 358-363. - ISBN 978-5-98704-072-8 : 

227.50 р., 218.33 р. 

5. Борзенков, Владимир Григорьевич. Философия науки. На пути к единству науки [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. ВО 030100 - "Фи-

лософия (магистратура)" / В. Г. Борзенков. - ЭВК. - М. : Университет, 2008. - 321 с. - Ре-

жим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-98227-473-1 : 90.00 р.   

           г) программное обеспечение 

Microsoft Word 2010 

Microsoft Excel 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Федеральный центр информационно- образовательных ресурслв 

(ФЦИОР) // http//fcior.edu.ru 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЕКЦОР) // 

http://schoolcollection.edu.ru/  

3. Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru 

4. Российский портал открытого образования // http://www.openet.edu.ru/ 

5. Портал «Информационно-коммуникативные технологии в образова-

нии» // http://www.ict.edu.ru/ 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» // http://window.edu.ru  

      7. База данных и поисковая система Научной библиотеки ИГУ 

(http://library.isu.ru/ru/ ) 

    8.Электронно-библиотечная система Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета https://elib.pstgu.ru/  

9. Материалы электронной исторической библиотеки философского фа-

культета МГУ (http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm 

    10. http://www.history.ru Библиотека философского факультета МГУ / Моск. 

гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Режим доступа: 

http://www.philos.msu.ru/library.php. 

   11. Библиотека философской антропологии. – Режим доступа: 

http://www.musa.narod.ru/bib.htm. 

    12. Богослов. ру. Научный богословский портал. - Режим доступа: 

http://bogoslov.ru/. 

     13.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Философия. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/. 

     14. Наука и техника – электронная библиотека. – Режим доступа: 

http://n-t.ru/. 

      15. Национальная философская энциклопедия. – Режим доступа: 

http://terme.ru/. 

       16. Портал Гуманитарное образование. – Философия. – Режим досту-

па: http://www.humanities.edu.ru/db/sect/28/5. 

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%2C%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.openet.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://library.isu.ru/ru/
https://elib.pstgu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://www.history.ru/
http://www.philos.msu.ru/library.php
http://www.musa.narod.ru/bib.htm
http://terme.ru/
http://window.edu.ru/
http://n-t.ru/
http://terme.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/28/5
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        17. Религии мира. Православный молодежный портал. - Режим до-

ступа: http://relig.info/ 

        18. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru/. 

        19. Философия в WWW – Философские ресурсы в Интернете. – Ре-

жим доступа: http://rri.chat.ru/phil.html. 

       20. Философия в России: философский портал / Рос. Акад. наук. Ин-т 

философии – Библиотека ИФ РАН: Каталог. – Режим доступа: 

http://www.philosophy.ru/library/catalog.html. 

       21. Философия: электронные тексты. – Режим доступа: 

http://travelliers.narod.ru/. 

       22. Философия: электронный путеводитель. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/about.php. 

       23. Цифровая библиотека по философии. – Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/. 

        24. Цифровая библиотека философии – Виртуальная библиотека. – 

Режим доступа: http://piglos.ru/dir/5. 

         25. Infolio – Университетская электронная библиотека. – Режим до-

ступа: http://www.infoliolib.info/. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 

           1.Система мультимедиа, компьютер, проектор. Электронный ридер по 

курсу, содержащий программу курса, рекомендуемые доклады по соответ-

ствующим темам семинарских занятий, список основной и дополнительной 

литературы, интернет-источники, вопросы к зачету и экзамену. Учебные, 

учебно-методические и научные материалы по истории религии. 

           2. На кафедре и в библиотеке университета необходимые учебники и 

учебные пособия. 

            10.  Образовательные технологии: 

1. Классические формы обучения: лекции, практические и семинарские за-

нятия, рефераты 

2. Активные формы обучения: вариативные и обучающие игры, работа в 

творческих группах,  подготовка презентаций. 

11. Оценочные средства (ОС): 

11.1.  Оценочные средства для входного контроля (могут быть в виде тестов с 

закрытыми или открытыми вопросами). Тесты находятся в фонде тестовых 

заданий. 

11.2. Оценочные  средства  текущего  контроля (опрос)   

11.2.1. Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоят основные расхождения между ортодоксальными и неор-

тодоксальными школами индийской философии? 

2. Каковы основные типы ведийской космогонии? 

3. Что такое Атман? 

http://terme.ru/
http://www.edu.ru/
http://rri.chat.ru/phil.html
http://www.philosophy.ru/library/catalog.html
http://travelliers.narod.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/about.php
http://filosof.historic.ru/
http://piglos.ru/dir/5
http://www.infoliolib.info/
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4. Что такое "тройная жемчужина" буддизма? 

5. Что такое нирвана? 

6. Каковы главные идеи этики Конфуция? 

7. Каково отношение Конфуция к мифологии? 

8. Что такое дао? 

9. Каковы основные идеи, выдвинутые представителями милетской шко-

лы? 

10. Каковы представления Гераклита о первоначале бытия? 

11. Что такое апории? 

12. Каковы главные идеи философского учения Демокрита? 

13. Как Сократ понимал предмет философии? 

14. В чем суть сократического метода достижения истины?  

15. Как трактует Платон соотношение мира идей и мира вещей? 

16. Как Платон понимает диалектику? 

17. Каковы социально-политические взгляды Платона? 

18. Как Аристотель понимает предмет "первой философии"? 

19. Каково, по Аристотелю, соотношение материи и формы? 

20. Какие ступени познания выделял Аристотель? 

21. Каковы представления Аристотеля о происхождении и сущности госу-

дарства? 

22. Как Августин понимал соотношение Бога и мира? 

23. Какова трактовка времени Августином? 

24. Каковы взгляды Августина на всемирную историю? 

25. Каковы основные особенности философских взглядов Авиценны? 

26. Как Аверроэс понимал соотношение философии и религии? 

27. Что такое номинализм и реализм? 

28. В чем суть онтологического доказательства бытия Бога? 

29. Как трактует Фома Аквинский проблему соотношения философии и 

теологии? 

30. В чем суть "умеренного реализма" Аквината? 

31. Что такое "бритва Оккама"? 

32. Каковы основные положения философии Николая Кузанского? 

33. Каковы представления Д. Бруно о вселенной? 

34. Как Ф. Бэкон понимает индукцию? 

35. Каковы, по Декарту, критерии истинности? 

36. В чем суть дуализма Декарта? 

37. Каковы представления Декарта о познавательном процессе? 

38. Как Гоббс понимает предмет философии? 

39. Что Гоббс называет "естественным состоянием" человеческого рода? 

40. Как Спиноза понимает субстанцию? 

41. В чем, по Локку, отличие "первичных" от "вторичных" качеств? 

42. Что Лейбниц понимал под монадами? 

43. Что такое "истины разума" и "истины факта"? 
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44. Что Беркли понимает под "идеями"? 

45. Как Юм понимает "опыт"? 

46. В чем суть "деизма разума" Вольтера? 

47. Как Руссо понимал "общественный договор"? 

48. Каковы, по Ламетри, атрибуты материи? 

49. Каковы основные идеи трансформистско-материалистического учения 

Дидро о природе? 

50. Каково гольбаховское определение материи? 

51. Как Гольбах понимает движение? 

52. Какой смысл вкладывает Кант в понятия "трансцендентальное" и 

"трансцендентное" ? 

53. Какова структура "Критики чистого разума"? 

54. Что такое, по Канту, "вещь сама по себе" ?  

55. Каковы взгляды Канта на пространство и время? 

56. Что такое "трансцендентальная диалектика"? 

57. Каковы основоположения "наукоучения" Фихте? 

58. Как Шеллинг понимал "мировую душу"? 

59. Каковы основные разделы "Системы трансцендентального идеализма" 

Шеллинга? 

60. Каковы основные разделы философской системы Гегеля? 

61. Как Гегель трактует логику? 

62. Что такое, по Гегелю, "абсолютная идея"? 

63. Какова, по Фейербаху, сущность религии? 

64. Как Шопенгауэр понимает волю? 

65. Каково отношение Кьеркегора к гегелевскому панлогизму? 

66. Каковы социально-политические взгляды Маркса? 

67. Каково отношение Конта к прежней метафизике? 

68. В чем суть "нейтрального монизма" Маха? 

69. Что Ницше понимает под "европейским нигилизмом"? 

70. Что означает ницшеанский тезис о "смерти Бога"? 

71. Какой смысл вкладывал Ницше в понятие "сверхчеловек"? 

72. Что Бергсон понимает под интуицией? 

73. В чем, по Шпенглеру, отличие культуры от цивилизации? 

74. Что понимал Пирс под "принципом прагматизма"? 

75. Как Джемс трактует понятие "истина"? 

76. Как Гуссерль трактует понятие "интенциональность"? 

77. В чем, по Хайдеггеру, отличие подлинного бытия от неподлинного? 

78. Как Сартр понимает проблему соотношения существования и сущно-

сти? 

79. Как Рассел понимает задачи философии? 

80. Каково, по Витгенштейну, соотношение мышления, языка и реально-

сти? 
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81. Каковы представления членов Венского кружка о структуре научного 

знания? 

82. Каковы основные черты структурного метода ? 

83. Как Фуко трактует понятие "эпистема"? 

84. Каковы основные факторы влияния Византии на Древнюю Русь? 

85. К какому периоду относится «философское пробуждение» на Руси? 

86. Каковы основные темы просветительской философии в России 18 века? 

87. В чем заслуга М.В. Ломоносова в становлении русского философского 

и литературного языка? 

88. Можно ли трактовать мысль П.Я. Чаадаева как западническую? 

89. По каким признакам философию всеединства Соловьева можно назвать 

синкретической? 

90. На каких началах Соловьев основывает нравственность? 

91. Какова эсхатологическая перспектива соловьевской историософии. 

92. Как представляли себе интеллигенцию авторы «Вех»? 

93. Каковы основные вопросы, обсуждавшиеся на религиозно-

философских собраниях? 

94. Кого из русских мыслителей вы могли бы отнести к персоналистиче-

ской традиции? 

11.2.2. Примерные темы рефератов (эссе) 

1. Ведийская космогония.  

2. Упанишады о первоначале бытия. 

3. Этические идеи в Упанишадах. 

4. Четыре "благородные истины"  буддизма. 

5. Материализм и атеизм философской школы локаята. 

6. Идеализм веданты. 

7. Особенности древнекитайской философии по сравнению с древнеин-

дийской. 

8. Учение Конфуция о человеке. 

9. Лао-цзы о дао и дэ. 

10. Предфилософские идеи в поэмах Гомера и Гесиода. 

11. Проблема первоначала у милетцев и Гераклита. 

12. Пифагор и пифагорейский союз. 

13. Апории Зенона. 

14. Атомизм Демокрита. 

15. Этика Сократа. 

16. Учение Платона об идеях. 

17. Космология Платона. 

18. Социальный утопизм Платона. 

19. Учение Аристотеля о первых началах и причинах. 

20. Учение Аристотеля о душе. 

21. Этика Аристотеля. 
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22. Учение Аристотеля о государстве. 

23. Философия Эпикура. 

24. Основные идеи стоицизма. 

25. Учение Августина о соотношении Бога и мира. 

26. Учение Августина о времени. 

27. Философия истории Августина. 

28. Философские взгляды Авиценны. 

29. Особенности аристотелизма Аверроэса. 

30. Проблема универсалий в западноевропейской средневековой филосо-

фии. 

31. Философские взгляды Абеляра. 

32. Сигер Брабантский и латинский аверроизм. 

33. "Естественная теология" Фомы Аквинского. 

34. Философия Николая Кузанского. 

35. Натурфилософия  Д. Бруно. 

36. Деизм и пантеизм как особые направления философско-религиозной 

мысли. 

37. Учение Ф. Бэкона об "идолах" человеческого ума. 

38. Индуктивный метод Ф.Бэкона. 

39. Метафизика и физика Декарта. 

40. Учение Декарта о методе. 

41. Теория познания Гоббса. 

42. Физика Гоббса. 

43. Социальная философия Гоббса. 

44. Онтология и гносеология Спинозы. 

45. Этика Спинозы. 

46. Учение Лейбница о монадах. 

47. Теория познания Лейбница. 

48. Идеализм Беркли. 

49. Критика Юмом понятия субстанции. 

Примерные тему курсовых работ: 

50. Деизм Вольтера. 

51. Социальная философия Руссо. 

52. Географический детерминизм Монтескьё. 

53. Материализм Ламетри. 

54. Материализм Дидро. 

55. Онтология и гносеология Гольбаха. 

56. Этическая и социально-политическая философия Гольбаха. 

57. Априоризм Канта. 

58. Учение Канта о пространстве и времени. 

59. Кант об антиномиях чистого разума. 

60. Кант о постулатах практического разума . 

61. Философия истории Канта. 
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62. Наукоучение Фихте. 

63. Основные понятия натурфилософии Шеллинга. 

64. Основные идеи "Системы трансцендентального идеализма" Шеллинга. 

65. Абсолютный идеализм Гегеля. 

66. Основные идеи "науки логики" Гегеля. 

67. "Философия духа" Гегеля. 

68. Фейербах о сущности христианства. 

69. Пессимизм Шопенгауэра. 

70. Кьеркегор о стадиях на жизненном пути. 

71. Исторический материализм Маркса. 

72. Позитивизм Конта. 

73. Философия Авенариуса. 

74. "Нейтральный монизм" Маха. 

75. Ницше о "переоценке всех ценностей". 

76. Ницшеанские концепции "сверхчеловека" и "вечного возвращения". 

77. Интуитивизм Бергсона. 

78. Культурологическая концепция Шпенглера. 

79. Пирс как основатель прагматизма. 

80. "Радикальный эмпиризм" Джемса. 

81. Инструментализм Дьюи. 

82. Эволюция взглядов Гуссерля. 

83. Экзистенциализм Хайдеггера. 

84. Экзистенциализм Сартра. 

85. Проблема смысла жизни в философии Камю. 

86. Логический атомизм Рассела. 

87. Философия раннего Витгенштейна. 

88. Логический позитивизм Венского кружка. 

89. Структурная антропология К. Леви-Стросса. 

90. "Археология знания" М. Фуко. 

91. Проблема историко-философской реконструкции древнерусского ми-

ровоззрения. 

92. Киреевский: от «Европейца» к «Необходимости и возможности новых 

начал в философии». 

93. Полемика Хомякова с инославными. «Церковь одна». Понятие «собор-

ности» у Хомякова. 

94. Работа П.Д. Юркевича «Из науки о человеческом духе» и работа  

Н.Г.Чернышевского «Антропологический принцип в философии». 

Сравнительный анализ. 

95. Незавершенный трактат Вл. Соловьева «София» и его значение в ста-

новлении соловьевской философии. 

96. «Кризис западной философии» в оценке Соловьева. 

97. «Родословная» понятия «София» и его место в философии Вл. Соловь-

ева и его последователей. 
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98. «Органическая логика» Вл. С. Соловьева. 

99. Позиция Вл. Соловьева по национальному вопросу. 

100. Философия любви Вл. Соловьева как проект теургической эсте-

тики. 

101. Философская и общественная проблематика в «Дневнике писате-

ля» Ф. М. Достоевского. 

102. Идеи юношеской работы С.Н. Трубецкого «София». 

103. «Метафизические предположения познания» по Е. Н. Трубецко-

му. 

104. Аспекты критики Е.Н. Трубецким Вл. Соловьева и своеобразие 

его софиологии. 

105. «Русская идея» в произведениях мыслителей конца XIX - начала 

XX вв. (Вл. Соловьев, Н.А. Бердяев, Л.П. Карсавин, Вяч. Иванов). 

106. Смысл истории у Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова. 

107. Платон и платонизм в русской философии начала ХХ века. 

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации в форме экза-

мена  

Контрольные вопросы к экзамену:  

1. Русский философский Ренессанс (вторая половина XIX в.- нач. XX в.). 

2. Августин (354-430) – крупнейший философ периода патристики. 

1. Монадология и рационалистическая методология Г.Лейбница. 

3. Л.Фейербах. «Сущность христианства». 

1. Наивный материализм древнегреческих материалистов. Милетская школа 

(Фалес, Анаксимен, Анаксимандр) и Гераклит. 

2. Разработка трансцендентального идеализма Ф.В.Шелллингом. 

1. Философская система Аристотеля, ее историческое значение. 

3. Сущность и значение революционного переворота в философии, совер-

шенного К.Марксом и Ф.Энгельсом. 

1. 1.Особенности античного идеализма. Платон и его школа. В.И.Ленин в 

борьбе «линии Демокрита» и «линии Платона». 

2. К.Маркс. «Философско-экономические рукописи 1844 года». 

1. «Противостояние» материализма и идеализма в древнекитайской фило-

софии. 

2. Структура, основные понятия и положения философии духа Г.Гегеля. 

1. Особенности средневековой западноевропейской философии. 

3. Разработка Ф.Энгельсом проблем диалектического материализма в работе 

«Диалектика природы». 

1. Философия Вл.С.Соловьева. 

2. Место логики в философской системе Г.Гегеля 

1. Естествознание и философия в эпоху Ренессанса (Леонардо да Винчи, 

Дж.Бруно и др.). 
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3. Субъективный идеализм И.Г.Фихте. Наукоучение, его диалектически-

рациональное зерно. 

1. Философия Н.А.Бердяева. 

2. Критический анализ и оценка классиками марксизма философии 

Г.Гегеля. 

1. Общественно-политические и натурфилософские воззрения 

М.В.Ломоносова. 

3. Французский материализм XVIII в. (Д.Дидро, П.Гольбах, К.Гельвеций, 

Ж.Ламетри). 

1. Ф.Бэкон. «Новый Органон», его историческое значение. 

2. Современная религиозная философия. 

1. Философия русских народников. Характер и направленность критики 

В.И.Лениным и Г.В.Плехановым субъективно-идеалистических взглядов 

либерального народничества. 

3. Особенности философии Б.Спинозы. 

1. Общефилософские, гносеологические и социальные воззрения 

А.Н.Радищева. 

2. «Философия жизни». 

1. «Материализм» и «идеализм» в древнеиндийской философии. Буддизм и 

его распространение. 

2. Философия Р.Декарта. 

3. 1.Книга В.И.Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Её место в 

развитии диалектического материализма. 

3. Сущность позитивизма и его исторические формы. 

1. Основные черты философских воззрений русских революционных демо-

кратов В.Г.Белинского, А.И.Герцена, Н.Г.Чернышевского, 

Н.А.Добролюбова. 

2. Разработка Ф.Энгельсом проблем марксистской философии в работе 

«Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» 

1. Философские взгляды Т.Глоббса. 

3. Философия неотомизма. 

1. Философия П.А.Флоренского. 

2. Философский структурализм. 

1. Основные черты античного материализма: Демокрит, Эпикур, Лукреций. 

3. Неокантианство. 

1. Философское значение научной деятельности и открытий Г.Галилея. 

2. Философия Фомы Аквинского. 

1. Субъективный идеализм Дж.Беркли. Критика В.И.Лениным берклиан-

ства. 

3. Феноменология. 

1. Социально-философские взгляды декабристов. В.И.Ленин о месте декаб-

ристов в истории русской революционной мысли. 

4. Г.В.Плеханов –выдающийся теоретик и пропагандист марксизма. 
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1. Этико-философские учения эпохи эллинизма: эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм, неоплатонизм. 

2. Г.В.Гегель. «Энциклопедия философских наук. Т.1 Наука логики» 

1. Философия славянофильства: А.С.Хомяков, И.В.Киреевский. 

3. Персонализм 

Контрольные вопросы к зачету по всем разделам дисциплины: 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля зна-

ний студентов: 
№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, ком-

поненты которых 

контролируются 

 Конспект  Раздел 1, 2, 3, 4 ПК-9; ПК-23. 

 Тест  Раздел 1, 2, 3, 4 ПК-9; ПК-23. 

 Реферат Р.1, Т.1; Р.2, Т.3; Р.3, Т. 3; Р. 4, Т. !. 

11, 12 

ПК-9; ПК-23. 

 Экзамен   Раздел 1, 2, 3, 4 ПК-9; ПК-23. 
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