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Цели освоения дисциплины 

 
1. Создать условия для формирование представления о специфике философии как способе  

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского  

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми  

принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем. 

2. Способствовать развитию навыков критического восприятия и оценки источников  

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

 

Результаты обучения выпускника 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 
 

 

 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

 
ИД-1 

УК-5 

Умеет различать уровни познания, понимает, что собой представляет мировоззрение, как 

оно формируется и по каким основаниям может быть типологизировано, способен ставить 

философские вопросы и видеть возможные направления их решения. 
 

 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины 

знания: 

• Знает базовые философские категории, структуру, функции и основные направления 

философии и репрезентативные для этих направлений учения. 

 

умения: 

 
• Умеет различать специфику философских учений различных эпох и направлений,  

опознать и/или воспроизвести идеи наиболее значимых философов, ставить вопросы 

философского уровня 

 

навыки: 

 
• Имеет навык критического анализа теоретической мысли, построения системного знания, 

объединяющего онтологический, гносеологический и аксиологические срезы 
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Виды учебной работы 

 
 

 
Виды учебной работы 

Трудоемкость по семестрам 

Очная форма 

Лекционные занятия 32 

Практические занятия 16 

Самостоятельная работа 33 

Часы на контроль 27 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

108, ач 

3, зет 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Количество по семестрам 

Очная форма 

Промежуточная аттестация 

Экзамены, шт. 1 
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Содержание разделов и результаты изучения дисциплины 

 

Раздел дисциплины Содержание 
 

1. Введение в философию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. Философия как форма 

духовной культуры 

Мировоззрение и его структура. Исторические типы 

мировоззрения. Характеристика мифологического и 

религиозного мировоззрения. Философия как теоретическая форма 

мировоззрения. Предмет и структура 

философии. Изменение предмета философии в ходе исторического 

развития. Специфика философского знания. 

Классификация философских учений. Основные направления 

философии: материализм и идеализм. Диалектика 

– метафизика. Рационализм – эмпиризм (сенсуализм). 

Рационализм – иррационализм. Субъективизм – 

объективизм. Догматизм – релятивизм – скептицизм – 

агностицизм. Экзистенциализм – социализм – гуманизм. 

Философия как форма самосознания культуры и особая наука. 

Соотношение философии и науки и других видов духовной 

деятельности. Функции философии: мировоззренческая, 

гносеологическая, методологическая,нравственная, 

идеологическая. Личностное и социальное значение философии. 

Роль философии в современных 

интеграционных процессах, формировании единой культуры. 
 

 

2. История философии 
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2.1. Философия древнего мира: 

Индия. Китай 

Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно- 

исторические предпосылки. Философская мысль 

древнего Китая и Индии. Формирование восточного и западного 

стиля философствования. Основные черты 

древнеиндийской философии: космизм, экологизм, альтруизм. 

Связь древневосточной философии с религией. 

Веды и зарождение философских идей. Упанишады и поиски 

определения абсолюта. Брахманизм и 

эзотерическая традиция в древнеиндийской философии. Учение о 

сансаре, карме, мокше – содержательная 

основа индийской философии. Древнеиндийская космология. Рита 

– закон эволюции и порядка. Понятие 

пракрити, пуруша, майя. Основные философские учения. 

Появление буддизма и его философское содержание: 

учение о четырех великих истинах, о восьмеричном пути, о 

нирване. Гносеология: атман, манас. Индуизм и 

буддизм – древнеиндийские религии и философии. Философия в 

древнем Китае. Основные школы 

древнекитайской философии: даосизм, конфуцианство, легизм. 

Понятия «Дао» и «де». Роль конфуцианства в 

формировании культуры Китая. Конфуцианские доктрины: учение 

о «ли» (справедливости), золотой середине, 

благородном муже. 
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2.2. Античная философия как 

основание европейской 

философской традиции 

Этапы развития, проблемы и особенности античной философии. 

Космоцентризм. Натуралистические школы 

античности. Проблема первоначала мира в ранне-греческой 

философии. Милетская школа (Фалес, Анаксимен, 

Анаксимандр). Гераклит из Эфеса. Учение о стихийной 

диалектике. Атомистика Демокрита. Атомы и пустота. 

Движение. Проблема необходимости и случайности. Познание как 

«истечение». Атомистическая этика 

наслаждения (гедонизм). Элейская школа (Парменид, Ксенофан, 

Зенон) и учение о бытии, негативная 

диалектика Зенона. Значение положения Парменида «Одно и тоже 

думать и быть» для развития философии. 

Пифагор и пифагорейцы: число и математические законы – основа 

миропонимания. Классический период 

античной философии. Антропологический поворот в философии: 

софисты и Сократ. Сократ: морально-этическое 

учение и метод. Идеализм Платона: метафизика и социальная 

философия. Идея как умопостигаемая сущность 

предмета и её смысл. Аристотель: метафизика, наука, теология. 

Четырехпринципная структура всякой вещи: 

форма, материя, причина движения, цель. Учение о категориях как 

наиболее общих определениях бытия и 

познания. Социально-политическая версия Аристотеля: идея 

государственного устройства, преобладание 

среднего элемента. «Человек – общественное животное». 

Философия эллинизма: эпикуреизм, скептицизм, 

стоицизм, неоплатонизм. Этические версии эпикуреизма, 

стоицизма, скептицизма. Атараксия, невозмутимость 

духа как цель эпикурейского образа жизни. Идеал счастья в 

стоицизме: знание, что нужно выбирать, что терпеть, 

чего держаться, что распределять. Сочетание оптимизма и 

гордости с покорностью и смирением. Принцип 

жизни скептиков: «Ничего не знаю, а потому живу как живется». 

Скептическая установка в теории познания и 

как жизненная позиция: невозмутимость и умеренность в 

жизненной практике. Общие установки этических 

версий. Неоплатонизм – Плотин. Многоступенчатая модель бытия: 

Единое, Ум, Душа. Понятие эманации. 

Всесторонность и универсальность античной философии и ее 

место в историко-культурном развитии человечества. 
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2.3. Философия Средневековья 

Характерные черты средневековой философии. Теоцентризм – 

системообразующий принцип философии 

средневековья. Теоцентризм и истолкование бытия. Креационизм. 

Толкование соотношения Бога и мира. 

Персонализм, авторитаризм, герменевтизм, традиционализм, 

дидактизм. Основные проблемы средневековой 

философии. Реализм и номинализм; Божественное 

предопределение и свобода воли человека; сущность и 

существование. Проблема познаваемости мира. Цель и источник 

познания. Откровение и вера. Место проблемы 

соотношения веры и разума в средневековой философии и 

различные варианты ее решения. Влияние идей 

библии на становление и развитие философской европейской 

культуры эпохи. Христианское понимание 

человека. Соотношение души и тела. Этические версии. 

Толкование добродетелей и греха. Основные этапы 

средневековой философии: апологетика, патристика, схоластика. 

Патристика: доктринальное оформление 

догматов христианства. Теология и философия в учении святого 

Августина. Инновации Августина: концепция 

креационизма, понимание времени, идеи линейности истории. 

«Град божий» и «Град земной». «Исповедь» 

Августина – величайшее произведение средних веков. Схоластика 

как особый тип культуры, превращающий 

философию в «служанку» теологии. Ф. Аквинский: версии бытия 

и познания, примирение науки и теологии, 

разума и веры. Субординация науки, философии, теологии. 

Доказательства бытия Бога. Поздняя схоластика: 

теория двойственной истины (Р. Бэкон, Д. Скот, У. Оккам). 

Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм 

возрожденческой картины мира. Гуманизм как принцип 

обоснования идеологии свободомыслия. Отношение к античному 

философскому наследию. Принцип 

антропоцентризма и философское понимание человека. Идеи 

человеческой индивидуальности, творчества, 

активности, природного равенства людей. Толкование 

предназначения человека, представление о соотношении 

души и тела (Л. Вала, П. Помпонацци, Э. Роттердамский). 

Натурфилософия эпохи Возрождения. Диалектика. 

Формирование новой картины мира, согласующей проблемы 

космоса, человека, природы, религии и социума. 

Неоплатонизм. Н. Кузанский: учение о совпадении 

противоположностей, «версия знающего незнания». Бог как 

актуальная бесконечность; математическое обоснование сущего; 7
 

бытие Бога в мире и бытие мира в Боге – в 

пантеистической философии Кузанского. Ренессансный 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2.4. Философия Нового времени 

(XVII – XVIII вв.) 

Научная революция XVII века и становление механической 

картины мира, ее влияние на особенности 

рассмотрения основных философских проблем. Механицизм как 

мировоззрение и методология. Приоритет 

гносеологии и методологии в философии Нового времени. 

Эмпиризм и рационализм, опытно-индуктивный и 

аксиоматико-дедуктивный метод в познании. Деизм как 

мировоззренческая установка. Проблема достоверности 

знаний – линия эмпиризма (Ф. Бэкон, Д. Локк, Т. Гоббс) и 

рационализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). 

Ф. Бэкон - идеи новой философии, новой науки, нового метода. 

Предмет, цели и формы познания. 

Представление о методах, путях познания (муравья, пчелы, паука) 

и призраках познания. Материалистический 

сенсуализм Дж. Локка и Т. Гоббса. Учение о первичных и 

вторичных качествах Д. Локка. Субъективный 

идеалистический вариант сенсуализма Д. Беркли и Д. Юма. 

Рационалистический метод в философии Декарта. 

Принцип сомнения в мышлении и достоверность знания. 

Интеллектуальная интуиция и «Правила для 

руководства ума» в познании. Дуализм в философии Декарта. 

Пантеистический монизм Б. Спинозы. 

Монадология Г. Лейбница, учение о предустановленной гармонии. 

Специфика просветительской философии. Гносеологическая и 

антропологическая тематика. Культ науки и 

разума. Критика культуры и цивилизации. Принципы 

детерминизма и механистического материализма. 

Антропологические идеи французского просвещения. 

Представление о человеческой природе: «Человек – 

машина» (Ж.О. Деламетри). Постановка проблемы возникновения 

и сущности сознания (Д. Дидро, К. Гельвеций, 

П. Гольбах). Воспитание и просвещение человека. Идея 

общественного прогресса и социальный идеал в эпоху 

Просвещения. 
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2.5. Классическая немецкая 

философия 

Характерные черты классической немецкой философии (И. Кант, 

И.Г. Фихте, Ф. В. И. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, 

Л. Фейербах). Основные проблемы немецкой классической 

философии: целостность и структурированность 

бытия, его познаваемость, активность сознания, связь сознания и 

познания, принципы развития, сущность 

человека, универсальность и всеобщность форм нравственности. 

Философское учение И. Канта. Докритический 

и критический периоды творчества. Учение о «Чистом разуме», 

«Практическом разуме», «Способности 

суждения». Проблема познаваемости мира в философии Канта. 

Мир явлений и мир вещей в себе. Активность 

субъекта познания. Чувственность, рассудок и разум. Априоризм, 

антиномизм, критицизм. Этическая версия 

Канта. Категорический императив и нравственный долг человека. 

Философия Гегеля как учение о самопознании 

абсолютной идеи. Принцип тождества мышления и бытия. 

Панлогизм, универсализм, теологизм в философии 

Гегеля. Понятие абсолютной идеи. Три ступени логического. 

Философия природы. Отчуждение идеи в природе. 

Философия духа. Абсолютная идея как смысл исторического 

процесса. Л. Фейербах: антропологизм, сенсуализм, 

атеизм. Бог как отчуждение человеческого духа. Проблема 

человека, диалектика отношений Я и Ты. Сущность 

Христианства и религия любви. «Человек человеку - Бог». Этика 

разумного эгоизма. Гуманизм. Внимание к 

философии Фейербаха в России. Роль философии Фейербаха в 

формировании философии Марксизма 
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2.6. Основные тенденции 

развития философии во второй 

половине XIX - начале  XXI 

Кризис традиционных форм философствования в середине XIX в. 

Мировоззренческий плюрализм и 

формирование новых типов философствования. 

Материалистическая линия в философии. Марксизм: социально- 

экономические, естественнонаучные и теоретические 

предпосылки возникновения марксистской философии. 

Немецкая классическая философия и ее влияние на формирование 

взглядов основоположников марксизма. 

Основные положения диалектического и исторического 

материализма К. Маркса и Ф. Энгельса. принцип 

материального единства мира и принцип развития. 

Материалистическая диалектика и материалистическая 

концепция истории – главное достижение марксистской 

философии. Сущность материалистического понимания 

истории. Общественное бытие и общественное сознание. Способ 

производства и его структура: 

производительные силы и производственные отношения. 

Категория «общественно-экономическая формация», 

«базис», «надстойка». Развитие общества как естественно- 

исторический процесс смены общественно- 

экономических формаций. Классовая борьба и социальные 

революции. Разработка теории познания. 

Взаимодействие теории и практики. Переосмысление природы 

человека. Философские аспекты труда, частной 

собственности и идея коммунизма. Проблема отчуждения в 

философии Маркса. Коммунизм как преодоление 

отчуждения человеческой сущности, «реальный гуманизм» и 

создание «подлинно человеческих форм общения». 

Гуманистические и утопические элементы в философии Маркса. 

«Русский марксизм». Отношение к философии 

марксизма на современном этапе. Философия позитивизма как 

философия науки и его исторические формы. 

Понимание предмета философии, позиция по отношению к 

естествознанию и гуманитарному знанию. Позиции 

позитивизма в определении критериев научного знания. Эволюция 

понимания объекта исследования и задач 

философии в классическом позитивизме (О. Конт), 

эмпириокритицизме (Э.Мах, Р. Авенариус) и неопозитивизме 

(Б.Рассел. Л. Витгенштейн, К. Поппер). Иррациональное 

направление в философии. С. Кьеркегор: учение о 

стадиях человеческого существования; христианский пред- 

экзистенциализм. Волюнтаризм А. Шопенгауэра и Ф. 

Ницше. Шопенгауэр: учение о мировой воли, этическая версия. 

Аскетизм и сострадание. Философские взгляды 10
 

Ницше: идеи возвращения, становления и сверхчеловека. 

Философия существования: светский экзистенциализм 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2.7. Русская философия XIX - 

нач. XX вв. 

Русская философия, ее особенности как отражение характеристик 

национального самосознания и культуры. Проблема генезиса 

русской философии. Диалектический синтез восточно- 

христианских представлений и идей западной философии. 

Религиозные и светские традиции. Антропологическая, 

историософская, нравственно-практическая ориентация. Русская 

философия XIX - нач. XX вв. Славянофильство 

и западничество – два основных направления в пер. половине 

XIXв. Идеи соборности, общественного идеала, 

социальной справедливости, связь с литературой и наукой. 

Проблема исторического пути России. Определение 

ее места в мировой истории, национальной самоидентичности: 

западники и славянофилы. Критика основ 

социальной и духовной жизни России; идеи развития 

демократических начал, социальной и политической 

свободы личности; приоритет личностного начала над 

коллективным; единство законов мировой истории. 

Необходимость использования западного опыта в западнической 

версии (П.В. Чаадаев, Т.Н. Грановский, Н. В. 

Станкевич, В.Г. Белинский). Славянофилы А.С. Хомяков, И.В. 

Киреевский, К.С. Аксаков и др.: критическое 

осмысление Россией прошлого и культурного опыта запада как ее 

задача. Понятие соборности, 

противопоставление западного рационализма пониманию истины 

как результата «совокупных мышлений, 

связанных любовью» (А.С. Хомяков), христианскому 

(православному) просвещению, идее восполнения 

западной мысли живым опытом целостного духовного разумения 

(Киреевский). Религиозная идеалистическая 

философия вт. пол. XIX нач. XX вв. Философия всеединства В. С. 

Соловьева. Понятие «Всеединство», 

«Софийность», «Абсолютное сущее», «Богочеловечество» в 

философии Соловьева. Этапы эволюции мира. 

Версия цельного знания. Этическая концепция: стыд жалость и 

благоговение – нравственные принципы. Идея 

объединения Церквей. Роль России во всемирно-историческом 

процессе. Русский космизм. как духовный 

Ренессанс XIX -. XX вв. – стратегия благоприятного для 

человечества разрешения альтернативы современного 

апокалипсиса. Идея гармонии микрокосма и макрокосма; космос 

как оптимальная структура органического 

целого. Основные направления космизма. «Философия Общего 

дела» Н.Ф. Федорова. История как факт и как 

проект. Идеи «патрификации» (воскрешения), регуляции природы,11
 

космическое предназначение человека. 

Христианский экзистенциализм - Н. А. Бердяев: личность, 



 

3. Философская онтология 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1. Философское учение о 

Бытии 

Бытие – центральная категория онтологии. Значение и смысл 

категории «бытие». Роль в философском 

осмыслении сущностной природы мира. Развитие представлений о 

бытии в истории философии. Субстанция как 

первооснова бытия. Антитеза материализма и идеализма в 

толковании субстанциальной природы мира. 

Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

формы бытия. Социальное и природное 

бытие, объективное и субъективное. Материальное и идеальное 

бытие. Человеческое бытие как единство 

материального и идеального. Экзистенциальные формы бытия: 

страх, любовь, одиночество, забота, радость, 

ненависть. Соотношение понятий «бытие» и «небытие», «бытие» и 

«инобытие». Бытие, субстанция, реальность. 

Специфика техники искусственных форм как материальных 

явлений. Экономическая реальность как особое 

бытие, как мир продолжающегося творения материи. Категория 

«материя». Субстратный и субстанциальный 

подходы к определению категории материя в истории философии. 

Категория материи в марксисткой философии. 

Динамика научных картин мира: трансформация механической 

картины (XVIII век) в органическую (XIX – XX 

вв.). Философское и частно-научное понимание материи и 

основных типов материальных систем. 

Онтологический, гносеологический, специально-научный аспекты 

интерпретации понятия материи. 

Философское понятие движения. Движение как атрибут материи. 

Основные формы движения материи, их 

качественная специфика и взаимосвязь. Механицизм и 

редукционизм в понимании движения. Пространство и 

время в истории философии и естествознании. Субстанциальный и 

реляционный подходы в понимании 

сущности пространства и времени. Субъективистские (А. 

Августин, И. Кант, А. Бергсон и др.) и объективистские (Л. 

Фейербах, Ф. Энгельс и др.) интерпретации пространства и 

времени. Роль естествознания (Евклид, Риман, Лобачевский, 

Эйнштейн) в дискредитации понятия абсолютного пространства и 

времени и утверждении реляционной парадигмальной установки. 

Специфика физического, биологического, социального 

пространства и времени. Единство материи движения 

пространства и времени. 
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3.2. Философия развития 

Диалектика как философское учение о всеобщей связи и развитии 

объективного мира и познания. Движение и развитие. Основные 

характеристики развития. Прогресс и регресс. Исторические 

формы диалектики. Объективная и субъективная диалектика. 

Диалектика природы и общественной жизни. Диалектика как 

учение о развитии и метод. Понятие «метод» и «методология». 

Концептуальный аппарат диалектики как 

теории развития и целостности бытия. Законы, принципы и 

категории диалектики. Понятие закона и категории 

диалектики. Основные законы диалектики, их специфика. Закон 

перехода количественных изменений в 

качественные и обратно. Категории качества, свойства, 

количества, меры, скачка. Понятие эволюционного и 

революционного характера развития. Своеобразие действия закона 

взаимного перехода количественного и 

качественного изменений в социально-экономических процессах. 

Закон единства и борьбы противоположностей. 

Категории тождества, различия, противоположность, 

противоречие, единство и борьба. Противоречие как 

источник развития. Виды противоречий. Формы и виды 

противоречий. Специфика социальных противоречий. 

Закон отрицания отрицания. Понятие диалектического отрицания. 

Категории движения, развития и отрицания. 

Связь нового и старого. Смысл отрицания отрицания. Отрицание 

отрицания как выражение общей тенденции 

развития. Цикличность проявления закона отрицания отрицания в 

социально-экономической реальности. 

Нигилизм и его оценка. Законы диалектики как законы познания. 

Принципы диалектики. Принцип всеобщей 

связи и развития. Принцип детерминизма. Индетерминизм. Типы 

детерминизма. Специфика причинно- 

следственных взаимосвязей. Динамические и статистические 

закономерности. Категории диалектики. Система 

категорий диалектики: единичное, особенное, общее; причина и 

следствие; необходимость и случайность; 

сущность и явление; содержание и форма; часть и целое; 

возможность и действительность. Категории 

диалектики и интерпретация социально-экономических процессов. 

Место диалектики в современной философии. 

Синергетика как одно из ведущих направлений современной 

науки и новая концепция развития. Мир как 

самоорганизующаяся система. Упорядоченность бытия. Порядок и 

хаос. Неравновесность как условие и 

источник возникновения «порядка». Понятия флуктуации и 13
 

бифуркации. Категории причина и следствие, 

необходимость и случайность, возможность и действительность в 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
3.3. Философия сознания 

Материалистические и идеалистические трактовки сущности 

сознания. Феномен сознания: целенаправленность, 

знаковость, идеальность и др. Идеальность сознания. Концепции 

идеального в отечественной философии: 

информационно-личностная (Д.И. Дубровский), деятельная (Э.В. 

Ильенков). Сознание как объект научной и 

философской рефлексии. Генезис сознания: материалистические и 

идеалистические интерпретации в различных философских 

системах. Понятие отражения. Отражение и сознание. Отражение  

как всеобщее свойство материи. 

Эволюция форм отражения в живой природе. Сознание человека и 

психика животных. Сознание и мозг. 

Общественно-историческая природа сознания. Современные 

концепции возникновения и эволюции сознания, его 

биологические и социальные предпосылки. Источники сознания. 

Структура сознания. Мышление, эмоции, воля. Сознание и 

самосознание. Убеждения, самооценка и самоконтроль в 

самосознании. Сознание, знание и 

познание. Творческие способности человека. Интенциальность и 

идеаторность сознания. Сознание и язык. 

Философские трактовки языка. Версии языковых игр (Л. 

Витгенштейн и др.). Психоаналитические версии 

структуры психики. (З. Фрейд): «Я», «Оно» и «сверх-Я»., понятие 

сублимации и вытеснения. К.Г. Юнг: 

коллективное бессознательное, архетипы. Современные 

достижения в исследовании основ и сущности сознания. 

Холотропные состояния сознания (С. Гроф). Проблема 

«искусственного интеллекта» и ее философские аспекты. 

Общественное и индивидуальное сознание, их особенности 
 

 

4. Философская теория познания 
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4.1. Гносеологические проблемы 

Место гносеологии в системе философского знания. 

Гносеологические проблемы и темы в системе 

философского знания. Понимание субъекта и объекта познания, 

познавательных отношений. Природа и 

источник знаний. Представленность приоритетных проблем в 

различных типах гносеологии (идеалистические, 

материалистические, прагматические, феноменологические и др.). 

Категория познания. Познание как родовая 

способность человека и культурно-исторический процесс. 

Единство познавательной, предметно-практической и 

коммуникативной деятельности. Познавательные способности 

человека: чувственный и рациональный этапы 

познания. Ощущение, восприятие, представление как формы 

чувственного познания. Образные и знаковые 

компоненты в чувственных восприятиях. Формы рационального 

познания: понятие, суждение, умозаключение. 

Роль абстракции в познании. Чувственный и абстрактный, 

эмпирический и теоретический уровни познания. 

Проблема истины в философии. Объективный и субъективный 

идеализм и материализм в трактовке истины. 

Классическая концепция истины: соответствие и согласованность 

(когеренция). Объективное и субъективное, 

абсолютное и относительное в истине. Процессуальный характер 

истины. Конкретность истины. Соотнесение 

категорий истины, заблуждения, правды, лжи. Проблема 

критериев истины. Практика как критерий истины. 

Единство объективного и субъективнгого, абсолютного и 

относительного, определенного и неопределенного в 

практике. Виды практики. Догматизм и релятивизм в познании. 

Неклассические концепции истины и 

современные варианты: конвенциальная, прагматическая и другие 

версии. Формы истины: предметная, 

экзистенциальная, концептуальная, операциональная и др. Истина 

и ценность, истина и эффективность. 

описание, объяснение, предвидение как функции истины. 

Специфика познавательного процесса в 

экономических науках: единство естественнонаучной и 

гуманитарной методологии. 
 

 

5. Философия и методология науки 
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5.1. Философия науки 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема 

обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. 

Рост научного знания и проблема научного метода. Специфика 

социально-гуманитарного познания. Методы и формы 

эмпирического познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

эмпирический факт и эмпирический закон. Методы и формы 

теоретического познания: абстрагирование, идеализация, 

формализация, моделирование, математизация, аналогия, 

индукция и дедукция и др.; гипотеза и теория. 

Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии 

науки.Рациональные реконструкции истории науки. Научные 

революции и смена типов рациональности. Свобода научного 

поиска. Понятие «парадигма» (Т. Куна), «исследовательская 

программа» (И. Лакатоса), «иррационализация механизмов роста 

знания» в версии П. Фейерабенда. Рациональность как качество 

человеческого мышления. Дискурс и рефлексия. Научная 

рациональность. Типы научной рациональности: классическая, 

постклассическая, постнеклассическая. Сциентизм и 

антисциентизм как две линии осмысления рациональности в 

философии. 
 

 

6. Социальная философия и философия истории 
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6.1. Социальная философия 

Социальная философия – учение об обществе. Человеческая 

деятельность как способ функционирования 

и развития общества. Основные виды деятельности. Специфика 

общественных законов. Общество как система и 

его структура. Экономическая, политико-правовая, социальная и 

духовная сферы общества и их элементы. 

Материальное производство и его роль в общественной жизни. 

Производство и воспроизводство человеческой 

жизни в процессе трудовой деятельности. Понятие социальной 

структуры общества. Социальная подсистема 

общественной жизни: основные подходы к выделению 

общественных групп. Социо-этнические общности: род, 

племя, народность, нация, этнос. Естественно-исторические 

общности: раса, поколение, пол. Социально- 

исторические: сословия, касты, классы, страты, социальные 

группы. Интерпретация социально-исторических 

общностей в классовой теории и концепции стратификации. 

Социальная мобильность. Семья как 

микросоциальная общность. Семья и брак. Тенденции развития 

социальной структуры в современной России. 

Гражданское общество и государство. Политическая подсистема 

общества. Государство, партии, общественные 

организации и движения, церковь, бюрократия, армия, полиция. 

Демократические и тоталитарные режимы в 

современном мире. Духовная подсистема общества. Общественное 

сознание и общественное бытие. Формы и 

уровни общественного сознания. Обыденное и теоретическое 

общественное сознание. Общественная психология 

и общественная идеология. Политическое, правовое, 

нравственное, эстетическое, научное, философское, 

религиозное сознание. Общественное и индивидуальное сознание: 

соотношение. 
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6.2. Динамика и типология 

исторического развития 

Общество как исторический 

процесс. Источники и субъекты исторического процесса. 

Объективизм и субъективизм в понимании источников 

общественного развития. Типы социальной динамики 

(циклический, линейный, спиралевидный). Основные 

концепции философии истории. Формационная и 

цивилизационная версии исторического процесса. 

Общественно-политические идеалы и их историческая судьба 

(Марксистская теория классового общества; 

«открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. 

Хайека; Неолиберальная теория глобализации). 

Единство и многообразие мировой истории. Прогресс и регресс. 

Критерии общественного прогресса. 

Соотношение эволюционного и революционного в развитии 

общества. Насилие и ненасилие 
 

 

7. Философская антропология 
 

 

 

 
7.1. Человек и мир в 

современной философии 

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в 

человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл 

жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. 

Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике 

дискурса. Глобальные проблемы человечества 
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