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Модульный контроль 1 

Темы: Предмет философии. Античная философия. Средневековая философия. 

Философия Возрождения. 

1. Любовь к мудрости – ключ к тайне природы и сущности философии. 

2. Природа философского знания. Философия как наука о всеобщем, самосознание 

культуры и  мировоззрение. 

3. Философия и наука: проблема их соотношения. 

4. История философии как школа мысли. Основные этапы развития философской 

мысли. 

5. Философия и медицина. Философия как методологическая основа медицины. 

6. Мифология как форма мировоззрения. Миф и особенности мифического типа 

мышления. Роль древних верований (анимизм, тотемизм, фетишизм, магия и др.) в жизни 

первобытной общины. Миф и символ. 

7. Формирование философии как нового типа мышления и мировоззрения в VII-VI вв. 

до н.э. в Древней Индии, в Древнем Китае и в Древней Греции. Возникновение нового типа 

цивилизации и феномен «осевого времени» (К. Ясперс). 

8. Разложение родового общества и формирование древнегреческого полиса, города-

государства. Афины и Спарта как основные типы древнегреческого полиса. Социально-

экономические предпосылки появления в конце VII- начале VI века до н.э. нового типа 

мудрости –  философии. 

9. Возникновение философии в Древней Греции как теоретической формы мышления. 

Переход от   мифа к логосу и рождение философии и науки как рациональной формы 

мышления. 

10. Ионийская философия. Первая философская школа в Древней Греции – милетская 

(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Постановка проблемы архэ. 

11. Гераклит и античная  диалектика. Логос. 

12. Пифагор и пифагорейцы.  Число и космос. 

13. Элейская школа. Ксенофан. Парменид («бытие» и «небытие»). Рациональность  как   

характеристика бытия. Зенон Элейский: «апории» (парадоксы)  против движения, против    

множества и против чувственного восприятия «бытия», и их методологический смысл. 

14. Атомизм Демокрита. Сущность и свойства атомов.  Учение о движении атомов.  

Античная атомистическая традиция и её роль и место в европейской философии и науке. 

15. Философия Эмпедокла: проблема архэ и четыре космических цикла. 

16. Философия Анаксагора и методологический смысл его принципа философии: «всё во 

всем». 

17.  Антропологический поворот в развитии античной философии: его внутренние и 

внешние факторы. 

18. Софисты. Протагор: человек есть мера всех вещей. Антропологизм, субъективизм и 

релятивизм философии софистов.  

19. Жизнь и учение Сократа. Сократический идеал мудреца и философствования. 

Проблемы  человека: «познай самого себя». Этический рационализм: «добро есть знание». 

Постановка проблемы единичного и общего. Сократический метод: «ирония», «майевтика», 

«даймон». 
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20. Философия Платона. Космос Платона. Учение о Мировой душе. Учение об идеях, о 

бессмертии души, о познании как припоминании. Учение о государстве. Искусство как 

«мимезис» (подражание). 

21. Философия Аристотеля. Критика учения об идеях Платона. Учение о первичных и 

вторичных сущностях и четырех причинах вещей. Космология. Учение о душе. Этика. 

Политика.  

22. Развитие античной культуры и философии в эпоху эллинизма (вторая половина IV в. 

до н.э. –V в.н.э.) Философия Древнего Рима и ее этическая направленность. 

23. Эпикуреизм: проблема свободы и счастья человека.   

24. Атомизм Эпикура.  

25. Скептицизм: кризис античной рациональности. Эпохе и атараксия Пиррона. Этика 

здравого смысла в работах Секста Эмпирика. 

26. Этика стоицизма: позднеантичный идеал мудреца. Римские стоики: Марк Аврелий, 

Сенека, Эпиктет. 

27.  Философия неоплатонизма. Плотин об эманации и иерархии бытия. Идея 

мистического экстаза и гибель античной философии. 

28. Средневековая философия (V-XIV вв.) как синтез двух традиций: христианского 

откровения и античной философии. Роль  Плотина и Филона Александрийского в становлении 

христианской культуры.  

29. Основные принципы христианской картины мира: теоцентризм, монотеизм и 

креационизм. Библия как книга христианского откровения. Человек как «образ и подобие 

Божие». Идеал человека и особенности христианской морали. 

30. Проблема соотношения веры и разума в философии патристики. 

31. Философия ранней патристики. Аврелий Августин о нравственном 

самосовершенствовании человека (трактат «Исповедь»).  

32. Философия истории Аврелия Августина (трактат «О граде Божьем»). Соотношение 

Божественного провидения и свободной воли человека. 

33.  Философия латинской патристики: Северин Боэций. 

34. Философия схоластики. Средневековые университеты. Схоластика и  рационализм. 

Теория «двойственной истины».  

35. Спор о природе универсалий в средневековой схоластике.  Номинализм и реализм. 

Номинализм Оккама и Дунса Скота.  

36. Философия Фомы Аквинского. Понятие бытия  и его иерархия.   Проблема сущности 

и существования. Доказательства бытия Божия. 

37. Арабская средневековая философия и  медицина. Аверроэс (Ибн-Рушд) и Ибн-Сина 

(Авиценна). 

38. Эпоха Ренессанса как переходная эпоха от Средневековья к Новому времени. 

Основные характеристики эпохи Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, универсализм, 

индивидуализм, титанизм. От теоцентризма средних веков к антропоцентризму Ренессанса. 

39. Эстетизация мира и человека в эпоху Возрождения. Выдвижение искусства на первый 

план в культуре Ренессанса.  Леонардо да Винчи о живописи и философии. Ренессансный 

культ красоты, творчества, любви и достоинства человека.  

40. Особенности ренессанского типа философского и научного мышления. Пантеизм 

эпохи Возрождения. Роль Н. Кузанского, Дж. Бруно, Н. Коперника, Г.  Галилея в 
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формировании новой картины мира, основанной на принципе бесконечности и открытости. 

Скептицизм М. Монтеня. Место человека в новом бесконечном мире.  

41.  Модели идеальных обществ Т. Мора и Т. Кампанеллы. Политический реализм Н. 

Макиавелли. 

42. Медицина в эпоху Возрождения. Парацельс о природе, магии и медицине. Вклад 

Андреаса Везалия в становление анатомии. 
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Модульный контроль 2.  

Темы: Философия Нового времени. Философия Просвещения. Немецкая классическая 

философия.  

1. Социокультурный генезис новоевропейской философии и науки. Протестантизм и 

духовно-культурные образы Реформации. Влияние протестантизма на становление 

философского сознания Нового времени. 

2. Становление экспериментального естествознания и научная революция XVII века. 

Особенности новоевропейского культурно-исторического типа рациональности. 

3. Ф.Бэкон о практической ориентации новой науки («Знание – сила»). Разработка им 

индуктивного метода. Выявление источников заблуждения. Трактат «Новая Атлантида» как 

проект организации науки будущего. 

4. Основные философские традиции Нового времени – рационализм и эмпиризм.  

5. Научные открытия и научно-исследовательские программы Г. Галилея, И. Ньютона. 

Механицизм как картина мира и стиль мышления. 

6. Принцип  философии Декарта «я мыслю - я существую» как начало философии и 

рационализма. Методическое сомнение Р. Декарта. 

7. Правила для руководства ума Р. Декарта как методологическое основание 

картезианского рационализма. Учение о врожденных идеях. Основные принципы гипотетико-

дедуктивного метода. 

8. Метафизика Декарта. Дуализм субстанций. Учение о человеке. 

9. Философия Б. Спинозы. Понятие единой субстанции. Проблема человеческой 

свободы.  

10. Монадология Лейбница. Принцип предустановленной гармонии. 

11. Философия Дж. Локка: учение об опыте, идеях, теория вторичных и первичных 

качеств.  Политическая философия Дж. Локка: концепция естественного состояния и 

общественного договора,  теория разделения властей. 

12.  Философия Т. Гоббса. Учение о государстве: теория общественного договора 

(трактат “Левиафан”).   

13. Принцип эмпирической  философии Д. Беркли «существовать − значит быть 

воспринимаемым» (от  солипсизма к объективному идеализму).  Теория абстракции и критика 

идеи материальной субстанции. Онтология Беркли, учение о духах, Боге и природе.  

14. Феноменализм Д. Юма. Учение о причинности. Впечатления и идеи. «Юмова 

проблема» (проблема индукции).  

15. Эпоха Просвещения как необходимый этап развития общества. Сущность 

просветительской идеологии и её предпосылки. Кант о сущности Просвещения. 

16. Понимание Бога - деизм и атеизм (Руссо, Вольтер, Дидро). Критика религии, суеверий 

и невежества. 

17. Понимание природы. Механистическая картина мира. Фатализм.  

18. Просветительская трактовка человека как естественного существа, нуждающегося в 

воспитании. «Человек – машина» (Ламетри).  

19. Учение о Дж. Локка о «гражданском обществе» и «разделении властей». Понятие 

прогресса. 

20. Концепция «натурализации культуры»  («Назад к природе!») Ж.- Ж. Руссо. 
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21. Роль общественного воспитания и образования в просветительской идеологии.  Идея 

«Энциклопедии». Этика: теория «разумного эгоизма».  

22. Особенности немецкого Просвещения. Философия И.В.Гете и Ф.Шиллера.  

23. И. Кант и Просвещение.  

24. «Коперниканский переворот» И.Канта в философии. Критический идеализм. 

Проблема всеобщности и необходимости научного знания. Априорные формы знания и 

познавательные способности человека (чувственность, рассудок, разум, воображение). 

Антиномии разума. 

25. Этика И. Канта, её априорный характер. Мораль  и нравственность.  Категорический 

императив И. Канта. Формализм кантовской этики.  

26.  Философия деятельности И.Г.Фихте. Субъективный идеализм философии 

И.Г.Фихте. Три основоположения наукоучения И.Г. Фихте. 

27. Основные философские системы Ф. Шеллинга. Система абсолютного 

тождества бытия и мышления Ф. Шеллинга. Влияние философии позднего 

Ф.Шеллинга на немецкий романтизм (Август и Фридрих Шлегели, Новалис,   

Э.А.Т.Гофман и др.). Ф. Шеллинг и русская философия. 

28. Философская система Г.В.Ф. Гегеля и принцип историзма. Учение об 

Абсолютной идее и стадиях ее саморазвития. Принцип единства логического и 

исторического. Феноменология духа: субъективный и объективный дух. Формы 

абсолютного духа: искусство, религия, философия. 

29. Диалектический метод и система Г. Гегеля. Диалектика Гегеля как теория 

развития. Противоречие как источник развития. Категории и законы диалектики. 

Особенности диалектического отрицания. Догматизм философии Г. Гегеля. 

30. Антропологическая философия Л. Фейербаха. Онтология Л. Фейербаха и  

проблема соотношения природы и человека. Бытие как чувственность. Понятие 

«родовой» сущности человека. Диалектика «Я» и «Ты». 

31.  Критика религии. «Новая религия» Л. Фейербаха. 
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Модульный контроль 3. 
Темы. Философия марксизма. Современная  западная философия. Русская философия. 

 
1. Жизненный и творческий путь К. Маркса. От философии Гегеля и Фейербаха к 

выработке самостоятельной философской позиции. Сотрудничество с Ф. Энгельсом. 

2. Философская антропология К. Маркса. Теория предметной деятельности. Отчуждение 

труда, его причины и способы его преодоления. Материализм и диалектика. Гуманизм и 

освобождение человека. Теория идеологии. Принцип практики. 

3. Материалистическое понимание истории. Понятие общественно-экономической 

формации. Структура и типы общественно-экономических формаций. Материальное 

производство и техника как основа  функционирования и эволюции общества.  

4. Противоречие между трудом и капиталом как фундаментальное противоречие 

капиталистической эпохи. Преодоление этого противоречия в коммунизме. Классовая борьба 

и «Капитал»  (сущность капиталистической эксплуатации). 

5. Коммунизм:  утопия или реальность - «за» и «против». 

6. Судьбы марксизма в России. Ленинский этап в философии марксизма. 

7. Классический и неклассический тип философствования. Основные принципы 

классической философии. Сциентизм и антисциентизм как основная антитеза современной 

философии.  

8. Метафизика воли А. Шопенгауэра: пессимизм и волюнтаризм. Мир как воля и 

представление. Воля к жизни и нравственная воля. Жизнь как страдание и способы его 

преодоления (наука, искусство, этика). 

9. Философия «неприятных истин» Ф. Ницше.  Критика христианства. «Воля к власти» 

как первооснова мира. Опыт «переоценки ценностей»: нигилизм и его преодоление.  

Сверхчеловек: его прошлое, настоящее и будущее. Генеалогия морали и имморализм. 

Принцип «вечного возвращения». Судьба ницшеанства. 

10. Философия жизни: А. Бергсон, В. Дильтей, О. Шпенглер, Г. Зиммель, Х. Ортега-и-

Гассет и др. «Жизнь» и время. Историцизм. Витализм. Критика исторического разума. «Науки 

о духе» и «науки о природе». Понимание как метод гуманитарных наук, объяснение - метод 

естественных наук. 

11. Философия психоанализа: генезис и история психоаналитических идей. 

12.  Медицина и философия в творчестве З.Фрейда. Проблема бессознательного и 

психоанализ З.Фрейда. Структура личности в теории  З.Фрейда. Психические комплексы и 

защитные механизмы. Сублимация. «Эрос» и «Танатос». Понимание сущности и значения 

культуры в философии З.Фрейда. Психоанализ религии и искусства. 

13. Эволюция неофрейдизма: А. Адлер, К.Г. Юнг, В. Райх, А. Фрейд, Э. Фромм, Ж. Лакан 

и др. 

14. Аналитическая психология К.Г. Юнга. Понятие коллективного бессознательного.  

Архетипы и символы. Экстравертный и интровертный типы личности. Концепция культуры 

К.Г. Юнга.  

15. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Психика и социальность. Типология 

социальных характеров по Э. Фромму. «Анатомия человеческой деструктивности». 

16. Сциентизм и антисциентизм как основополагающая антитеза современного типа 

философствования. Культ научно-технического разума и его критики. Идеология 

либерализма: развитие научного разума и социальный прогресс. Позитивизм как философская 

основа сциентизма. Философия науки и техники. 
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17. Общая характеристика позитивизма и три этапа его развития. 

Классический позитивизм. Концепция О. Конта: «закон трех стадий» развития 

человеческого мышления. Социология как «социальная физика». Дж. Ст. Милль: философия 

как логика и методология науки. Глобальный эволюционизм  Г. Спенсера. 

Эмпириокритицизм Р.Авенариуса и Э.Маха. «Критика чистого опыта» Р. Авенариуса. 

Вещи как «комплексы ощущений» в философии Э. Маха. Теория нейтральных элементов 

мира. Э. Маха.  Принцип «экономии мышления». Принцип координации Р. Авенариуса. 

 Неопозитивизм. Логический атомизм Б.Рассела.  Логический эмпиризм «Венского 

кружка» (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат и др.). «Логико-философский трактат» Л. 

Витгенштейна: универсальная логика науки. Лингвистическая философия позднего 

Витгенштейна.  

18. Философия критического рационализма К. Поппера. Философия как методология 

науки. Проблема обоснования науки и проблема критериев научного знания. Принципы 

верификации и фальсификации.  Критицизм и фундаментализм. Философия науки: концепция 

структуры научных революций Т. Куна, методология научно-исследовательских программ И. 

Лакатоса, методологический анархизм П. Фейерабенда. 

19. Философия прагматизма: логика и семиотика Ч. Пирса, радикальный эмпиризм У. 

Джеймса, «инструментализм» Д. Дьюи. 

20. Философия структурализма: структурная антропология К. Леви-Строса и 

структурализм М. Фуко.  

21. Антропологический поворот в современной западной философии. Кризис культуры 

ХХ века. Отчуждение человека и возможности его преодоления Философия экзистенциализма 

и ее антисциентистская направленность. 

22. Предтечи экзистенциализма: Б. Паскаль и С. Кьеркегор. Паскаль: «философия 

разума» и «философия сердца».  С. Кьеркегор: философ отчаяния и абсурда. Три типа 

экзистенции по С.Кьеркегору. 

23. М. Хайдеггер: экзистенциальная аналитика бытия. Бытие и время. «Язык как дом 

бытия».  

24. Трансцендентный экзистенциализм К. Ясперса. Философская вера и экзистенция. 

Значение пограничных ситуаций в самоопределении человека. 

25. Человек как «проект самого себя» (Ж.-П. Сартр). Экзистенциализм – это гуманизм.  

«Бунтующий человек» А. Камю. 

26. Герменевтика как направление современной философии. Язык и его интерпретации. 

«Герменевтический круг»  в философии Г. Гадамера. Конфликт интерпретаций в герменевтике 

П. Рикёра. 

27. Философия постмодернизма: М. Фуко, Ж. Делез, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, Ж.-Ф. 

Лиотар и др. Модернизм и постмодернизм. «Элитарная» и «массовая» культуры. «Конец 

Нового времени» (Р. Гвардини). Постмодернистская ирония. Перспективы развития человека 

в ХХI веке. 

28. Мировоззренческие основы древнерусской философии. (X-XVII вв.). Крещение Руси: 

выбор византийской ориентации. Христианская патристика. Языческое наследие в культуре 

русского средневековья. 

29. Философские идеи в древнерусской книжности. Проблема человека в древнерусской 

культуре. 
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30. Рационализм Иосифа Волоцкого. Иосифляне и нестяжатели в идейно-философских 

движениях эпохи московской централизации ХIV-ХVI вв.  

31. Логико-психологическая теория Нила Сорского. Исихазм и русская культура. 

Использование  философско-религиозных принципов во врачевании. 

32. Соотношение науки и философии в мировоззрении русских мыслителей ХVIII века. 

Русское мировосприятие и метафизический способ мышления. «Корпускулярная философия» 

М.В. Ломоносова. Философия природы и человека Г.С. Сковороды. Философское 

обоснование проблемы человека А.Н. Радищевым. 

33. Судьба России как объект философских споров (П.Я. Чаадаев, А.С. Пушкин, 

славянофилы,   западники). 

34. Философское осмысление своеобразия культуры и исторического пути России. А.С. 

Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин. Принцип соборности.  Православие 

– самодержавие – народность. 

35. Философские взгляды русских революционеров-демократов (В.Г. Белинского, А.И. 

Герцена, Н.Г. Чернышевского, А.И. Писарева и др.). Антропологический принцип и принцип 

разумного эгоизма в философии Н.Г. Чернышевского. 

36. Россия между Западом и Востоком. Теория культурно-исторических типов Н.Я. 

Данилевского («Россия и Европа»). К.Н. Леонтьев об основах русской цивилизации 

(«Византизм и славянство»). 

37. “Почвенничество” Ф.М. Достоевского. Критика славянофильства и западничества. 

38. Этика любви в творчестве Л.Н. Толстого.  Л.Н. Толстой о законе любви («Закон 

насилия и закон любви»). Л.Н. Толстой о вере, смысле жизни и искусстве. («Исповедь», «В 

чем моя вера» и др.). 

39. Метафизика своеволия в творчестве Ф.М. Достоевского.   Философский смысл 

«Легенды о великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского. Значение свободы для человека. 

Философские идеи в романах Ф.М. Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», 

«Бесы», «Братья Карамазовы» и др.) 

40. Религиозно-идеалистическая философия В.С. Соловьева. Онтология и гносеология 

всеединства. Соборность и софийность. Учение Соловьева о Богочеловечестве. Оправдание 

добра. Смысл искусства и любви в философии В.С. Соловьева. 

41. Религиозная философия С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, Л.П. Карсавина, С.Л. 

Франка. 

42. Философия русского космизма.  «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова: проблема 

смерти и победа над ней. «Космическая философия» К.Э. Циолковского. Учение о ноосфере 

В.И. Вернадского. 

43. Персонализм и экзистенциализм в философии Н.А. Бердяева. «Философия свободы»‚ 

«Смысл творчества»‚ «Истоки и смысл русского коммунизма».  

44. Метафизика пола и концепция бытового православия В.В. Розанова. 

45. Исторические судьбы русской философии. Социальная философия И.А. Ильина. 

Экзистенциализм Л. Шестова. Философия мифа и философия имени А.Ф. Лосева. 

Евразийство.  Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. Интеллигенция и революция («Вехи», «Смена 

вех»). 
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