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Методическая разработка ориентирована на студентов дневной формы обучения, включает
перечень тем семинарских занятий, список первоисточников для подготовки к семинарам,
дополнительную литературу и задания для самостоятельной работы.

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ
 

Данная методическая разработка является программой  семинарских занятий к курсу
«Философия», разработанной преподавателями кафедры философии МГТУ в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В программе реализован проблемно-исторический подход. Выбор вопросов, предлагаемых для
обсуждения на семинарах, продиктован не столько тематикой лекционного курса, сколько стремлением
выделить те проблемы, разрешение которых остается актуальным и сегодня, несмотря на то, что
многие из них впервые были обозначены в глубокой древности.  Поскольку количество учебных часов,
отведенных на семинарские занятия, ограничено, то преподаватель вправе не рассматривать все
сформулированные в теме вопросы, а выбрать те из них, которые соответствуют или существенно
дополняют его лекционный курс. Основная форма работы студентов на семинаре – доклад и его
последующее обсуждение. Преподавателями кафедры разработаны и ранее изданы методические
указания в помощь студентам при подготовке доклада. В настоящую методическую разработку
включен только перечень возможных тем докладов и соответствующая подборка первоисточников и
дополнительной литературы.

Процесс подготовки к выступлению на семинарском занятии предполагает предварительную
проработку одного из первоисточников, предложенных в теме. При этом выбор темы и первоисточника
студент осуществляет по своему усмотрению, в соответствии со своими интересами, ориентируясь на
вопросы семинарского занятия, которые могут оказать помощь при подготовке к выступлению и
позволят организовать на семинаре дискуссию.

Тематика семинаров и перечень первоисточников подобраны в строгом соответствии с логикой
ключевых положений и основных вопросов, предложенных в программе курса.

Для осуществления самоконтроля при изучении философии, студенты могут воспользоваться
вопросами на понимание курса, которые помещены в конце методической разработки. Эти вопросы и
задания могут быть также использованы преподавателями для проведения самостоятельных,
домашних или аудиторных контрольных работ студентов.

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

 
I. Специфика, предмет и роль философского знания в жизни человека и общества

II. Мировоззрение и его исторические типы



III. Проблемы бытия, познания, судьбы человека в  античной и древневосточной философии
IV. Проблемы бытия, человека, знания и веры в  средневековом и современном религиозном

мировидении

V.  Философские идеи эпохи возрождения. Становление гражданского образа жизни

VI. Развитие естествознания в 16–17 в.в. Философия Просвещения о человеке и социальном

прогрессе

VII. Гносеологическая функция философии

VIII. Методологическая роль философии. Особенности диалектического метода

IX. Философия и наука. Концепции современной философии науки

X. Философские проблемы техники и информационных   технологий

XI. Природа и сущность человека, смысл его существования в традициях русской и западной

философии 19-20 вв.
XII. Аксиологическая функция философии

XIII. Общество и его история как объект философского осмысления. Человек в исторической

перспективе

 
Вопросы на понимание курса
 
 

I. Специфика, предмет и роль философского знания в жизни человека и
общества

 
1.     Философия как «любовь к мудрости» в античную эпоху. История предмета философии.
2.     Особенности «вечных» философских проблем. Рефлексивный характер философского знания.
3.     Структура и функции философии.
4.     Отношение человека к миру как предмет философии. Специфика философского отношения к миру.
5.     Единство и многообразие форм философского знания. Особенности онтологических начал.

Материалистическая  и идеалистическая трактовки оснований и принципов бытия.
6.     Роль философии в жизни личности и общества.

 

Темы докладов

-        Человек как предмет философии (Агацци, Рикер, Мамардашвили).

-        Роль философии в системе культуры и общества (Гегель, Виндельбанд, Мамардашвили, Хайдеггер,
Мерсье, Марсель, Соловьев).

-        Роль философии в жизни личности (Бердяев, Мамардашвили, Ницше, Ясперс).

-        Философия как саморефлексия: особенности философской веры (Кант, Бердяев, Мамардашвили,
Ясперс, Шпет).

-        Особенности русской философии (Соловьев, Бердяев, Лосев, Флоренский).
 

Первоисточники

1.     Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии. –  1989. – № 2; а также Рикер

П. Человек как предмет философии  // Там же.

2.     Бердяев Н.А. Кто такой философ и что такое философия? //

3.     Бердяев Н.А. Мое философское миросозерцание // Философские науки. – 1990. – № 6. – С.85-91.

4.     Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М., 1994. – С.230-240.

5.     Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX - начала  XX вв. // Бердяев
Н.А. О России и русской философской культуре. – М., 1990. – С. 43-271; или Вопросы философии. –
1990. - № 1,2.

6.     Виндельбанд В. Что такое философия? // Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. – М., 1995. –
С.22-58.



7.     Гегель Г. Отношение философии к другим областям // Гегель Г.В.Ф. Сочинения. – Т.9 . Лекции по
истории философии. – М., 1993.

8.     Кант И. Основы метафизики нравственности. Пролегомены ко всякой будущей метафизике,
могущей появиться как наука. – М., 1999. – С.4-16 (см. дополнит. литературу).

9.     Лосев А.Ф. Русская философия. Основные особенности русской философии // Лосев А.Ф.
Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. – С.209-236, 509-514.

10.  Мамардашвили М.К. О философии // Вопросы философии. – 1991. – №5. – С.3-10.

11.  Мамардашвили М.К. Мысль в культуре // Философские науки. – 1989. – № 11.

12.  Мамардашвили М.К. Из краткого введения в философию // Вопросы философии. – 2000. – № 12.

13.  Марсель Г. К трагической мудрости и за ее пределы // В кн.: Самосознание европейской культуры
20 века. – М., 1991. –С.352-364.

14.  Мерсье А. Философия и наука // В кн.: Хрестоматия по философии. – М., 1997. – С. 219-223.

15.  Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Там же. – С. 94-101.

16.  Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Соч. В 2-х т. –М., 1990. – Т. 2. – С.242-274, 322-
338.

17.  Соловьев В.С. Исторические дела философии // Вопросы философии. – 1988. – № 8.

18.  Флоренский П.А. Общечеловеческие корни идеализма // Философские науки. – 1991. – № 1.

19.  Хайдеггер М. Что это такое – философия? // Вопросы философии. – 1993. – № 2. – С.113-123.

20.  Хайдеггер М. Время и бытие. Основные понятия метафизики. – § 1, 2. – М., 1993. –С.327-332.

21.  Шпет Г.Г. Философские этюды. – М., 1994. – С.222-278; или Шпет Г.Г. Мудрость или разум? //
В кн.: Хрестоматия по философии. – М., 1997. – С.173-201.

22.  Ясперс К. Философская вера. Лекции 4, 5, 6 // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994. –
С.456 –509.

 

Дополнительная литература

23.  Ахиезер А.С. Об особенностях современного философствования // Вопросы философии. – 1995. – №
12.

24.  Библер В.С. Что есть философия? // Вопросы философии. – 1995. – № 1.
25.  Зотов А.Ф. Феномен философии: о чем говорит плюрализм философских учений? // Вопросы

философии. – 1991. – № 12.
26.  Лекторский В.А. Что нужно людям от философии? (а также статьи дискуссии) // Философское

сознание: драматизм обновления. – М., 1991.
27.  Ляховецкий Л.А. Существует ли концепция происхождения философии? // Вопросы философии. –

1994. – № 4.
28.  Мильдон В.И. «Сказка – ложь» (Вечно женственное на русской земле) // Вопросы философии. –

2001. – № 5.
29.  Ойзерман Т.И. Этикотеология Канта и ее современное значение // Вопросы философии. – 1997. – №

3.
30.  Рашковский М.М. Соловьев В.С. О судьбах и смысле философии // Вопросы философии. – 1988. –

№ 8.
31.  Философия, культура и образование. Материалы круглого стола // Вопросы философии. – 1999. – №

3.

 
 

II. Мировоззрение и его исторические типы

1.     Понятие, структура и функции мировоззрения.
2.     Мироощущение, мировосприятие и обыденное миропонимание. Специфика житейской мудрости
3.     Предфилософское значение мифологии и религии. Специфика этих типов мировоззрения, их место в

современной культуре.
4.     Философия и идеология. Идеология как современная мифология и ценностная форма сознания.
5.     Обретение и постижение духовности как философская проблема. Духовность и бездуховность.

Философия как ценностное знание.



6.     Место и роль философии в духовной культуре общества. Философия и наука, философия и
искусство, философия и мораль.

 

Темы докладов

-        Мифологическое мировоззрение и его особенности (Лосев, Юнг, Леви-Стросс; дополнительная
литература – Кессиди, Антонян, Режабек, Кравченко, Юревич и др.).

-        Религиозное мировоззрение (Франк, Фрейд, Гегель, Фромм, Бергсон).

-        Духовность и бездуховность в существовании человека (Хайдеггер, Ортега-и-Гассет, В. Соловьев,
Гейне, Гессе, Гете, Фет, Пастернак, Маруа, Симона де Бовуар).

-        Философия и искусство (Маритен, Кант, В. Соловьев, Кьеркегор, Шеллинг, Шиллер, Пастернак,
Гете).

-        Философия и мораль (Кант, Хайдеггер, Кропоткин, В. Соловьев, Гейне, Гете, Милтс).
 

Первоисточники

1.     Бергсон А. Два источника морали и религии. – М., 1994.

2.     Гегель Г. Философия религии // Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. – М., 1975. – Т.1.

3.     Гейне Г. Мысли. Заметки. Афоризмы // Гейне Г. Собр. Соч. в 6 т. – М., 1983. – Т. 6.

4.     Гессе Г. Молодому человеку из Германии // Гессе Г. Письма по кругу: художественная
публицистика. – М., 1987.

5.     Гете И.В. Максимы и размышления // Гете И.В. Избранные философские произведения. – М.,
1964; или Гете И.В. Фауст. – М., 1968.

6.     Кант И. Лекции по этике // Этическая мысль. – М., 1988, 1990.

7.     Кант И. Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного // Кант. Соч. в 6 т. – М., 1964. –
Т.2.

8.     Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия // В кн.: Кант И. Трактаты и письма. – М., 1980.

9.     Кропоткин П.А. Этика. – М., 1991.

10.  Кьеркегор С. Афоризмы эстетика // В кн.: Кьеркегор С. Дневник обольстителя. – М., 1999.

11.  Леви-Стросс К. Структура мифов // Вопросы философии. – 1970. – № 7.

12.  Лосев А.Д. Дерзание духа. – М., 1988.

13.  Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

14.  Маритен Ж. Ответственность художника. Глава 1: Искусство и мораль. Глава IV: Поэзия и
совершенство человеческой жизни // В кн.: Самосознание европейской культуры XX века. – М.,
1991.

15.  Милтс А.А. Совесть. Мыслители разных эпох о совести // Этическая мысль. – М., 1990. – С.274–
293.

16.  Моруа А. Искусство беседы: афоризмы и максимы // Моруа А. Надежды и воспоминания. – М.,
1983.

17.  Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени // В кн.: Самосознание европейской культуры ХХ века.
– М., 1991, – С.258-268.

18.  Пастернак Б. Вассерманова реакция. Черный бокал. Символизм и бессмертие. Что такое
человек. Люди и положения (автобиографич. очерк) // В кн.: Пастернак Б. Об искусстве – М., 1990.

19.  Сартр Ж.-П. Бодлер // В кн.: Бодлер Ш. Цветы зла. – М., 1993.

20.  Симона де Бовуар. Прелестные картинки. – М., 1968.

21.  Соловьев В. Оправдание добра. Нравственная философия. –М., 1996.

22.  Соловьев В.С. Красота в природе. Общий смысл искусства. Первый шаг в положительной
эстетике // Соловьев В.С. Чтение о богочеловечестве; статьи; стихотворения, поэмы. – Спб, 1994
или любое другое издание.

23.  Фет А.А. Наша интеллигенция // Вопросы философии. – 2000. –  №11 (см. предисловие Аслановой
А.А.).

24.  Франк С.Л. Культура и религия // Философские науки. – 1991. – № 7.

25.  Фрейд З. Будущее одной иллюзии. – В кн.: Сумерки богов. – М., 1989.



26.  Фрейд З. Культурная ценность религии // В кн.: Религия и общество. М., 1994.

27.  Фромм Э. Психоанализ и религия // В кн. Сумерки богов. – М., 1989.

28.  Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. – С.192-221.

29.  Шеллинг Ф.В. Философия искусства. – М., 1976.

30.  Шиллер И.К. О грации и достоинстве. О нравственной пользе эстетических нравов. Письма об
эстетическом воспитании // Шиллер И.К. Собр. соч. в 7 т. – М., 1957. – Т. 6.

31.  Юнг К. Человек и его символы // Юнг К. Древние мифы и современный человек. Часть II. – Спб,
1996.

 

Дополнительная литература

32.  Антонян Ю.М. Миф и вечность.  – М., 2001.
33.  Библер В.С. Нравственность, культура, современность (философские раздумья о жизненных

проблемах) // Этическая мысль. – М. 1990. – С.16–57.
34.  Блауберг И.И. Анархизм: что мы о нем знаем // Вопросы философии. – 1997. – № 3.
35.  Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М., 1998.
36.  Кессиди А. От мифа к логосу. – М., 1972.
37.  Кравченко И.И. Политическая мифология: вечность и современность // Вопросы философии. –

1999. –  № 1.
38.  Лосева И.Н. Миф и религия в отношении к рациональному познанию // Вопросы философии. – 1992.

– № 7.
39.  Органов А.А. Эстетическое в системе духовных ценностей // Вестник МГУ. – Серия «Философия».

– 2002. – № 6.
40.  Режабек Е.А. Становление мифологического сознания и его когнитивности // Вопросы философии. –

2002. – №1.
41.  Сендеров В.А. Унижение и достоинство человека // Вопросы философии. – 1998. – № 7.
42.  Соловьев Э.Ю. И.Кант: знания, вера и нравственность // Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас:

очерки по истории философии и культуры. – М., 1991.
43.  Степанян Е.В. Категории поэтического мышления Бориса Пастернака // Вопросы философии. –

2000. – № 8.
44.  Сурио Э. Искусство и философия // Вопросы философии. – 1994. – № 7, 8.
45.  Фридерик Р., Петри Э. Деловая этика и философский прагматизм //Вопросы философии. – 1996. – №

3.
46.  Черняк В.С. Мифологические истоки научной рациональности // Вопросы философии. – 1994. –  №

9.
47.  Шестов Л. Киркегард – религиозный философ // Кьеркегор С. Дневник обольстителя. – М., 1999.
48.  Эккерман И.П. Разговоры с Гете. – М., 1981.
49.  Юревич А.В., Цапенко И.П. Мифы о науке // Вопросы философии. –  1996. – № 9.

 

 

III. Проблемы бытия, познания, судьбы человека в  античной и
древневосточной философии

1.     Особенности античной культуры. Роль мифа в мировоззрении древних греков.
2.     Демифологизация античного мировоззрения в космологических теориях VI – IV вв. до н.э.

(Милетская школа философии. Школа Пифагора: поиски количественных закономерностей.
Гераклит и Элеаты. Апории Зенона как путь выработки философских знаний о движении,
пространстве, времени. Древние атомисты: Анаксогор, Демокрит, Эпикур.)

3.     Философия Сократа: о мудрости, о добродетели, об истинно нравственном, о предмете философии.
Противоположность софистики и диалогового метода Сократа.

4.     Учение Платона о природе идей, об идеальном государственном устройстве. Античный
объективный идеализм и его влияние на европейскую философскую мысль.

5.     Философские взгляды Аристотеля: учение о причинах бытия, о человеке, обществе, государстве.
Влияние Аристотеля на арабскую (Аверроэс) и европейскую философию.



6.     Проблема природы человека, его судьбы, предназначения в философии эллинизма 3-2в.до н.э.
(стоики, эпикурейцы, скептики.) Развитие идей классической греческой философии в культуре
Римской империи 1-3в.н.э: стоицизм (Сенека, Эпиктет, Аврелий), скептицизм (Секст-эмпирик),
эпикурейские идеи (Лукреций, Цицерон), неоплатонизм Плотина.

7.     Особенности древневосточной философии и современность: буддизм, даосизм, конфуцианство.
 

Темы докладов

В виде темы может быть выбран любой из вопросов, предложенных для рассмотрения на семинаре,
и один из философов, представленных в списке первоисточников. Доклад должен включать биографию
философа, размышления о роли его философии в прошлом и в современности на материале
дополнительной литературы и один из предложенных первоисточников.

 

Первоисточники

1.     Аристотель. Евдемова этика // Вопросы философии. – 2002. – № 1,9.

2.     Аристотель. О душе. Метафизика // Аристотель. Соч. в 4 тт. – М., 1964.

3.     Аристотель. Этика – М., 2002.
4.     Афоризмы старого Китая; а также вступ. ст. Малявина В.В.      – М., 1991.
5.     Буддизм. Четыре благородные истины. – М., Харьков, 2000.
6.     Бхагавад-гита. – СПб., 1992.
7.     Дао. Гармония мира. – М., Харьков, 1999.

8.     Джавахарлал Неру. Открытие Индии. Книга I, гл. 4-5. – М., 1989.
9.     Досократики: Анаксимандр, Ксенофан, Гераклит, Парменид, Алкмеон, Эмпедокл, Демокрит – их

высказывания в кн.:  Антология мировой философии в 4 тт. – М., 1969. –  Т.1. . – Ч.1; а также в кн.:
Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. – М., 1991; а
также Диоген Лаэртский (см. 7).

10.  Из книги Мудрецов. Проза древнего Китая. – М., 1969; а также История китайской философии. –
М., 1989.

11.  Книга Экклесиаста // Вопросы философии. – 1991. – № 8.

12.  Конфуций. Уроки мудрости. – М., 1999; или Конфуций. Изречения. – М., 1994,

13.  Лукиан. Гермотим или О выборе профессии; Учитель красноречия // Лукиан. Избранное. – М.,
1987.

14.  Лукреций Т.К. О природе вещей. – М., 1958.

15.  Марк Аврелий. Наедине с собой. - В кн.: Римские стоики, – М., 1995.

16.  Мень А. У врат молчания. Духовная жизнь Китая и Индии в середине первого тысячелетия до н.
э. / Звезда Востока. – 1991. – №№ 8, 10.

17.  Платон. Диалоги: Пир; Апология Сократа. – Там же или любое другое издание.

18.  Платон. Диалоги: Федон, Парменид, Федр // В кн.: Платон. Сочинения в 3 тт. – М., 1968-1971.

19.  Плотин. О бессмертии души // Вопросы философии. – 1994. – №3.

20.  Плотин. О диалектике. О добродетелях // Вопросы философии. – 2002. – №8.

21.  Плутарх. О болтливости. О любопытстве. О подавлении гнева. Наставления супругам // Плутарх.
Трактаты и диалоги. – М., 1983; или Плутарх. Застольные беседы. – М., 1990.

22.  Рерих Е.И. Письма (1932 – 1955). – Новосибирск, 1995.

23.  Рерих Н. О Вечном. – М., 1994.

24.  Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений // Секст Эмпирик. Сочинения. – Т.2. – М.,
1976.

25.  Сенека. Нравственные письма к Луцилию.  – М., 1977; или Сенека // Римские стоики. – М., 1995.

26.  Цицерон. О пределах добра и зла; О судьбе // Цицерон. Диалоги. –М., 1964, или Цицерон.
Избранные произведения. – М., 1975,

27.  Эпикур. Письмо к Геродоту. Письмо к Менекею // Антология мировой философии в 4-х тт. – М.,
1969, Т.1.Ч.1; или Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. – М., 1979.

 



Дополнительная литература

1.     Антология мировой философии. В 4 тт. – М., 1969. – Т. 1.
2.     Батлук О.В. Цицерон и философия образования в Древнем Риме // Вопросы философии. – 2000. – №

2.
3.     Бондаренко Ю.Я. Человек, Судьба, Вселенная глазами древних мудрецов. – М., 1994.
4.     Бугай Д.В. Трактат Плотина «О Добродетелях» // Вопросы философии. – 2002. – № 8.
5.     Гиндилис И.М., Фролова В.В. Философия Живой Этики и ее толкователи. Рериховское движение в

России // Вопросы философии. – 2001. – № 3.
6.     Филатов С., Лункин Р. Раздражение – не метод идейной полемики // Вопросы философии. – 2002. –

№ 3.
7.     Гостев А. Проблема человеческого мышления в трактате Аристотеля «О душе» // Вопросы

философии. – 1997. – № 12.
8.     Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков. – М., 2002.
9.     Кессиди Ф.Х. Философия древних греков как проявление их менталитета // Философия и общество. –

2002. – № 4.
10.  Кнотт К. Индуизм. – М., 2001.
11.  Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. – М., 2002.
12.  Кожевников В.А. Повести о перевоплощении Готамо-Будды и их значение в истории развития

буддизма // Вопросы философии. – 1997. – № 2.
13.  Майданов А.С. Тайны великой Ригведы. – М., 2002.
14.  Мареева Е.В. О бессмертии души (Аристотель и современность) // Вопросы философии. – 2002. –

№ 12.
15.  Нахов И.М. Философия киников. – М., 1982.
16.  Панфилов Т.Ф., Старостин Б.С. Обсуждение проблем восточной философии // Вопросы философии. –

1998. – № 7.
17.  Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий.  – М., 1995.
18.  Салахов Э.Х. Характер и судьба человека в философии Плутарха // Вопросы философии. – 2000. –

№ 2.
19.  Семененко Л.М. Афоризмы Конфуция. – М., 1987.
20.  Трубникова Н.Н. Знак и действительность в буддийском тайном учении // Вопросы философии. –

2000. – № 2.
21.  Филатов С., Лункин Р. Рериховское движение в России: восстановление связи времен // Вопросы

философии. – 1999. – № 12.
22.  Философия природы в Античности и Средние века / Под ред. Гайденко П.П., Петрова В.В. – М.,

2002.
23.  Хрестоматия по истории философии от Лао-Цзы до Фейербаха. – Ч.1. – М., 1997.
24.  Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. – М., 1994.
25.  Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир –

эпоха просвещения. (Хрестоматия). – М., 1991. – С.3–58.
26.  Шуков В.А. Апология свободомыслия Сократа // Вопросы философии. – 2001. – № 12.
 
 

 

IV. Проблемы бытия, человека, знания и веры в средневековом и
современном религиозном мировидении

1.     Теоцентризм средневековой философии. Идея божественного творения (креационизм).Человек как
цель и венец творения.

2.     Провиденциализм исторического христианского сознания. История как столкновение божественной
необходимости и человеческой свободы. Учение Августина «О граде Божьем». Место церкви в
современном демократическом обществе.

3.     Средневековые представления о мире, природе, космосе, устройстве Вселенной. Теология Фомы
Аквинского. История взаимоотношений религии и науки. Соотношение разума и веры в



средневековом  и современном понимании картины мира.
4.     Христианское учение о двойственной природе человека: человек как образ и подобие Божье и

человек как разумное животное. Проблемы соотношения души и тела, разума и воли. Учение о
свободе воли. Критика христианского учения о человеке в философии Нового времени (Дидро,
Ламетри, Гольбах, Вольтер, Локк).

5.     Этико-философский смысл заповедей Христа. Особенности христианского миропонимания в
русской религиозной философии 19-20в. (Ф.М.Достоевский, В.С.Соловьев, С.Л.Франк, С.Н.Булгаков,
Н.А.Бердяев и т.д.)

6.     Место религии в современной культуре. Авторитарные и гуманистические религии. Традиционные
конфессии и секты. Философы и писатели 20в. о причинах религии и ее влиянии на духовное
развитие современного человека (Ф.Ницше, З.Фрейд, Э.Фромм, М.Твен, А. Уайтхед, Б.Рассел,
К.Льюис и т.д.).

 

Темы докладов

В виде темы может быть выбран любой из вопросов, предложенных для рассмотрения на семинаре,
и один из философов, представленных в списке первоисточников. Доклад должен включать биографию
философа, размышления о роли его философии в прошлом и в современности на материале
дополнительной литературы и один из предложенных первоисточников.
 

Первоисточники

1.     Августин. Исповедь. Кн.10,11 –М.,1998; а также Слова на текст «Отпущайте и отпустят вам» //
Опыт тысячелетий. – М., 1996. –    С. 326-332.

2.     Бонхеффер Д. Сопротивление и покорность: письма и заметки из тюремной камеры // Вопросы
философии. – 1989. – №№ 10-11.

3.     Боэций. Утешение философией. – М., 1990.

4.     Гаврюшин Н.К. Христианство и экология // Вопросы философии. – 1995. – № 3.

5.     Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. – 1990. – № 4 (см. предисловие П.П.
Гайденко).

6.     Гольбах П.А. Основы всеобщей морали, или Катехизис Природы. Карманное богословие. Здравый
смысл // Гольбах П.А. Избранные произв. В 2 т. – М., 1963.

7.     Гольбах П.А. Совместим ли атеизм с нравственностью // Вопросы философии. – 2002. – № 3.

8.     Григорий Нисский. Об устроении человека. – Спб, 1995.

9.     Достоевский Ф., Леонтьев К., Соловьев Вл., Розанов В., Булгаков С., Бердяев Н., Франк
С. О великом инквизиторе: Достоевский и последующие. – М., 1990; или Достоевский Ф.М. Братья
Карамазовы,  кн. 5, гл. 5: “Великий инквизитор” // Полн. собр. соч. в 30-ти т. – М., 1977. – Т.14.

10.  Ибн Сина. Указания и наставления // Ибн Сина. Избранные философские произведения. – М., 1980.

11.  Льюис К.С. Просто христианство – М., 1990.

12.  Мень А. Сын человеческий. – М., 1995.

13.  Несмелов В. Вопрос о смысле жизни в основе новозаветного откровения // Смысл жизни.
Антология / Под ред. Н.Г.Гаврюшина. – М., 1994. – С.65-93.

14.  Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. – М., 1989;или любые другие издания.

15.  Оккам У. Избранное. – М., 2002.

16.  Папа Иоанн Павел II. Апостольское послание «Свет Востока» // Вопросы философии. – 1996. – №
4.

17.  Рассел Б. Почему я не христианин // Философия и общество. – 2001. – № 4.

18.  Ренан Э. Жизнь Иисуса. – М., 1991.

19.  Соловьев В. Оправдание добра. Нравственная философия. – М., 1996.

20.  Уайтхед А. Религия и наука; а также:  Наука и  нравственность  (о духовном кризисе науки) // В
кн.: Заблуждающийся разум. – М., 1990.

21.  Фома Аквинский. Сумма теологий. I-II, Вопрос 18. О благе и зле применительно к человеческим
действиям вообще // Вопросы философии. – 1997. – № 9.

22.  Франк С.Л. Культура и религия // Философские науки. – 1991. – №7.



23.  Фрейд З. Культурная ценность религии // В кн.: Религия и общество. М., 1994.

24.  Фрейд З. Будущее одной иллюзии // В кн.: Сумерки богов. – М., 1989.

25.  Фромм Э. Психоанализ и религия // В кн. Сумерки богов. – М., 1989.

26.  Якобс В. Происхождение зла и человеческая свобода или трансцендентальная философия и
метафизика // Вопросы философии. – 1994. – № 1.

 

Дополнительная литература

20.  Антология средневековой мысли Т.1,2  / Под ред. С.С. Неретиной. – СПб., 2002.
21.  Бондуровский Н.В. Проблемы этики в «Сумме теологии» Фомы Аквинского // Вопросы философии.

– 1997. – №9.
22.  Гайденко В.П. Природа в религиозном мировосприятии // Вопросы философии. – 1995. – № 3.
23.  Гертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского // Вопросы философии. – 1994. – №1.
24.  Гиндилис Н.Л. Человек в европейском средневековом знании // Философские науки. – 2003. –№ 3,4.
25.  Дробжев М.И. Зло и грех в русской религиозной антропологии // Философские науки. – 2003. – № 6.
26.  Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков. – М., 2002.
27.  Лосев А.Ф. Историческое значение Ареопагитик // Вопросы философии. – 2000. – № 3. – С. 71-83.
28.  Неретина С.С. Синергия. Проблемы аскетики и мистики православия // Вопросы философии. – 1997.

– №4.
29.  Нестик Т.А. Тема внутреннего слова у Августина: мышление и вера // Вопросы философии. – 1998.

– №10.
30.  Рашковский Е.Б. Протоиерей Александр Мень: интеллектуальный облик // Вопросы философии. –

1994. – № 2.
31.  Сагадеев А.В. Ибн-Сина (Авиценна). – М., 1980.
32.  Современная Россия и секты // Иностранная литература. – 1996. – № 8.
33.  Шюон Ф. Понять ислам (предисловие Ю.Н. Стефанова) // Вопросы философии. – 1994. – №№ 7-8.
 
 
 

V.  Философские идеи эпохи Возрождения.  Становление гражданского
образа жизни

1.     Изменение социально-экономической жизни Европы 15-16в. Особенности городского образа жизни,
появление гражданских свобод, секуляризация культуры.

2.     Переход от теоцентризма к антропоцентризму в возрожденческой философии. Обоснование
творческой сущности человека. Эстетическое как доминирующий аспект культуры Ренессанса.

3.     Мировоззрение гуманистов (П.Мирандола, М.Фичино, Л.Валла, Э. Роттердамский, М.Монтень,
А.Данте, Ф. Петрарка). Обращение к природе, античной мудрости, утверждение идей человеческого
достоинства, свободы воли, активной добродетели.

4.     Натурфилософия Возрождения. Пантеизм и гелиоцентризм (Кузанский, Парацельс, Коперник,
Бруно).Возникновение предпосылок для становления инженерного подхода к действительности
(Леонардо да Винчи).

 

Темы докладов

В виде темы может быть выбран любой из вопросов, предложенных для рассмотрения на семинаре,
и один из философов, представленных в списке первоисточников. Доклад должен включать биографию
философа, размышления о роли его философии в прошлом и в современности на материале
дополнительной литературы и один из предложенных первоисточников.

 

Первоисточники

1.     Альберти Л.Б. О семье // Опыт тысячелетий. – М., 1996. – С.359-412.

2.     Бруно Дж. О героическом энтузиазме. – М., 1953; или Бруно Дж. Избранное. –  Самара, 2000.

3.     Данте А. Божественная комедия. (Любое издание)



4.     Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М., 1989. или Лоренцо Валла. О
наслаждении // В кн.: Антология мировой философии. Возрождение. – М., 2001. – С.137–166.

5.     Мирандола Пико. Речь о достоинстве человека. –  В кн.: Эстетика Ренессанса. Антология в 2 т. –
М., 1981. – Т.1; или в кн.: Антология мировой философии. Возрождение. – М., 2001. –С.265–284.

6.     Мишель Монтень. Об искусстве жить достойно. – М., 1975.

7.     Мишель Монтень. Опыты: в 3-х кн. – М., 1979; или В кн.: Антология мировой философии.
Возрождение. – М., 2001. – С.569–672.

8.     Николай Кузанский. О достижении мудрости. Об ученом незнании. О возможности бытия //
Кузанский Н. Сочинения в 2 т. – М., 1980.

9.     Николай Кузанский. О мире веры // Вопросы философии. – 1992. – № 5.

10.  Николай Кузанский. Об уме // Антология мировой философии. Возрождение. – М., 2001. – С. 110–
127.

11.  Пальмиери М. Гражданская жизнь // Опыт тысячелетий. – М., 1996. – С. 412-433.

12.  Петрарка Ф. Книга о делах повседневных. О средствах против счастливой и несчастливой судьбы
// Антология мировой философии. Возрождение. – М., 2001 – С.3–39.

13.  Фичино М. О моральных добродетелях // Опыт тысячелетий. –М., 1996. – С. 437-442.

14.  Эразм Роттердамский. Похвала глупости // Эразм Роттердамский. Философские произведения. –
М., 1987; или он же В кн.: Антология мировой философии. Возрождение. – М., 2001. – С.395–479.

 

Дополнительная литература

15.  Клодель П. Введение к поэме о Данте А // Вопросы философии. – 1994. – №№ 7-8; а также Борхес
Х.Л. Девять эссе о Данте // Вопросы философии. – 1994. – №1 .

16.  Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-философские очерки и
портреты. – М., 1991. – С.251-301.

17.  Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. – М., 1987.
18.  Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (15 век). – М., 1985.
19.  Чанышев А.Н. Возрождение и Джордано Бруно // Вестник МГУ. –  Серия «Философия». – 2002. – №

1.
 
 

VI. Развитие естествознания в 16–17 в.в. Философия Просвещения о
человеке и социальном прогрессе

1.     Смысл и значение научной революции 16-17в.в. (Н.Коперник, Д.Бруно, Г.Галилей, И.Кеплер,
И.Ньютон).

2.     Философия Ф.Бэкона: развитие экспериментального метода и метода индукции.
3.     Философия Декарта: постулирование идеи самосознания субъекта, принцип методического сомнения,

роль интеллектуальной интуиции.
4.     Взаимодействие философии и науки. Идея рациональности как исходный принцип познания и

организации миропорядка.
5.     Натуралистическая трактовка человека и общества в философии французского материализма 17-

18вв. (Дидро, Д’Аламбер, М.Ламетри, К.Гельвеций, П.Гольбах и т.д.) Утверждение идеи
социального прогресса (Кондорсе, Гердер, Руссо, Гегель, Маркс).

6.     Теория естественного права и общественного договора как теоретическая основа правового
государства. Правовые идеи в воззрениях Т.Гоббса, Дж.Локка, Ш.Монтескье, Вольтера,             
Ж.-Ж.Руссо.

 

Темы докладов

В виде темы может быть выбран любой из вопросов, предложенных для рассмотрения на семинаре,
и один из философов, представленных в списке первоисточников. Доклад должен включать биографию
философа, размышления о роли его философии в прошлом и в современности на материале
дополнительной литературы и один из предложенных первоисточников.



 

Первоисточники

1.     Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Бэкон Ф. Соч. в 2 т. – М., 1977. – Т.1; а также
Опыты или наставления нравственные и политические // Там же. – М., 1978. – Т.2.

2.     Вольтер. Философские письма. Несведущий философ // Вольтер. Философские сочинения. – Т.2. –
М., 1988.

3.     Вольтер. Философские повести. – М., 1985.

4.     Гельвеций К. Мысли и размышления. О человеке, его умственных способностях и его воспитании
// Гельвеций К. Сочинения в 2 т. – М., 1974. – Т.2; или О человеке. Раздел 7. Глава 1,2,3,4 //
Философия и общество. – 2002. – № 4.

5.     Гольбах П.А. Основы всеобщей морали, или Катехизис Природы. Карманное богословие. Здравый
смысл // Гольбах П.А. Избранные произв. В 2 т. – М., 1963.

6.     Гольбах П.А. Система природы или о законах мира физического и мира духовного. Гл. 11 //
Философия и общество. – 2002. – № 1.

7.     Гольбах П.А. Совместим ли атеизм с нравственностью // Вопросы философии. – 2002. – № 3.

8.     Декарт Р. Страсти души // Декарт Р. Избр. произв. –  М., 1950,  или Декарт Р. –Библ. Ф.
Павленкова. – Челябинск: Урал, 1996.

9.     Дидро Д. Разрозненные мысли // Дидро Д. Салоны: в 2 т. – М., 1989. – Т.2, или Философские мысли
// Дидро Д. Соч. в 2 т. – М., 1986. – Т.1.

10.  Ламетри М. Анти-Сенека, или рассуждения о счастье // Ламетри М. Сочинения. – М., 1976.

11.  Ларошфуко Ф. Максимы и моральные размышления. – М.-Л., 1959, или Ларошфуко Ф.
Мемуары. Максимы. – М., 1993.

12.  Локк Дж. Мысли о воспитании // Локк Дж. Соч. в 3 т. – М., 1988. – Т.3, а также Опыт о
человеческом разуме // Там же. – М., 1985, –Т.1. – Кн. 2. – Гл. 20.

13.  Мандевиль Б. Басня о пчелах. – М., 1974.

14.  Паскаль Б. Мысли. – М., 1990.

15.  Руссо Ж.-Ж. Письма о морали. Эмиль, или О воспитании // Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения
в 2 т. – М., 1981.

16.  Спиноза Б. Этика // Избр. произв. –  М., 1957, или Спиноза Б–Библиотека Ф. Павленкова. –
Челябинск: Урал, 1996.

 

Дополнительная литература

17.  Васильев В.А. Гольбах о всеобщей морали и добродетели // Социально-гуманитарные знания. –
2003. – № 3.

18.  Прокофьев А.В. Парадоксальный гуманизм и критика морали (опыт этического анализа «Философии
в будуаре» Д.А.Ф. де Сада) // Вопросы философии. – 2001. – № 1.

19.  Симона де Бовуар. Нужно ли сжечь де Сада? // В кн.: Симона де Бовуар. Прелестные картинки. –
М., 1968; а также  Альмера. Маркиз де Сад. Биография. – Ростов-на-Дону, 1999.

20.  Соловьев Э.Ю. Феномен Локка // Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. – М, 1991. – С.146-166.
21.  Фейхтвангер Л. Мудрость чудака, или Смерть и преображение. Руссо Ж.Ж.  // Собр.соч.: В 12 т. –

М., 1968. – Т. 10.
 
 

 

VII. Гносеологическая функция философии

1.     Феномен сознания и его свойства. Проблема идеального. Сознание и психика. Сознательное и
бессознательное. Сознание и самосознание.

2.     Сознание и язык. Язык и речь. Знак, значение, смысл. Функции языка.
3.     Субъект и объект познания, их взаимодействие. Познавательная деятельность и ее основные виды.

Предмет гносеологии, как философского учения о познании.
4.     Чувственное познание и его формы. Память и воображение. Рациональное познание и его формы.



Единство чувственного и рационального. Внерациональные формы познания.
5.     Рассудок и разум, как две формы абстрактного мышления. Априорность принципов разума и их

безусловное значение. Природа творчества. Философия как критика «способности самого чистого
разума» (Кант И.).

6.     Оптимистические (эмпиризм, сенсуализм, рационализм), и пессимистические (скептицизм,
агностицизм, иррационализм) концепции в решении проблемы познаваемости мира.

7.     Понятие истины и проблема ее критериев. Основные концепции истины: корреспондентная,
конвенциональная, прагматическая. Относительность и конкретность истины. Истина и
заблуждение.

8.     Знание и вера. Проблема единства истины, добра и красоты. Соотношение правды, истины и лжи.
Объяснение, вчувствование, понимание как формы познания.

 

Темы докладов

-        Для доклада можно выбрать одного из философов, представляющих определенное гносеологическое
направление: эмпиризм – Ф. Бэкон; сенсуализм – Дж. Беркли, Дж. Локк; рационализм – Декарт;
агностицизм – Д. Юм, И. Кант; скептицизм – Секст Эмпирик; прагматизм – У. Джеймс, Ч. Пирс.

-        Сознание как философская проблема (М.К. Мамардашвили; а также дополнительная литература –
Г.Б. Жданов, О.В, Суворов).

-        Осознание бессознательного (З. Фрейд; а также дополнительная литература – А.М. Руткевич,  В.И.
Овчаренко).

-        Роль интуиции в познании (А. Бергсон, Н. Лосский; а также в доп. литературе – Р. Харе, Е.Л.
Файнберг).

-        Истина и вера. Вненаучное познание (Н.А, Бердяев, Вл. Соловьев; а также дополнительная
литература – «Заблуждающийся разум?», Дынич В.И. и др.).
 

Первоисточники

1.     Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование // Вопросы философии. – 1990. – №1.

2.     Бергсон А. Философская интуиция // В кн.: Алексеев П.В., Панин А.В. Хрестоматия по философии.
– М., 1997.

3.     Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А. Собр. соч. – М., 1992. – Т. 1.

4.     Бердяев Н.А. О фанатизме, ортодоксии и истине // Философские науки. – 1991. – № 8.

5.     Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого познания // Беркли Дж. Сочинения. – М., 1978.

6.     Бэкон Ф. Новый органон // Бэкон Ф. Соч. в 2 т. – М., 1977. – Т.2.

7.     Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Бэкон Ф. Соч. в 2 т. – М., 1977. – Т.1.

8.     Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950.

9.     Джемс У. Прагматизм (лекции 1, 2, 6) // Джемс У. Воля к вере. – М., 1997.

10.  Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Локк Дж. Соч. в 3 т.  – М., 1988. – Т.1. – Кн.2.

11.  Лосский Н.О. Человеческое «Я» как предмет мистической интуиции // В кн.: Алексеев П.В.,
Панин А.В. Хрестоматия по философии. – М., 1997.

12.  Мамардашвили М.К. Анализ сознания в работах Маркса // Мамардашвили М.К. Как я понимаю
философию. – М., 1990.

13.  Мамардашвили М.К. Проблема сознания и философское призвание // Вопросы философии. – 1988.
– № 8.

14.  Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Вопросы философии. – 1990. – № 10.

15.  Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. – М., 2001.

16.  Пирс Ч.С. Закрепление верования. Как сделать идеи ясными // Вопросы философии. – 1994. – № 4.

17.  Секст Эмпирик. Три книги Пирроновых положений // Секст Эмпирик. Сочинения. – Т.2. – М., 1976.

18.  Соловьев Вл. Вера, разум и опыт // Вопросы философии. – 1994. – № 4.

19.  Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989.

20.  Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. –  Т. 21.

 



Дополнительная литература

21.  Дынич В.И., Ельяшевич М.А., Толкачев Е.А., Томильчек Л.Н. Вненаучное знание и современный
кризис научного мировоззрения // Вопросы философии. – 1994. – № 12.

22.  Жданов Г.Б. Информация и сознание // Вопросы философии, 2000. – № 11.
23.  Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. – М., 1998.
24.  Козлова М.С. Вера и знание. Проблема границы // Вопросы философии. – 1991. – №2;
25.  Лекторский В.А. О некоторых философских уроках З.Фрейда; Автономова Н.С. Фрейд в Европе и в

России: парадоксы «второго пришествия»; Пружинина А.А., Пружинин Б.И. Психоанализ в России –
между прошлым и будущим // Вопросы философии. – 2000. – № 10.

26.  Лекторский В.А. Теория познания (гносеология, эпистемология) // Вопросы философии. – 1999. – №
8.

27.  Мудрагей И.С. Вещь в себе: от непознаваемости к узнаваемости (Кант – Шопенгауэр) // Вопросы
философии. – 1999. – № 1.

28.  Овчаренко В.И. Осознание бессознательного // Вопросы философии. – 2000. – № 4.
29.  Овчинников Н.Ф. Знание – болевой нерв философской мысли (к истории концепций знания от

Платона до Поппера) // Вопросы философии. – 2001. – № 1.
30.  Руткевич А.М. Научный статус психоанализа // Вопросы философии. – 2000. – № 10.
31.  Суворов О.В. Разум и феномен «Я» // Вопросы философии. – 2000. – №4.
32.  Файнберг Е.Л.   Интуитивное суждение и вера // Вопросы философии. – 1991. – № 8.
33.  Харре Р. Потенциирующие образы и интуиция в физике // Вопросы философии. – 2000. – № 9.
34.  Шестакова М.А. Истина как ценность // Вестник МГУ, Серия «Философия». – 2002. – № 5.

 
 

VIII. Методологическая роль философии. Особенности диалектического
метода

1.     Методология как совокупность методов и многообразие философских учений о средствах,
предпосылках, принципах организации теоретической и практической деятельности. Формирование
идеалов опытного и математизированного  знания в новоевропейской науке 17 в.

2.     Классификация методов познания. Характеристика всеобщих философских методов.
Метафизический и диалектический подходы к трактовке бытия и познания

3.     Диалектика как философская методология, система принципов и категорий. Понятие
диалектического противоречия. Идея тождества мышления и бытия у Гегеля и Маркса, их
различное понимание роли диалектики в познании     и   преобразовании бытия.

4.     Методологические особенности и взаимодействие эмпирического и теоретического уровней
научного познания. Многообразие  методов исследования: наблюдение, эксперимент, обобщение,
абстрагирование, сравнение, экстраполяция, анализ и синтез, дедукция и индукция, типологизация и
классификация, экспликация и интерпретация, моделирование и т.д. Роль философии в их разработке
и становлении.

5.     Особенности описания, объяснения, предвидения в естественно-научном и социально-гуманитарном
познании. Проблема соотношения исторического и логического. Понимание и интерпретация как
методологические принципы. Герменевтический круг. Понимание как трансформация смысла

6.     Эволюционно-реформаторские и революционные методы преобразования социально-исторического
бытия. Особенности материалистической диалектики. Обоснование эволюционного подхода
Г.Спенсером, развитие идеи социального эволюционизма  Э.Дюркгеймом и в теориях
постиндустриального общества.

 

Темы докладов

-        Для доклада можно выбрать одного из философов, представляющих определенное гносеологическое
направление: эмпиризм – Ф. Бэкон; классический рационализм – Декарт; Лейбниц; диалектика –
Гегель, Маркс, Энгельс; позитивизм – Сорокин, Поппер, Спенсер; герменевтика – Гадамер.

-        Особенности исторической методологии и проблемы социального познания (Вильчек, Сорокин, Белл,
Блок).



 

Первоисточники

1.      Белл Д. Возобновление истории в новом столетии // Вопросы философии. – 2002. – № 5.

2.      Блок М. Апология истории или ремесло ремесленника. – М., 1986.

3.      Бэкон Ф. Новый органон // Соч.: В 2 т. – М.,1972. – Т. 2.

4.      Вильчек В. Алгоритмы истории // Нева. – 1990. – № 7.

5.      Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988.

6.      Гегель Г. Наука логики. – М., 1972. – Т.1. – С.296 -299.

7.      Декарт Р.  Рассуждение о методе // Декарт Р. Избранные произведения. – М.,1950.

8.      Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. – 1995. – № 10.

9.      Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М., 1991.

10.  Лейбниц Г. Монадология // Соч.: В 4 т. – М., 1982. – Т. 1.

11.  Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 3.

12.  Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

13.  Риккерт Г. Науки о природе  и науки о культуре. – М., 1998.

14.  Сорокин П.А. Историческая необходимость // Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. –

С.513-520; а также Сорокин П.А. Кризис нашего времени // там же. – С. 427-505.

15.  Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. – М., 1998
 

Дополнительная литература

1.     Вопросы философии. – 1995. – № 1. Подборка статей о современном состоянии диалектики.
2.     Грязнов А.Ю. Методология ифзики и априоризм Канта // Вопросы философии. – 2000. – № 8.
3.     Загадка человеческого понимания. – М., 1991.
4.     Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. – М., 2001.
5.     Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. – М., 2002.
6.     Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к «Науке логики». М., 1984.
7.     Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М., 2004.
8.     Философия и методология науки / Под ред. В.И.Купцова. – М., 1996.
 
 
 

IX. Философия и наука. Концепции современной философии науки

1.     Особенности философского, научного и социального познания. Наука как познавательная
деятельность, как социальный институт, как особая сфера культуры.

2.     Возникновение науки и основные этапы ее исторической эволюции: от античной космологии, логики
и математики к современной дифференциации научного знания. Различие естественно-научного и
социально-гуманитарного знания.                                                                                      
                         

3.     Соотношение научного и обыденного познания. Ограниченность сциентизма как миропонимания.
Функции науки. Роль науки в решении глобальных проблем современности.

4.     Общая структура научно-познавательного процесса. Критерии научности и проблема истины в
«науках о природе» и «науках о культуре». Соотношение веры и истины. Принципы верификации и
фальсификации в научном познании.

5.     Научный рационализм, его исторические формы. Классический рационализм: метафизика
Аристотеля, физика Декарта, эмпиризм Бэкона. Неклассический  -  идеология позитивизма;
критический рационализм К.Поппера; концепция смены парадигм Т.Куна; методология научно-
исследовательских программ И.Лакатоса; методологический анархизм П.Фейерабенда.
Постнеклассическая рациональность как сближение идеалов естественно-научного и социально-
гуманитарного познания, ослабление антифилософской направленности позитивистской идеологии,
гуманизация и гуманитаризация естествознания.

6.     Учение В.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Роль нелинейной динамики и



синергетики в развитии современных представлений об исторически развивающихся системах.
(Пригожин, Моисеев и др.)

7.     Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования, новые этические проблемы науки в конце 20
столетия. Философские идеи «космизма» и проблема формирования  планетарного сознания
Н.Федоров, В.Соловьев, Т.Шарден, В.Вернадский). Этика ученого.

 
Темы докладов

-        Проблема исторического возраста науки (А. Уайтхед).
-        Наука и религия (Планк, Уайтхед).
-        Естественнонаучное и социально-гуманитарное познание: сходство и различие (Г. Риккерт, Г.

Спенсер).
-        Особенности постнеклассической науки (П. Фейерабенд,  Т. Кун).
-        Смысл и итоги научных революций (Т. Кун).
-        Значение учения В. Вернадского.
-        Философские идеи русского «космизма» (В. Вернадский, Н. Федоров, В. Соловьев, А. Чижевский).
-        Роль синергетических представлений в современной науке (Пригожин, Моисеев).

 

Первоисточники

1.     Агации Э. Моральное измерение науки и техники. – М., 1998.

2.     Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. – Раздел 3. –
М., 1990.

3.     Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М., 1991.

4.     Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.,1978.

5.     Гачев Г.Д. Книга удивлений. – М., 1991.

6.     Капра Ф. Дао физики. – М., 1994.

7.     Кун Т. Структура научных революций. – М., 2001.

8.     Лосский Н.О. Мир как органическое целое // Лосский Н.О. Избранное. – М., 1991. – С. 449-461.

9.     Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М., 1990; Моисеев Н.Н. Человек во вселенной и на земле //

Вопросы философии. – 1990. – №6; Моисеев Н.Н. Еще раз о проблеме коэволюции // Вопросы
философии. – 1998. – № 8.

10.  Моисеев Н.Н. Современный рационализм. – М., 1995.

11.  Планк М. Религия и естествознание // Вопросы философии. – 1990. – № 8.

12.  Планк М. Позитивизм и реальный внешний мир // Вопросы философии. – 1998. – № 3.

13.  Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

14.  Пригожин И., Стренгерс И. Порядок из хаоса. – М., 1986.

15.  Риккерт.Г. Науки о природе  и науки о культуре. – М., 1998.

16.  Соловьев Вл. Вера, разум и опыт // Вопросы философии. – 1994. – № 4.

17.  Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. – М., 1998.

18.  Уайтхед А. Наука и современный мир // Уайтхед А. Избр. работы по философии. – М., 1990.

19.  Уайтхед А. Религия и наука; а также:  Наука и  нравственность  (о духовном кризисе науки) // В
кн.: Заблуждающийся разум. – М., 1990. 

20.  Уайтхед А.Н. Приключения идей // Избранные работы по философии. – М., 1990.

21.  Фейерабенд П. Избранные труды по истории науки. – М.,1 986.

22.  Циолковский К.Э. Живая Вселенная // Вопросы философии. – 1992. – № 6.

23.  Швырев В.С. Рациональность как ценность культуры // Вопросы философии. – 1992. –  № 6.

24.  Шеллинг Ф. В. И.  Об  отношении  реального  и  идеального  в  природе // Шеллинг Ф. В. И. 
Сочинения: в 2 т. – М., 1989. – Т.2.

25.  Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь и Разум. – М., 1989 (или любое другое издание).
 

Дополнительная литература

26.  «Круглый стол», посвященный обсуждению книги Н.Н. Моисеева «Быть или не быть



человечеству?» // Вопросы философии. – 2000. – № 4.
27.  Баландин Р. Поиски истины. Жизнь и творчество В.И. Вернадского. – М., 1983.
28.  Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (17-18вв). – М., 1987.
29.  Глазунов В.А. Робототехника и постнеклассическая наука // Вопросы философии. – 2002. – № 11.
30.  Демиденко Э.С. Концепция биосферы и биосферной жизни на земле // Вестник МГУ. – Серия

«Философия». – 2002. – № 6.
31.  Зинченко В.П. Наука – неотъемлемая часть культуры? // Вопросы философии. – 1990. – № 1.
32.  Кезин А.В. Наука в зеркале философии. – М., 1990.
33.  Келле В.Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.
34.  Кнабе Г.С. Строгость науки и безбрежность жизни // Вопросы философии. – 2001. – № 8.
35.  Наука в культуре. – М.,1998.
36.  Петров М.К. Человек и культура в научно-технической революции // Вопросы философии. – 1990. –

№ 5.
37.  Русский космизм. – М., 1993.
38.  Самсонов А.Л. На пути к ноосфере // Вопросы философии. – 2000. – № 7.
39.  Современная философия науки: Хрестоматия / Сост. А.А.Печенкин. – М., 1996.
40.  Сошинский С.А. Чудо в системе мироздания // Вопросы философии. – 2001. – № 9.
41.  Теяр дэ Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.
42.  Филатов В.П. М.Планк: революционер-консерватор // Вопросы философии. – 1998. – № 3.
43.  Холтон Дж. Что такое антинаука // Вопросы философии. – 1992. – № 2.

 
 
 

X. Философские проблемы техники и информационных технологий

1.     Происхождение и природа техники. Техника как прием и способ действия; как совокупность
материально-вещественных средств деятельности; как вид знания; как овеществленная воля
(М.Хайдеггер о технике как о волении). Техника и технология.

2.     Специфика философского осмысления техники и технических наук. Сущность технического подхода
и его отличие от научного подхода к миру. Различие естественного и технического. Особенности
технических наук, их отношение к естественным, общественным наукам и математике.

3.     Проблема периодизации техники как история развития взаимоотношений «человек – техника»,
«техника – природа», как изменение отношения человека к миру.

4.     Специфика технического отношения человека к миру в его природно-преобразующей, социальной,
ценностно-ориентационной модификации. Культуротворческая функция техники. Перспективы и
границы современной техногенной цивилизации.

5.     Развитие системных и кибернетических представлений в технике. Системные исследования и
системное проектирование: особенности системотехнического и социотехнического проектирования,
возможность и опасность социального проектирования. Синергетический подход в информатике.

6.     Понятие киберпространства интернет и его философское значение. Интернет как инструмент новых
социальных технологий. Интернет как информационно-коммуникативная среда науки 21в. и как
глобальная среда непрерывного образования.

7.     Феномен зависимости от интернет. Проблема информационной безопасности (гуманитарный
аспект). Концепции информационного общества. Проблема личности в информационном обществе.

8.     Научная и техническая рациональность и иррациональные последствия научно-технического
прогресса. Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в контексте концепции
устойчивого развития. Формирование нового образа науки и норм технического действия под
влиянием экологических и социально-гуманитарных угроз.

 

Темы докладов

-        Философское осмысление техники (Ясперс, Хайдеггер, Ортега-и-Гассет, Бердяев).
-        Специфика инфенерного отношения к миру (Агацци, Орега-и-Гассет).
-        Перспективы современной технической цивилизации (Циолковский, Лоренц, Ясперс).
-        Информационное общество: противоречия и перспективы (Ясперс, Фромм, Мэмфорд).



-        Синергетический подход в информатике (см. дополнительную литературу).
 

Первоисточники

1.     Агации Э. Моральное измерение науки и техники. – М., 1998.

2.     Бердяев Н.А. Человек и машина // Вопросы философии. – 1989. – № 2.

3.     Вейлл П. Искусство менеджмента. – М., 1993.

4.     Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М., 1991.

5.     Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества // Вопросы философии. – 1992.
– № 3.

6.     Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. – М., 1998.

7.     Лосский Н.О. Мир как органическое целое // Лосский Н.О. Избранное. – М., 1991. – С. 449-461.

8.     Мэмфорд Л.  Миф машины.; Шекли Р. Хождение Джоэниса. В кн.: Утопия и утопическое
мышление. – М., 1991. – С.79-97; 377-396.

9.     Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике // Вопросы философии. – 1993. – № 10.

10.  Пригожин И., Стренгерс И. Порядок из хаоса. – М., 1986.

11.  Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993  (Революция надежды. Глава III: Где мы находимся и
куда направляемся? Глава IV: Что значит быть человеком?). – С. 237-289.

12.  Хайдеггер М. Вопрос о технике; или Ясперс К. Современная техника // Новая технократическая
волна на Западе. – М., 1986.

13.  Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь и Разум. – М., 1989 (или любое другое издание).

14.  Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994 (Духовная ситуация времени).

 

Дополнительная литература

15.  «Круглый стол», посв. обсуждению книги Н.Н.Моисеева «Быть или не быть человечеству?» //
Вопросы философии. – 2000. – №4.

16.  Алексеева И.Ю. Человечевкое знание и его компьютерный образ. – М.,1993.
17.  Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. – М.,1999.
18.  Бранский В.П. Теоретические основания социальной синергетики // Вопросы философии. – 2000. –

№ 4.
19.  Войскунский А.Е. Метафоры интернета // Вопросы философии. – 2001. – № 11.
20.  Воронин А.А. Периодизация истории и проблема определения техники // Вопросы философии. –

2001. – № 8.
21.  Глазунов В.А. Робототехника и постнеклассическая наука // Вопросы философии. – 2002. – № 11.
22.  Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники. – М., 2000.
23.  Грязнов А.Ю. Методология физики и априоризм Канта // Вопросы философии. – 2000. – № 8.
24.  Кастельс Э. Информационная эпоха. Экономика, общество, культура. – М., 2001.
25.  Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение // Вопросы философии. – 1992.

–  № 12; а также Князева Е.Н. Саморефлексия синергетики // Вопросы философии. – 2001. – №10.
26.  Комаров В.Д. Основы философии техники // Философия и общество. – 2001. – № 1.
27.  Кудрявцев И.К., Лебедев С.А. Синергетика как парадигма нелинейности // Вопросы философии. –

2002. – № 12.
28.  Митчам К. Что такое философия техники? – М., 1995.
29.  Моисеев Н.Н. Вернадский и современность // Вопросы философии. –  1994. – № 4.
30.  Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. – М., 1993.
31.  Степин В.С. Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. – М., 1995.
32.  Степин В.С. Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. – М.,1994.
33.  Философия техники в ФРГ. – М., 1989.
34.  Философия техники: Подборка статей // Вопросы философии. – 1993. – № 10. – С.24-151.
35.  Чернавский Д.С. Синергетика и информация. – М., 2004.
36.  Шелестов Ю.И. Проблема человека и становление глобальной информационной среды // Вестник

МГУ. – Серия 12. – № 6.
 



 
 

XI. Природа и сущность человека, смысл его существования в традициях
русской и западной философии 19-20 вв.

1.     Проблема происхождения человека. Человек как существо космическое, биологическое, духовное и
социальное. Актуальность философского подхода к человеку. Связь проблем онтологии и
гносеологии с философской антропологией.

2.     Противоречивая сущность человека как проблема философии: телесное и духовное, индивидуальное
и социальное, сознательное и бессознательное в человеке. Идея сверхчеловека в учениях Ф.Ницше
и В.Соловьева.

3.     Человек как личность и индивидуальность. Структура индивидуальности: мотивы, интересы,
ценностные ориентации, моральные принципы и императивы. Актуализация проблемы личности в
переломные эпохи истории. Духовный мир личности, ее нравственная свобода и ответственность.

4.     Самоидентификация и самореализация человека. Проблема подлинности его существования.
Соотношение сущности и существования человека в экзистенциализме.

5.     Судьба человека как единство необходимости и свободы. Судьба как рок и участь, жребий и
фортуна. Проблема смысла жизни в современной философии.

 

Темы докладов

-        Специфика рассмотрения смысла человеческого существования в русской философии 19-20 вв.
(Соловьев, Бердяев, Франк, Трубецкой, Введенский, Розанов и др.).

-        Проблема подлинности человеческого существования в экзистенциализме (Камю, Сартр,
Кьеркегор).

-        Специфика понимания человеческой личности в философии психоанализа (Фрейд, Франкл, Фромм).
-        Основные черты марксистского понимания человека (Фромм, Маркс, Энгельс).
-        Иррационалистическая европейская философия 19 века о человеке (Шопенгауэр, Ницше,

Кьеркегор).
-        Проблема человека в истории философской мысли (Бубер).
-        Проблема смысла жизни в философии второй половины 20 века (Мунье, Фромм, Франкл, Камю).
-        Идея сверхчеловека у Ницше и Соловьева (см. также дополнительную литературу).

 

Первоисточники

1.     Бердяев Н. Самопознание; или Смысл творчества (любое издание).

2.     Бубер М. Проблема человека // Журнал «Философские науки». – №3. – 1992. или любое другое
издание.

3.     Булгаков С.Н. Человекобог и человекозверь // Избранные сочинения. – М., 1991. – Т.2.

4.     Введенский А. Условия допустимости веры в смысле жизни // Смысл жизни. Антология / Под ред.
Н.Г.Гаврюшина. – М., 1994. – С.93-123.

5.     Джемс У. Личность // Психология личности. Тексты. – М., 1982.  – С.61-71.

6.     Камю А. Миф о Сизифе // В кн.: Бунтующий человек. – М., 1993. или любое другое издание.

7.     Камю А. Посторонний. Чума // Избранные произведения. – М., 1993. – С.7-81. – С. 83-316.

8.     Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры // Проблема
человека в западной философии. – М., 1988. – С. 3-30.

9.     Кьеркегор С. Болезнь к смерти // В кн.: Этическая мысль. – М., 1990. – С. 360-471; а также
Исаев С.А. Этика отчаяния и веры (послесловие к публикации). – С. 471-496.

10.  Лосев А.Ф. Человек // Философские науки. – 1988. – № 10.

11.  Лосский Н.О. Воспоминания. Жизнь и философский путь // Вопросы философии. – 1991. – №№ 10,
11, 12.

12.  Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии. – М., 1990; Мамардашвили М.К.
Философия и личность // Журнал “Человек”. – 1994. – № 5.

13.  Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М., 1999.



14.  Мунье Э. Страх в 20 веке // Мунье Э. Манифест персонализма. – М., 1999. – С. 411-459.

15.  Ницше Ф. Разные разности человеческие // Утренняя заря.      –Свердловск, 1991; или Ницше Ф.
Человеческое, слишком человеческое. Сочинения в 2 т. – Т.1. – М., 1990.

16.  Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Сочинения в 2 т. – М., 1990. – Т.2; или любое другое издание.

17.  Розанов В. Об истинных целях человеческой жизни // Смысл жизни. Антология // Под ред.
Н.Г.Гаврюшина. – М., 1994. – С.42-65.

18.  Сартр Ж.-П. Первоначальное отношение к другому // Проблема человека в западной философии. –
М., 1988, а также  Сартр Ж.-П. Стена. Избранные произведения. – М., 1992 («Тошнота», «Стена»,
«Дьявол и господь Бог», «Слова»).

19.  Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1989; или Тошнота. Избр.
произв. – М., 1999. – С.433-470.

20.  Соловьев В. Смысл любви. Идея сверхчеловека // В.Соловьев Соч. в 2 т. – М., 1988. – Т.2;  или
любое другое издание.

21.  Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987.

22.  Толстой Л.Н. Путь к жизни. – М., 1993.

23.  Трубецкой Е. Смысл жизни. Гл.1 // Смысл жизни. Антология // Под ред. Н.Г.Гаврюшина. – М.,
1994.

24.  Франк С. Смысл жизни // Вопросы философии. – 1990. – № 6.

25.  Франк С.Л. Ницше и этика любви к дальнему // Франк С.Л. Соч. – М., 1990.

26.  Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

27.  Фрейд З. Мы и смерть. По ту сторону наслаждения // в кн. Рязанцева С. Танатология. – М., 1994. –
С. 5-83., или любое другое издание З. Фрейда.

28.  Фромм Э. Душа человека; Концепция человека у Маркса; Из плена иллюзий // Фромм Э. Душа
человека. – М., 1992.

29.  Фромм Э. Пути из больного общества // Проблема человека в западной философии. – М., 1988.

30.  Фромм Э. Человек для самого себя // Психоанализ и этика. – М., 1993. – С.19-192.

31.  Шелер М. Положение человека в Космосе // В кн.: Проблема человека в западной философии. –
М., 1988.

32.  Шопенгауэр А. О ничтожестве и горестях жизни // Шопенгауэр А. Избр. произв. – М., 1993. – С.
63-133.

 

Дополнительная литература

33.  Алексина Т.А., Донченко А.П. Нравственный смысл жизни в аспекте личностного времени //
Философские науки. – 1985. – №3.

34.  Анисимов С.Ф., Гурев Г.А. Проблема смысла жизни в религии и атеизме. – М., 1981.
35.  Арсеньев А.С. Философские основания понимания. – М., 2001.
36.  Бибихин В. Слово о Розанове // Знание-Сила. – 1991. – №11.
37.  Вдовина И.С. Личность в современном мире // Вступ. ст. в кн.: Мунье Э. Манифест персонализма.

– М., 1999.
38.  Геворкян А.Р. Ницше и метафизический пессимизм // Вопросы философии. – 2001. – №8.
39.  Гуревич П.Я. Философия страха // Философские науки. – 1992. – №2.
40.  Дубровский Д.И., Аносов И.П., Кулешов С.В. Человек в антропологическом измерении. – М., 2002.
41.  Егорова И.В. Философская антропология Э. Фромма. – М., 2002.
42.  Рачков П.А. Человек в зеркале философии // Вестник МГУ, Серия «Философия». – 1998. – № 2,3.
43.  Рюриков Ю.Б. Мед и яд любви (Семья и любовь на сломе времени). – М., 1990.
44.  Семенов Ю.И. Личность, общество, культура // Философия и общество. – 2001. – № 3.
45.  Синеокая Ю.В. Проблема сверхчеловека у Соловьева и Ницше // Вопросы философии. – 2002. – №2.
46.  Шестов Л. Киркегард – религиозный философ // Кьеркегор С. Дневник обольстителя. – М., 1999.
47.  Эпштейн М. Поступок и происшествие. К теории судьбы // Вопросы философии. – 2000. – №9.
 
 
 



XII. Аксиологическая функция философии

1.     Философия как ценностное знание. Аксиологическая проблематика как пространство нравственно-
духовного формирования личности. Этика, эстетика как философские дисциплины.

2.     Человек между идеалом и реальностью, должным и сущим. Жизненный путь человека и его
ценностно-ориентирующие детерминанты: теоцентристский, социоцентристский, натуралистический
и персоналистский подходы.

3.     Этика долга и счастья как два противоположных подхода к решению смысложизненных проблем.
Многообразие этических учений.

4.     Нравственные, эстетические, религиозные, правовые ценности и их роль в человеческой жизни.
«Вечные» жизнеориентирующие категории: добро и зло, смерть и бессмертие, любовь и ненависть,
честь и бесчестие, прекрасное  и безобразное, низменное и возвышенное, трагическое и комическое,
одиночество, страх, страдание, скука, удовольствие, счастье и т.д.

5.     Свобода и ответственность. Внешняя и внутренняя свобода. Ценность гражданского общества и
философский смысл «естественных» прав человека.

6.     6.Любовь, сострадание, жалость, стыд, совесть, милосердие как проявление духовно-душевных
качеств личности. Единство нравственного и правового сознания личности. Философия ненасилия
как парадигма 21века.

 

Темы докладов

-        В рамках данной темы  можно раскрыть любой из вопросов на материале конкретного
первоисточника. Например: Проблема свободы и ответственности в работе Э. Фромма «Бегство от
свободы»; Идея любви и ненасилия в философии XIX-XX вв. (Толстой, Соловьев, Шарп, Ганди,
Семлен, Фромм); Проблема счастья в «Афоризмах житейской мудрости» А. Шопенгауэра или «О
счастье и совершенстве человека» В. Татаркевича;

-        Возможно сравнение двух источников. Например: Достоевский и Бердяев о свободе; Лосский и
Шопенгауэр о воле.                                                                                                             

 
Первоисточники

1.     Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.

2.     Бердяев Н.А. Философия свободы. – М., 1989.

3.     Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М., 1994.

4.     Ганди М.К. Моя вера в ненасилие; Кинг М.Л. Любите врагов ваших // Вопросы философии. – 1992.
– № 3.

5.     Достоевский Ф.Н. Бесы; или Братья Карамазовы (любое издание).

6.     Ильин И.А. Путь к очевидности (О сопротивлении злу силой). –М., 1993 или // Новый мир. – 1991.
– № 10; или // Вопросы философии. – 1992. – № 4.

7.     Камю А. Бунтующий человек. – М., 1993; или Камю А. Творчество и свобода. – М., 1993.

8.     Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // в кн. Сумерки Богов, – М., 1990; или любое другое
издание А.Камю.

9.     Левинас Э. Философия, справедливость, любовь // Философские науки. – 1991. – № 6.

10.  Лосский Н.О. Свобода воли // Лосский Н.О. Избранное. – М.,        – 1991. – С.484-597.

11.  Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. – М., 1991 (гл. 10. Любовь. – С. 180-197).

12.  Льюис К. Любовь. Страдание. Надежда. – М., 1992.

13.  Моруа А. Письмо молодому человеку о науке жить // Если хочешь быть свободным. – М., 1992.

14.  Мунье Э. Персонализм // Мунье Э. Манифест персонализма. – М., 1999. – С.459-524.

15.  Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. – М., 1995.

16.  Ницше Ф. Шопенгауэр как воспитатель // Ф. Ницше Странник и его тень. – М., 1994; или любое
другое издание.

17.  Ортега-и-Гассет Х. Человек и люди // Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. – М., 1991. –
С.229-478.

18.  Розанов В.В. Семья как религия // Розанов В.В. Уединенное. – М.,1990. – С. 442-454.



19.  Сартр Ж.-П. Размышление о еврейском вопросе // Нева. – 1991. – № 7,8.

20.  Сартр Ж.-П. Размышление о еврейском вопросе // Нева. – 1991. – № 7,8.

21.  Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки Богов. – М., 1989.

22.  Семлен Ж. Выход из насилия; Левинас Э. Философское определение культуры // Глобальные
проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990. – С. 76-98.

23.  Соловьев В. Оправдание добра. Нравственная философия. – М., 1996.

24.  Соловьев В. Смысл любви: Избранные произведения. – М., 1991; или любое другое издание.

25.  Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека. – М., 1981.

26.  Толстой Л.Н. Крейцерова соната (любое издание).

27.  Толстой Л.Н. Религия и нравственность. Закон насилия и закон любви // Избранные философские
произведения. – М., 1981.

28.  Франк С.Л. Ницше и этика любви к дальнему. – М., 1990.

29.  Франкл В. Человек в поисках смысла // Духовность, свобода и ответственность. – М., 1990. –
С.93-130.

30.  Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1989.

31.  Фромм Э. Искусство любить // Фромм Э. Душа человека. – М., 1992; или любое другое издание.

32.  Фромм Э. Пути из больного общества // Проблема человека в западной философии. – М., 1988.

33.  Честерфильд. Письмо к сыну // Если хочешь быть свободным. – М., 1992.

34.  Шарп Дж. Роль силы в ненасильственной борьбе // Вопросы философии. – 1992. – № 8.

35.  Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992; или в кн. Глобальные проблемы и
общечеловеческие ценности. – М., 1990. – С.328-351.

36.  Шелер М. Положение человека в Космосе // В кн.: Проблема человека в западной философии. –
М., 1988.

37.  Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости // Избранные произведения. – М., 1993; или любые
другие издания.

38.  Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М., 1992; или “Понятие воли” в любом
издании.

39.  Ясперс К. Ницше и христианство. – М., 1994.
 

Дополнительная литература

1.     Бибихин В. Слово о Розанове // Знание-Сила. – 1991. – №1 1.
2.     Бондаренко А.Б. Насилие и права человека сегодня (Можно ли защищать права человека

посредством насилия?) // Вестник МГУ. – Серия «Философия». – 2002. – № 6.
3.     Гжегорчик Н. Духовная коммуникация в свете идеала ненасилия; Гусейнов Н.А. Этика ненасилия //

Вопросы философии. – 1992. – №  3.
4.     Евлампиев И.И. Достоевский и Ницше: на пути к новой метафизике человека // Вопросы философии.

– 2002. – № 2.
5.     Евлампиев И.И. Кириллов и Христос. Самоубийцы Достоевского и проблема бессмертия // Вопросы

философии. – 1998. – №3.
6.     Ермичев Н.А. Три свободы Николая Бердяева. – М., 1990.
7.     Зинченко В.П. Размышления о душе и ее воспитании // Вопросы философии. – 2002. – № 2.
8.     Кандалинцева Л.Е. Проблема свободы и выбора во французском экзистенциализме // Философия и

общество. – 2001. – № 2.
9.     Кантор В.К. Достоевский, Ницше и кризис христианства в Европе конца 19 – 20 века // Вопросы

философии. – 2002. – № 9.
10.  Кантор В.К. Фрейд versus Достоевский // Вопросы философии. – 2000. – № 10.
11.  Киссель М.А. Дороги свободы Ж.-П. Сартра // Вопросы философии. – 1994. – № 11. – С.171-188.
12.  Ксенофонтов В.И. Духовность как экзистенциальная проблема // Философские науки. – 1991. – №

12.
13.  Левин  Г.Д. Свобода и покинутость, методологический анализ // Вопросы философии. – 1997. – № 1.
14.  Левин Г.Д. Свобода воли. Современный взгляд // Вопросы философии. – 2000. – № 6.
15.  Лисица Ю.Т. Ильин как правовед и государствовед // Вопросы философии. – 1991. – № 5.



16.  Ненасильственные движения и философия ненасилия: состояние, трудности, перспективы // Вопросы
философии. – 1992. – № 8.

17.  Хазанов Б Черное солнце философии: Шопенгауэр // Вопросы философии. – 2002. – № 3.
18.  Черная А.А. Новейшая философская антропология Макса Шелера // Вопросы философии. – 1999. –

№ 7.
19.  Штайнер Р. Философия свободы: основные черты одного современного мировоззрения. – Ереван,

1993.

 
 
 

XIII. Общество и его история как объект философского осмысления.
Человек в исторической перспективе

1.     Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов познания:
многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. Субъект социально-
исторического познания, его особенности.

2.     Общество как система деятельности, отношений, и институтов. Традиционное общество.
Индустриальное общество. Гражданское общество. Тоталитаризм как историческое явление.

3.     Общество как саморазвивающаяся система: формационный, цивилизационный, синергетический
подходы. Цивилизация как категория социальной философии и философии истории.

4.      Проблема закономерного хода истории и ее смысла. Историческая необходимость и свобода. Идея
общественного прогресса (Гердер, Кондорсе, Гегель, Маркс) и ее критики (Шпенглер, Данилевский,
Бердяев, Тойнби, Ясперс). Современные футурологические концепции. Идея «конца истории»
Ф.Фукуямы.

5.     Культура как универсальная характеристика жизнедеятельности человека и общества. Культура и
природа. Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы. Глобальные
проблемы современности и перспективы человечества.

6.     Природные основы многообразия  цивилизаций. Цивилизация и варварство. Единство мировой
цивилизации. Пути и средства перехода от техногенной к ноогенной цивилизации.

7.     Культура и цивилизация. Единство и многообразие культур и цивилизаций. Культура Запада,
Востока, России как исторически сложившиеся типы культур. Диалог культур как форма их
взаимодействия, как парадигма выживания человечества.

 

Темы докладов

-        Античные философы о государстве (Аристотель, Платон, Цицерон).
-        Государство, естественное право и гражданское общество в философии Нового времени (Гоббс,

Локк, Монтескье, Гольбах, Руссо, Гегель).
-        Философы эпохи Возрождения о государстве и обществе (Макиавелли, Мор, Кампанелла).
-        Марксистское понимание общества (Маркс, Энгельс).
-        Иррационалистическая философия об обществе и истории (Ницше, Шопенгауэр).
-        Философское осмысление логики истории в ХХ веке (Ортега-и-Гассет, Вильчек, Сорокин, Белл,

соловьев, Фукуяма).
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Вопросы на понимание курса:

1.     В чем состоит роль философии в культуре?
2.     Почему нельзя понять философию без знакомства с ее историей?
3.     Имеется ли у философии свой язык? Чем он отличается от обычного языка и от языка науки?
4.     Прокомментируйте суждение Аристотеля: «Удивление побуждает людей философствовать».
5.     «Философский камень» – что за словосочетание? Что означает выражение «поиски философского

камня»?
6.     «Знание есть только путь к силе» (Т.Гоббс) В чем сила философского знания?
7.      Какова польза философских знаний? При ответе используйте известные Вам  учения философов.
8.     «Философия прирождена человеку» (И.Г.Фихте). Согласны ли Вы с этим? Что такое природа

человека и включает ли она философию?
9.     Прокомментируйте высказывание А.Шопенгауэра: «Истинное философское воззрение на мир, т.е.

то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность и, таким образом, выводит нас за
пределы явления, не спрашивает, откуда и куда, и зачем, а всегда и всюду интересует его только

что мира…»
10.  Прокомментируйте высказывание М.Хайдеггера: «Метафизика есть вопрошание, в котором мы

пытаемся охватить своими вопросами совокупное целое сущего и спрашиваем о нем так, что сами,
спрашивающие, оказываемся поставлены под вопрос».

11.  Сравните употребление понятия «диалектика» в античной и современной философии.
12.  Сравните представление о Боге с точки зрения античной и средневековой философии.
13.  Почему в любом философском учении возникает вопрос о бытии?
14.  Какое свойство мира отмечали мыслители всех эпох при формировании понятия «бытие»?
15.  В чем состоит специфика различных типов бытия? Можно ли утверждать существование бытия

духовного?
16.  Обладают ли свойством бытия фантастические образы и галлюцинации?
17.  Существует ли развитие и как его понимать?
18.  Как вы понимаете высказывание Гераклита: «В ту же реку вступаем и не вступаем. Существуем и

не существуем?»
19.  Как вы понимаете высказывание Сократа: «Я знаю то, что ничего не знаю»?
20.  Чьим детищем является атомарная гипотеза – философов или физиков? Чем отличается древний

атомизм от современного?
21.  По мнению К. Поппера, философия Платона вредна для демократического общества. Справедливо

ли это мнение?
22.  Как понимать суждение Аристотеля: «Счастье есть благосостояние, соединенное с

добродетелью».
23.  Античные стоицизм, эпикуреизм, скептицизм – какое учение Вам более симпатично?
24.  Каковы философские истоки теоцентризма?
25.  Действительно ли в средние века философия была служанкой богословия?
26.  Какие черты средневековой философии сохранили свою актуальность сегодня?
27.  В чем состоит философский смысл заповедей Христа?
28.  Пробуйте опровергнуть Фому Аквинского: «Все, что движется, имеет причиной своего движения

нечто иное…Следовательно, необходимо дойти до некоторого перводвигателя – «Бога».



29.  Что имел ввиду Августин, утверждая: «Лучше быть смиренным гражданином, чем гордым
праведником»?

30.  Как понимать вопрос, поставленный в Евангелии от Луки: «Что пользы человеку, если он
приобретет весь мир, а душу свою потеряет?»

31.  На каких христианских идеях основано поучение Л.Н.Толстого: «С грехом ссорься, с грешником
мирись. Ненавидь дурное в человеке, а человека люби»?

32.  Почему доминирующим аспектом философии Возрождения является эстетический?
33.  Действительно ли главным принципом философии Возрождения является антропоцентризм?
34.  Каковы истоки ренессансного гуманизма?
35.  Как научная революция конца 16-начала 17вв. повлияла на предмет философии?
36.  Что объединяет и противопоставляет философские рассуждения Ф.Бэкона и Р. Декарта?
37.  Каково философское значение открытий Галилея и Ньютона?
38.  Каковы философские основания юридического мировоззрения Нового времени?
39.  Что означает высказывание Вольтера «Природа разумна, разум естественен»?
40.  Объясните понимание свободы Вольтером: «Когда я могу делать то, что хочу, это значит – я

свободен, но то, что я хочу, я хочу в силу необходимости»?
41.  Как соотносятся знание и вера в философии И. Канта?
42.  Можно ли руководствоваться принципами этики Канта сегодня?
43.  В чем состоит «коперниканский переворот» Канта в философии?
44.  В чем Вы видите основные достоинства и недостатки идеализма Гегеля?
45.  «Все действительное разумно и все разумное действительно» (Гегель). Так ли это?
46.  В чем Вы видите основные достоинства и недостатки философии Маркса?
47.  В чем отличие классического марксизма и его ленинского варианта?
48.  Какие идеи Маркс получило развитие в философии 20 века?
49.  Каковы достоинства философии жизни?
50.  Прокомментируйте высказывание Ф.Ницше: «Человек – это канат, натянутый между животным и

сверхчеловеком – канат над пропастью. В человеке ценно то, что он мост, а не цель».
51.  Прокомментируйте слова Ф.Ницше: «Ты называешь себя свободным. Свободным от чего или для

чего?»
52.  Какое отношение имеет психоанализ к философии?
53.  В чем особенность подхода к проблеме бытия в экзистенциализме?
54.  Как соотносятся сущность и существование в философии экзистенциализма?
55.  Как Вы понимаете высказывание Ж.-П.Сартра: «Человек осужден быть свободным. Осужден

потому, что не сам себя создал, и все-таки свободен, потому что однажды брошенный в мир,
отвечает за все, что делает»?

56.  Как соотносятся понятия «свобода выбора» и «свободный выбор»? Проанализируйте взаимосвязь
понятий «свобода» и « ответственность».

57.  Какой философский смысл заключен в призыве М.Хайдеггера: «Пойми самого себя! Сбудься!
Свершись! Посвяти себя собственной судьбе, а не (трансцендентному) возвышающемуся над
тобой и не соизмеримому с тобой историческому процессу?»

58.  Чем отличается русская философия от философии западноевропейской?
59.  Каковы общие черты философии западников и славянофилов?
60.  Сохранила ли свою актуальность философия всеединства?
61.  Прокомментируйте высказывание Л.Н.Толстого: «Если добро имеет побудительную причину, оно

уже не добро; если оно имеет своим последствием награду, оно тоже не добро. Добро вне цели,
причин и следствий».

62.  Прокомментируйте высказывание В.Соловьева: «Человек должен быть нравственным свободно,
это значит, что ему должна быть предоставлена и некоторая свобода быть безнравственным».

63.  Как, на ваш взгляд, соотносятся современная научная, философская и религиозная картины мира?
64.  Каковы основные ценности и идеалы науки?
65.  Стоит ли наука вне этики?
66.  Какие проблемы рассматривает философия науки?
67.  С чем связано возникновение дилеммы «сциентизм  – антисциентизм»?
68.  Существует ли истина в гуманитарных науках? В каких философских направлениях



разрабатываются гносеологические проблемы гуманитарных наук?
69.  Что изучает философия техники?
70.  Каково соотношение науки и техники?
71.  Как проводится оценка техники?
72.  Каковы основные принципы инженерного отношения к миру?
73.  Каковы философские истоки экологических бед человечества?
74.  Почему противоречие между природой и обществом приобрело в 20 веке глобальный характер?
75.  Существует ли смысл и цель в истории?
76.  В чем проявляется единство и многообразие исторического процесса?
77.  Существует ли прогресс в истории?
78.  Можно ли говорить о прогрессе в духовной жизни человека? Если да, то каковы критерии этого

прогресса?
79.  Можно ли говорить о прогрессе нравственности?
80.  Что имел виду О.Шпенглер, утверждая: «Культура и цивилизация – это живое тело душевности и ее

мумия?
81.  Прокомментируйте высказывание: «Цивилизация как завершение культуры, как оцепенение после

развития, как смерть после жизни, как ставшее после становления»?
82.  В чем проявляется кризис современной цивилизации?
83.  Какой мировоззренческий смысл имеют высшие ценности?
84.   Способно ли человечество создать новую систему ценностей? Какова здесь роль философии?
85.  Каковы гуманистические ориентиры современной философии?


