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ОТ АВТОРА 
 
Задания к выполнению контрольных работ сформулированы таким образом, чтобы максимально 

активизировать самостоятельную работу студента. Вместо традиционных пунктов плана предлагаются 
специальные вопросы, ответы на которые требуют проработки значительного учебного, а порой и науч-
ного материала, умения анализировать, сравнивать, сопоставлять и делать выводы. В методические ре-
комендации включено и не совсем обычное задание – составление глоссария (словаря) к выполненной 
контрольной работе. Указания и рекомендации к выполнению этого и остальных заданий, требования к 
оформлению работы помещены в соответствующих разделах. 

Пособие оснащено списками общей и дополнительной литературы, необходимой для усвоения 
учебного материала по философии и выполнения контрольных работ. 

 
 

1   КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 
Предлагаемые контрольные работы представляют собой блоки вопросов, объединенных по про-

блемному, тематическому или хронологическому принципу. Тема контрольной работы выбирается сту-
дентом по согласованию с преподавателем. 

Цель контрольной работы – проверить умение студента понять суть поставленных вопросов, разо-

браться в предложенных для размышления проблемах, найти необходимый материал, скомпоновать 

его, четко сформулировать ответы и выразить собственное мнение. 

Для ответа на вопросы контрольной работы необходимо изучить учебную и справочную литературу 
общего характера, список которой прилагается на страницах 27 – 41. В случае необходимости следует 
обратиться к дополнительной литературе по конкретным темам. 

Контрольная работа должна состоять из следующих компонентов. 

1 Номер и тема контрольной работы. 
2 План (список вопросов). 
3 Ответы на вопросы плана. 
4 Глоссарий. 
5 Список использованной литературы. 
На титульном листе должны быть указаны атрибуты высшего учебного заведения, номер и тема 

контрольной работы, фамилия, имя, отчество студента, курс и группа. На следующей странице указыва-
ется номер, тема контрольной работы и план (список предлагаемых к каждой теме вопросов). На стра-
ницах следует проставить нумерацию и оставить место для заметок преподавателя – на полях или в 
конце страницы. Ответ на каждый вопрос (объем – не меньше двух страниц школьной тетради, или по-
лутора листов формата А-4) должен начинаться с новой страницы. 

В глоссарии (словаре) следует в алфавитном порядке указать 10 – 15 наиболее важных для раскрытия 
темы контрольной работы терминов (понятий, категорий, названий философских школ и направле-
ний), имен выдающихся мыслителей, названий их произведений. 
Например, глоссарий к теме «Философия "русской идеи"» может быть составлен следующим обра-

зом: 
1 Бердяев Николай Александрович (1874 – 1946) – религиозный мыслитель экзистенциального 

типа, прогнозировавший мессианскую роль России в мировом процессе. 
2 Мессианизм – богоизбранничество народа для выполнения особой предопределенной роли в 

судьбах мира. 
3 Миссианство – культурно-историческое призвание народа в силу его особого исторического 

положения; в отличие от мессианизма миссианство лишено провиденциалистского смысла. 
4 Провиденциализм – религиозное и религиозно-философское понимание истории как предопре-

деленной волей Бога. 



 

5 «Русская идея» – символ-понятие, означающее совокупность специфических черт, присущих 
русской культуре и русскому менталитету на протяжении истории; синтез философских, религиозных и 
политических идей, служащих базисом для решения проблемы смысла и цели существования России во 
всемирной истории. 

6 «Русская идея» – название доклада, сделанного В.С. Соловьевым в 1888 г. в Париже, который в 
том же году был выпущен отдельной брошюрой. В нем мыслитель рассмотрел вопрос о смысле сущест-
вования России в мировой истории и выразил надежду на способность русского народа исполнить волю 
Провидения. 

7 Славянофильство – философско-религиозное направление русской мысли 40 – 80 гг. XIX в., 
представители которого отстаивали необходимость самобытного социально-культурного и духовного 
развития России, не исключающего использования ряда достижений западной культуры. 

8 Соловьев Владимир Сергеевич (1853 – 1900) – русский религиозный философ, внесший вы-
дающийся вклад в развитие философии «русской идеи», отводивший славянству и России роль «третьей 
силы», через которую осуществится Промысел Божий. 

9 «Судьба России» – сборник публицистических статей Н.А. Бердяева, написанных в 1915 – 1916 
гг., где он связывал надежду на мессианскую роль России с войной, в ходе которой она преодолеет свой 
провиденциализм и «вечно бабье терпение». 

10 Философия истории – раздел философии, в котором рассматриваются проблемы направленно-
сти исторического процесса, его исходных оснований, движущих сил, смысла и цели истории, критери-
ев ее периодизации. 

11 Чаадаев Петр Яковлевич (1794 – 1856) – публицист и философ, создавший провиденциалист-
ское учение о судьбе России. 

 
Тема 1    
 
ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 
Вопросы: 
1 Когда, почему и каким образом на Древнем Востоке традиционная мифологическая картина ми-

ра сменилась религиозно-философским мировоззрением? 
2 Какие важнейшие источники древневосточной философии Вам известны? 
3 Каким образом рассматривалась проблема кругооборота бытия в философско-религиозных уче-

ниях Древней Индии? 
4 Как отражалась идея вечного возвращения в древнекитайской философии? 
5 Приведите примеры решения проблемы смысла человеческой жизни в учениях Древней Индии 

и Древнего Китая. 
6 Каким образом в древневосточных учениях решалась проблема постижения истины? 
 

Тема 2  
 

ФИЛОСОФСКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 
 
Вопросы: 
1 В каких условиях происходило зарождение и становление философской мысли Древней Индии? 
2 Каким образом в Упанишадах рассматривались проблемы бытия, природы, сущности человека, 

возможности познания мира? 
3 Какие неортодоксальные учения сформировались в Индии в результате борьбы с брахманизмом 

и ведической религией, в чем особенности решения ими философских проблем: смысла человеческой 
жизни, души и тела, нравственных норм? 

4 Приведите примеры решения важнейших философских проблем в ортодоксальных учениях: мир 
и Брахман, дуализм сознания и материи, «освобождение» от страдания, абсолютная истина. 

5 Какие древнеиндийские религиозно-философские учения не утратили своего влияния в совре-
менной Индии и за ее пределами? 



 

Тема 3 
 

ФИЛОСОФСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ БУДДИСТСКОГО УЧЕНИЯ 
 
Вопросы: 
1 Что Вам известно об основоположнике буддийского учения? 
2 Почему буддизм называют неортодоксальным учением? 
3 Перечислите основные философские проблемы, рассматриваемые в буддизме. 
4 Раскройте смысл буддистского учения о пути преодоления страдания. В чем выражается песси-

мизм учения Будды? 
5 Какое древнеиндийское религиозно-философское учение наиболее сходно с буддизмом и в чем 

состоит главное различие между ними? 
6 Чем объясняется непреходящая популярность учения Будды? Какие версии буддизма Вам из-

вестны? 
 

Тема 4 
 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
Вопросы: 
1 Покажите обусловленность формирования древнекитайской философии особенностями полити-

ческой истории Китая. 
2 Какова теоретическая предыстория философии Древнего Китая? 
3 В чем выразилась социально-антропологическая ориентация китайской философской традиции? 
4 Почему и каким образом в даосизме критиковались основные ценности конфуцианской фило-

софии? 
5 В чем выразилось философское новаторство школы легистов? 
6 Как проявилось влияние философии на духовный облик китайцев? 
 

Тема 5 
  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
Вопросы: 

1 Что означали понятия «Дао», «Инь» и «Ян», «Небо» в древнекитайской мифологии? Какие ми-
ровоззренческие проблемы рассматривались в «Книге Перемен»? 

2 Почему понятие «Дао» наполнилось разным содержанием в конфуцианстве и даосизме? 
3 Как различаются этические идеалы в различных философских учениях Древнего Китая? 
4 Каким образом в древнекитайских учениях решалась проблема взаимоотношения человека и го-

сударства? 
5 В чем сходство и различие круга философских проблем и способов их решения в древнекитай-

ской и древнеиндийской философских традициях? 
 

Тема 6 
 

Конфуцианство и даосизм: общее и особенное  
в решении философских проблем 

 
Вопросы: 

1 Каким образом в предфилософии Древнего Китая рассматривались явления природно-родовой 
жизни: 

а) единство противоположностей – Ян и Инь; 
б) Дао как верховный закон и конструирующий принцип мироздания; 



 

в) Небо как мир вечных добродетелей. 
2 Приведите примеры огосударствления моральных принципов,  

соединения философии, этики и политики в конфуцианстве. 
3 В чем суть даосского учения о «человеке естественном» и пути достижения гармонии с Дао? 
4 Как происходила эволюция конфуцианского и даосского учений, какую роль они играли в Китае 

в различные исторические периоды? 
 

Тема 7 
 

Даосское учение о достижении гармонии  
в Поднебесной 

 
Вопросы: 

1 Каковы исторические условия возникновения даосизма? Что Вам известно об основоположни-
ках этого учения и о трактате «Дао дэ цзин»? 

2 Раскройте основные положения социального идеала даосов: 
а) возвращение к «золотому веку предков»; 
б) принцип «не-деяния». 
3 Какую трактовку в даосском учении получили понятия Дао и Дэ? 
4 Как даосы представляли себе путь достижения человеком «совершенномудрия» и бессмертия? 
5 Какое влияние оказало учение даосов на становление китайской науки? 

Тема 8 
 

КОНФУЦИАНСТВО КАК РЕГУЛЯТОР ЖИЗНИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 
 
Вопросы: 
1 Что Вам известно о жизни и деятельности Конфуция? Как Вы понимаете смысл его высказыва-

ния: «Передаю, но не творю»? 
2 В чем суть учения Конфуция о «благородном муже» и его жизненных принципах? («Жэнь» и 

«ли» как основные этические категории, самовоспитание, стремление к образованию и самообразова-
нию.) 

3 Каковы были представления Конфуция о надлежащем порядке в государстве? 
4 Каким образом проходила эволюция конфуцианского учения, какие школы и направления 

сформировались на его основе? 
5 Какую роль сыграло учение Конфуция в истории китайской цивилизации? 
 

Тема 9  
 

СТАНОВЛЕНИЕ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
Вопросы: 

1 Как объясняется происхождение «греческого чуда», почему Древняя Греция стала колыбелью 
философии? 

2 В чем проявилась тесная связь мифологии, философии и науки в Древней Греции? 
3 Каким образом милетские мыслители производили поиск единого основания всего происходя-

щего? 
4 В каких учениях можно проследить зарождение и становление античной диалектики? 
5 На примере элеатской школы покажите развитие древнегреческой онтологии. 
6 Почему появление школы софистов и учения Сократа означало поворот греческой философии к 

решению проблемы человека? 
 

Тема 10 
 



 

АНТИЧНАЯ ОНТОЛОГИЯ 
 
Вопросы: 
1 Что предлагали античные мыслители в качестве универсальной причины, всеобщего первоначала 

и как объясняли его природу? 
2 Каким образом мыслители пифагорейской школы пытались свести действительность к исчис-

ляемому и измеряемому количеству? 
3 Как Парменид решал проблему соотношения бытия и небытия? 
4 В чем суть атомистической концепции бытия? 
5 Как Платон понимал истинное бытие? 
6 Каким образом Аристотель обосновывал свое учение о действительности как единстве материи 

и формы? 
 

Тема 11 
 

Проблема постижения истины  
в античной философии 

 
Вопросы: 

1 Почему Гераклит противопоставлял внешнему знанию вещей постижение глубокой основы дей-
ствительности? 

2 Каким образом в учении Парменида различались мнение и истинное знание? 
3 Почему учение атомистов о познании мира получило название «теория копий»? 
4 Что софисты считали мерой истины и как понимал природу, характер и цель знания Сократ? 
5 Каким образом в учении Платона связаны учение о душе и теория познания? 
6 Почему Аристотеля называют первым теоретиком науки? Как он различал познание чувствен-

ное и рациональное? 
 

Тема 12 
 

Основные философские школы  
в Греции периода эллинизма 

 
Вопросы: 

1 Какой период в истории Греции называют эллинизмом? Какие особенности философствования 
проявились в этот период? 

2 Перечислите основные философские школы периода эллинизма. 
3 Какую часть философии Эпикур считал учением о способах постижения счастья? Как он обос-

новал роль страданий и удовольствий в жизни человека? 
4 Как называется учение, основоположником которого был Пиррон? Что послужило источником 

для возникновения этого учения? 
5 В каком учении эллинистического периода и каким образом отрицались основные ценности той 

эпохи? 
6 Как понимали стоики призыв жить в согласии с природой? 

Тема 13 
 

Совершенный человек в учениях  
античных мыслителей 

 
Вопросы: 

1 Как софисты обосновывали свой тезис о человеке как мере всех вещей? 
2 Что имел в виду Сократ, провозглашая главной целью человека стремление к самопознанию? 



 

3 Почему Аристотель считал необходимым совпадение блага человека и общественного блага? 
4 Как представляли себе стоики идеал человека? 
5 В чем смысл призыва эпикурейцев к достижению человеком удовольствия? 
6 Какие античные представления о совершенном человеке были унаследованы христианской эпо-

хой? 
 

Тема 14 
 

Проблема человека в философии софистов и  
Сократа 

 
Вопросы: 

1 Почему в V в. до н.э. в греческом обществе обострилось внимание к этико-политическим вопро-
сам? 

2 Каким образом решалась проблема обоснования права и морали в учениях софистов Горгия, 
Фрасимаха и Протагора? 

3 В чем смысл тезиса софистов «Человек есть мера всех вещей»? 
4 Почему Сократ выступил против скептицизма и релятивизма софистов? 
5 Как Сократ понимал смысл человеческой жизни, в чем он видел цель познания? 
6 Какой вклад внесли софисты и Сократ в разработку проблемы человека в философии? 
 

Тема 15 
 

Размышления о душе, смерти и бессмертии  
в античной философии 

 
Вопросы: 

1 Как представляли происхождение, структуру души и ее судьбу после смерти тела сторонники 
атомистического учения? 

2 Каковы основные положения учения Платона о душе и ее предназначении? 
3 Что Вы знаете о трактовке души как энтелехии в учении Аристотеля? 
4 Как относился Сократ к проблеме смерти, загробного существования и взаимоотношении тела и 

души? 
5 Раскройте положение стоиков о причастности человеческой души Богу-Логосу. 
6 Можно ли сделать однозначный вывод об отношении античных философов к проблеме души и 

тела, смертности и бессмертии человека? 
 

Тема 16 
 

Социально-философские и  
этические идеи античности 

 
Вопросы: 
1 В чем античные мыслители видели причины возникновения общества и государства? Как они 

представляли себе предназначение государства? 
2 По какому критерию они разделяли формы правления на «правильные» и «неправильные»? 
3 Какова должна быть, по мнению античных философов, оптимальная социальная структура? 
4 Каковы были в античности особенности понимания личности и ее взаимоотношений с государ-

ством? 
5 О необходимости каких личностных добродетелей говорили античные философы? 
 
 

Тема 17 



 

 
Источники и особенности формирования  
философской мысли средневековой Европы 

 
 
Вопросы: 
1 Какие исторические и социально-экономические условия способствовали формированию нового 

типа мировоззрения, синтезировавшего положения христианской религии и достижения античной фи-
лософии? 

2 Приведите примеры использования достижений античной философии в сочинениях средневеко-
вых христианских мыслителей. 

3 Какие философские идеи разрабатывались в учениях апологетов? 
4 В каком смысле можно считать патристику преемницей традиций античной философии? 
5 Сравните особенности решения философских проблем в ранней и поздней средневековой фило-

софии: 
а) соотношение разума и веры в познании; 
б) свобода человеческой воли; 
в) душа и тело; 
г) бытие творящее и сотворенное. 
 

Тема 18 
 

Теоцентризм философской картины мира  
Средневековья 

 
Вопросы: 
1 Почему теоцентризм считается важнейшей чертой средневековой философии? 
2 Как в средневековой философии изменилось понимание роли и места Бога в мироздании по 

сравнению с мифологией и античной философией? 
3 Приведите примеры определений Бога в различных средневековых философских учениях. 
4 Как в средневековых философских системах трактовались идеи творения и откровения? 
5 Каким образом средневековые мыслители применяли принцип провиденциализма в антрополо-

гии и историософии? 
 

Тема 19 
 

НОМИНАЛИЗМ И РЕАЛИЗМ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
Вопросы: 
1 В решении какой философской проблемы средневековые мыслители разделились на реалистов 

и номиналистов? 
2 Изложите суть позиции реалистов. 
3 Каким образом номиналисты обосновывали истинность своей точки зрения? 
4 Чем Вы объясните «неоднородность» взглядов внутри каждого из этих философских направле-

ний, наличие в них разных течений? 
5 Имел ли теоретический спор между номиналистами и реалистами продолжение в более поздние 

периоды развития мировой философской мысли? 
Тема 20 

 
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ 

 



 

Вопросы: 
1 Как изменилось понимание сущности человека и смысла его жизни в средневековой философии 

по сравнению с античной? 
2 Как соотносятся в природе человека дух, душа и тело в трактовке средневековых мыслителей? 
3 Какие ценности человеческой жизни провозглашаются главными в философии средневековья? 
4 В чем средневековые мыслители видели величие и ничтожность человека? 
5 В чем отличие решения антропологических проблем в христианской и мусульманской средневе-

ковой философии? 
6 Приведите примеры решения проблемы человека в современной религиозной философии. 
 

Тема 21 
 

Средневековая философия  
мусульманского Востока 

 
Вопросы: 

1 Каким образом в середине VIII в. в учениях Ближнего и Среднего Востока соединились насле-
дие античной философии, естественнонаучные знания и мусульманская теология? 

2 Как формировались основные школы арабской философии? 
3 В чем суть философской полемики мутазилитов и мутакаллимов? 
4 Какие философские проблемы разрабатывались в суфизме? 
5 Что Вам известно об арабском аристотелизме и неоплатонизме? 
6 Каковы особенности развития философской мысли в средневековой Испании? 
 

Тема 22 
 

Развитие средневековой философии  
Августином Блаженным 

 
Вопросы: 
1 Как Аврелий Августин пришел к христианству? 
2 Каким образом в учении Августина Блаженного решались следующие философские проблемы: 
а) доказательства бытия бога; 
б) взаимоотношения бога и мира; 
в) добро и зло; 
г) душа и тело; 
д) свобода воли. 
3 В чем состоит новаторство Августина в трактовке человеческой личности и исторического про-

цесса? 
 

Тема 23  
 

Соединение интеллектуализма и веры  
в учении Фомы Аквинского 

 
Вопросы: 
1 Почему Фома Аквинский обратился к философии Аристотеля, а не какого-либо другого антич-

ного мыслителя? 
2 Какие способы доказательства бытия Бога сформулировал Фома Аквинский? 
3 К какому философскому направлению – номинализму или реализму – тяготел Фома Аквинский в 

решении проблем богопознания и соотношения веры и разума? 
4 Как Фома Аквинский понимал свободу человека? 
5 Каким образом идеи мыслителя получили дальнейшее развитие в неотомизме? 



 

 
Тема 24 

 
ТВОРЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ И  

ИСЛАМА В УЧЕНИИ АВИЦЕННЫ (ИБН СИНЫ) 
 
Вопросы: 

1 Каковы основные вехи жизненного пути и творческой эволюции мыслителя? 
2 Почему и каким образом Авиценна разделял философию на теоретическую и практическую? 
3 Что Вы знаете о проведенной им классификации наук? 
4 Как в учении Авиценны решались проблемы бытия, взаимоотношений Бога и мира? 
5 Как Авиценна трактовал процесс познания мира, возможности разума и роль пророчеств? 
6 В чем суть представлений Авиценны о надлежащем государственном устройстве? 

Тема 25 
 

ФИЛОСОФСКИЕ ПОИСКИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 

Вопросы: 
1 В каком смысле следует понимать название этой эпохи? 
2 Какие политические, социальные, экономические и научные изменения способствовали форми-

рованию философских концепций Возрождения? 
3 Каким образом в философских учениях этого периода проявился пантеистический взгляд на 

Бога и природу? 
4 В чем суть гуманистической философии Возрождения? 
5 Каковы социально-философские идеи мыслителей Возрождения? 
 

Тема 26 
 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
 
Вопросы: 
1 Какие социально-философские учения называют утопическими, откуда произошло это назва-

ние? 
2 Что Вы знаете об авторах утопических проектов эпохи Возрождения? 
3 Какие цели преследовали авторы проектов переустройства общества? 
4 Перечислите основные черты общества будущего, описанного в сочинениях Т. Мора и Т. Кам-

панеллы. 
5 Что Вы думаете о возможностях реализации подобных проектов в эпоху Возрождения и в более 

позднее время? 
6 В чем состоял революционный переворот во взглядах на государство Н. Макиавелли? 
 

Тема 27 
 

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 
Вопросы: 
1 Объясните смысл названия этой эпохи. 
2 Каково отношение философов Просвещения к Разуму и науке? 
3 Каково их отношение к Богу и религии? 
4 Сравните социально-философские концепции Вольтера и Руссо. 
5 Приведите примеры решения проблемы человека в учениях просветителей. 
6 Какими особенностями отличалась философия Просвещения в России? 

Тема 28 



 

 
Основные черты французского философского  
материализма XVIII века 

 
Вопросы: 

1 Дайте общую характеристику этого философского направления, перечислите основных его 
представителей. 

2 Каковы представления французских материалистов о природе, материи, движении, человече-
ском сознании? 

3 В чем особенности понимания процесса познания французскими материалистами? 
4 Почему французский материализм называют метафизическим и механистическим? 
5 В чем сходство взглядов М.В. Ломоносова и французских философов-материалистов? 
6 Каким образом в социально-философских взглядах французских материалистов отразились 

исторические реалии эпохи? 
 

Тема 29 

 

ПРОБЛЕМА МЕТОДА ПОЗНАНИЯ  
В ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Вопросы: 

1 Чем был вызван необычайный интерес к проблемам познания в эпоху Нового времени? 
2 Почему и каким образом Ф. Бэкон предлагал реформировать старую науку? 
3 Чем объяснялся и в чем выражался скептицизм Р. Декарта по отношению к чувственному по-

знанию? 
4 В чем сходство и противоположность позиций рационалистов и эмпириков Нового времени? 
5 Приведите примеры сенсуализма в теории познания той эпохи. 
6 Кого из философов Нового времени можно назвать представителями агностицизма и почему? 
 

Тема 30 
 

ЭМПИРИЗМ ФРЭНСИСА БЭКОНА 
 
Вопросы: 
1 В чем Ф. Бэкон видел полезность знания? 
2 Почему он противопоставлял опыты плодоносные и светоносные? 
3 Как и почему мыслитель различал философию практическую и теоретическую? 
4 Какие идолы познания имеются в виду в учении Бэкона? 
5 Почему Бэкона называют отцом эксперимента? 
6 В чем выразился эмпирический характер теории познания Бэкона? 
 

Тема 31 

 

РЕНЕ ДЕКАРТ КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК  
ЕВРОПЕЙСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА 

 



 

Вопросы: 

1 Почему вклад Декарта в философию получил название картезианской революции? 
2 В чем выразился скептицизм Декарта и что он считал критерием истинного знания? 
3 Какое значение вкладывал мыслитель в понятие «интеллектуальная интуиция»? 
4 Каковы основные положения методологии познания, разработанной Декартом? 
5 В чем состоял дуализм философских взглядов Декарта? 
6 Кого из мыслителей Нового времени Вы можете назвать последователями Декарта и почему? 
 

Тема 32 

 

ПРОБЛЕМА СУБСТАНЦИИ В ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Вопросы: 

1 Когда и каким образом в философии впервые стала обсуждаться проблема субстанции? 
2 Какие монистические концепции субстанции выдвигались в философии Нового времени? 
3 Почему учение Р. Декарта называют дуалистическим? 
4 В учении какого философа Нового времени предполагалась множественность элементов бы-

тия? 
5 Приведите примеры философских учений XIX – XX вв., в которых проблема субстанции реша-

ется монистически, дуалистически или плюралистически. 
Тема 33 

 

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 

Вопросы: 

1 Каковы основные черты немецкой классической философии и чем они обусловлены? 
2 Дайте краткую характеристику философских учений основных представителей немецкой клас-

сической философии. 
3 Какие философские системы немецкой классической философии можно отнести к объективно-

му, а какие – к субъективному идеализму. 
4 Каким образом в немецкой классической философии была переосмыслена проблема субъекта и 

объекта? 
5 В чем главное отличие философского учения Л. Фейербаха от остальных учений немецкой клас-

сической философии? 
6 Какое влияние оказала немецкая классическая философия на развитие мировой философской 

мысли? 
 

Тема 34 

 

«КРИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» И. КАНТА 
 

Вопросы: 

1 Как формировалось философское мировоззрение И. Канта? 



 

2 Какие проблемы разрабатывал Кант в «критический» период своей деятельности и чем обуслов-
лено такое название? 

3 Что означает разделение Кантом мира на сферу «явлений» и сферу «вещей в себе»? 
4 Как представлял Кант познавательный процесс, его методы, возможности и границы? 
5 Каковы основные положения этического учения Канта? 
6 Какие идеи мыслителя получили дальнейшее развитие в неокантианстве? 
 

Тема 35 

 

«АБСОЛЮТНЫЙ ИДЕАЛИЗМ» Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ 

 
Вопросы: 

1 Почему философская система Гегеля считается вершиной развития немецкой классической фи-
лософии? 

2 В чем смысл утверждения Гегеля о тождестве бытия и мышления? 
3 В чем проявился объективный идеализм учения Гегеля? 
4 Как Гегель представлял процесс саморазвития Абсолютной Идеи? 
5 Каковы основные категории, принципы и законы диалектики Гегеля? 
6 Что Вам известно о развитии идей Гегеля в учениях мыслителей XIX и XX вв.? 
 

Тема 36 
 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ Л.А. ФЕЙЕРБАХА 
 
Вопросы: 
1 Как формировались философские взгляды Фейербаха? 
2 Каковы основные направления критики Фейербахом гегелевского учения? 
3 Почему Фейербах предпочитал называть свое учение натурализмом, а не материализмом? 
4 Как можно охарактеризовать разработанную им теорию познания? 
5 В чем выразился антропологизм учения Фейербаха? 
6 Как Фейербах представлял себе важнейшие цели развития общества? 
 

Тема 37 
 

ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА 
 
Вопросы: 
1 Какое влияние на формирование философских взглядов К.Маркса и Ф. Энгельса оказало учение 

Г.В.Ф. Гегеля? 
2 В чем выразилась практическая направленность философии марксизма? 
3 В чем особенности философского материализма Маркса и Энгельса? 
4 Какие основные направления развития марксистской философии сложились в конце XIX – на-

чале XX вв.? 
5 Как развивалась марксистская философия в СССР в послеоктябрьский период? 
 

Тема 38    
 



 

ПОЗИТИВИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
 
Вопросы: 
1 Как можно объяснить название этого философского направления? 
2 Какие основные течения и школы существовали в позитивизме XIX и XX вв.? 
3 Каким образом в позитивизме понимались цели, задачи и предмет философии? 
4 Приведите примеры решения гносеологических проблем в отдельных направлениях позитивист-

ской философии. 
5 Каковы особенности решения позитивистами социально-философских проблем? 
 

Тема 39 
 

«ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ» 
 
Вопросы: 
1 Какие философские учения объединены под условным названием «философия жизни»? 
2 В чем выразился иррационализм и волюнтаризм учения А. Шопенгауэра? 
3 Что противопоставлено в учении Ф. Ницше научному разуму и христианской морали? 
4 Как понимается «жизненный опыт» в учениях В. Дильтея и  

Г. Зиммеля? 
5 Какова основная категория философской концепции А. Бергсона? 
 

Тема 40 
 

ВОЛЮНТАРИЗМ А. ШОПЕНГАУЭРА И Ф. НИЦШЕ 
 
Вопросы: 
1 Что повлияло на формирование характера мировоззрения Шопенгауэра и почему пессимизм 

считается главной чертой его философского настроения? 
2 В чем выразился волюнтаризм шопенгауэровского учения? 
3 Как Шопенгауэр представлял пути освобождения человека от господства Мировой Воли? 
4 Что означает понятие «Воли к власти» в концепции Ницше? 
5 Как проявился волюнтаризм Ницше в его концепции Сверхчеловека? 
6 В чем состоит принципиальное новшество философских концепций Шопенгауэра и Ницше по 

сравнению с классической философией Гегеля? 
 

Тема 41 
 

ФРЕЙДИЗМ И НЕОФРЕЙДИЗМ 
 
Вопросы: 
1 Какие научные идеи З. Фрейда приобрели философское значение? 
2 Как Фрейд понимал соотношение сознания и бессознательного в их воздействии на социальное 

поведение человека? 
3 Какова психоаналитическая трактовка происхождения и развития культуры? 
4 Что Вам известно о развитии идей Фрейда в творчестве К. Юнга? 
5 Какой вклад в развитие идей психоанализа внес А.Адлер? 



 

6 Каким образом и с какой целью Э. Фромм пытался синтезировать принципы и подходы психо-
аналитической и марксистской философии? 

 

Тема 42 

 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ 
 

Вопросы: 

1 Объясните происхождение и значение термина «экзистенциализм». 
2 Как различается понимание способов достижения человеком подлинного существования в рели-

гиозном и нерелигиозном экзистенциализме? 
3 Как в экзистенциальной философии различаются сущность и существование? 
4 Какая роль в учениях экзистенциалистов отводится «пограничным ситуациям»? 
5 Какова трактовка свободы и ответственности в экзистенциализме? 
6 Как Вы думаете, чем можно объяснить непреходящую популярность экзистенциальной филосо-

фии? 
 

Тема 43 

 

СТРУКТУРАЛИЗМ И ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ 

 
Вопросы: 

1 Когда и кем в ХХ в. начал впервые применяться метод структурного анализа для изучения явле-
ний культуры? 

2 Почему структурализм противопоставил себя экзистенциализму? 
3 Что в структурализме считается фундаментом духовного производства? 
4 В чем суть учения М. Фуко об эпистемах? 
5 Каким образом в работах М. Фуко, Ж. Делеза и Ф. Гваттарини трактуются проблемы власти и 

всеобщей «машинизации»? 
6 Каким образом в поструктурализме (Ж. Деррида, Ж. Лакан,  

Ж. Делез) решается проблема смысла? 
Тема 44 

 

КОНЦЕПЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Вопросы: 

1 В какой степени философские учения ХХ в. явились ответом на проблемы современной науки? 
2 Каково было отношение представителей логического позитивизма к традиционной философии? 
3 В чем видели позитивисты главную задачу своих исследований? 
4 Каковы основные положения философии науки Т. Куна? 
5 Каким образом в аналитической философии рассматриваются проблемы познавательной дея-

тельности? 
6 Каким образом происходит изучение структур жизненного мира в феноменологии? 
 

Тема 45 



 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 
Вопросы: 

1 В каких концепциях Западной философии ХХ в. и каким образом продолжают развиваться тра-
диции философской мысли прошлого? 

2 В чем особенности решения проблемы человека в философской антропологии ХХ в.? 
3 Почему герменевтику называют философией понимания? 
4 Какие направления экзистенциальной философии сформировались в ХХ в.? 
5 Как в аналитической философии решаются проблемы духовной культуры? 
6 Каким образом проявилось влияние феноменологии на герменевтику и экзистенциализм? 
 

Тема 46 

 

ХАРАКТЕР И ИСТОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 
Вопросы: 

1 Влияние каких мировых культурных традиций испытала на себе формирующаяся философская 
мысль Древней Руси? 

2 Приведите примеры тесной связи и взаимозависимости богословских и философских размыш-
лений на ранних этапах развития русской философии. 

3 Какие основные направления, школы и течения можно выделить в отечественной философии? 
4 На какие основные этапы можно разделить историю русской философии? 
5 Каковы наиболее характерные черты русской философии? 
6 Как Вы думаете, есть ли разница между выражениями «философия в России» и «русская фило-

софия»? 
 

Тема 47 

 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ П.Я. ЧААДАЕВА 

 
Вопросы: 

1 Каково было влияние европейской философии на становление мировоззрения Чаадаева? 
2 Почему Чаадаев придавал столь важное значение изучению истории? 
3 В чем суть христианского провиденциализма Чаадаева? 
4 Каким образом в «Философических письмах» мыслитель оценивал прошлое России, ее призва-

ние и перспективы развития? 
5 Как идеи Чаадаева повлияли на содержание и характер развернувшейся общественно-

политической полемики о судьбе России? 
 

Тема 48 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А.И. ГЕРЦЕНА 

 



 

Вопросы: 

1 Как проходило становление философских взглядов Герцена? 
2 Почему Герцен настаивал на необходимости союза философии и естествознания? 
3 Каковы представления Герцена о закономерностях исторического процесса? 
4 Как Герцен понимал свободу личности? 
5 Каким, по мнению Герцена, должно быть будущее России? 
6 Что Вы знаете о философских соратниках и противниках Герцена? 
 

Тема 49 

 

«ЖИЗНЕУЧЕНИЕ» Л.Н. ТОЛСТОГО 

 
Вопросы: 

1 В чем проявился драматизм жизненных поисков Толстого? 
2 В каких произведениях изложено религиозно-нравственное учение Толстого? 
3 Как Толстой понимал смысл истории, суть власти и роль личностей в истории? 
4 Каким образом Толстой решал вопрос о соотношении свободы и необходимости? 
5 Как в учении Толстого связаны проблемы смысла человеческой жизни, вере, религии и Бога? 
6 В чем смысл учения Толстого о непротивлении злу? 
 

Тема 50 

 

МИРОСОЗЕРЦАНИЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
 

Вопросы: 

1 Как взаимосвязаны философское и литературное творчество Достоевского? 
2 Почему Достоевского называют мыслителем экзистенциального типа? 
3 Каким образом в произведениях Достоевского исследуется нравственная суть человека? 
4 В чем проявилась противоречивость религиозных воззрений Достоевского? 
5 Какова трактовка проблем добра и зла, любви и красоты в творчестве писателя? 
6 Какой вклад внес Достоевский в разработку проблем «русского пути», «русской идеи», общест-

венного идеала? 
 

Тема 51 

 

РЕЛИГИОЗНО-ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  
В РОССИИ XIX ВЕКА 

 

Вопросы: 

1 Каковы теоретические источники формирования русской религиозной философии? 
2 Каков круг основных проблем русской религиозной философии XIX в., в чем особенности под-

ходов к их решению? 
3 Приведите примеры решения проблемы взаимоотношений Бога и мира в учениях русских рели-

гиозных философов. 



 

4 Каким образом в русской религиозной философии решались проблемы смысла и назначения че-
ловеческой жизни? 

5 Каковы основные направления развития гносеологических исследований в религиозной фило-
софии XIX в. в России? 

 
Тема 52 

 
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

 
Вопросы: 
1 Каким образом в древнерусских произведениях решались проблемы смысла и назначения исто-

рии, места и роли в ней русского народа? 
2 Какой вклад в развитие историософских идей внесли деятели русского Просвещения? 
3 Как в философских дискуссиях 30 – 40 гг. XIX в. решалась проблема «русского пути» и соотно-

шения общечеловеческого и национального в историческом процессе? 
4 В чем суть концепций культурно-исторических типов, разработанных Н.Я. Данилевским и К.Н. 

Леонтьевым? 
5 Как понимался характер исторического процесса в русской марксистской философии конца XIX 

– начала XX вв.? 
6 Приведите примеры решения историософских проблем в русском зарубежье. 
 

Тема 53 
 

ФИЛОСОФИЯ «РУССКОГО КОСМИЗМА» 
 
Вопросы: 
1 Каковы истоки философии «русского космизма»? 
2 Каким образом идея неразрывной связи человека и космоса разрабатывалась в творчестве вы-

дающихся русских ученых-естествоиспытателей? 
3 Каковы основные положения «философии общего дела»  

Н.Ф. Федорова? 
4 Как отразились идеи космизма в произведениях русских писателей, поэтов, художников и ком-

позиторов? 
5 Какое значение имеют идеи «русского космизма» в условиях решения человечеством глобаль-

ных проблем современности? 
 

Тема 54 
 

Экзистенциально-персоналистическая  
философия Н.А. Бердяева 

 
Вопросы: 
1 Как можно объяснить увлечение Бердяева марксистским учением и отход от него? 
2 Каким образом Бердяев пытался придать «историческому христианству» персоналистический 

(духовно-личностный) характер? 
3 Что означает понятие «объективация» в учении Бердяева? 
4 Как Бердяев объяснял парадоксальность и противоречивость природы человека? 
5 В чем суть учения Бердяева о свободе и творчестве? 
6 Какое место в историософских поисках Бердяева занимали размышления о русской идее? 
 

Тема 55 



 

 
МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
Вопросы: 
1 Какие основные направления в интерпретации философии марксизма возникли в России на ру-

беже XIX – XX вв.? 
2 В чем видели главную ценность марксизма представители «ортодоксального» направления во 

главе с В.И. Лениным? 
3 Что послужило общефилософской основой «легального марксизма» и как его представители 

трактовали законы исторического развития? 
4 Почему теоретические поиски «богостроителей» называют «религиозным атеизмом»? 
5 Каким образом в творчестве А.А. Богданова и П.С. Юшкевича преломились идеи позитивизма и 

эмпирикритицизма? 
6 Какая версия «усовершенствования» марксизма победила в Советской России и почему? 
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6 Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос. М., 1974. 
7 Гусева Н.Р. Джайнизм. М., 1968. 
8 Древнеиндийская философия. М., 1972. 
9 Инголлс Д.Г. Введение в индийскую логику навья-ньяя. М., 1974. 
10 Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. М., 1996. 
11 Исаева Н.В. Шанкара и индийская философия. М., 1991. 
12 Древнеиндийская философия. Начальный период. М., 1963. 
13 История и культура древней Индии: Тексты. М., 1990. 
14 Корнев В.И. Буддизм – религия Востока. М., 1990. 
15 Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. М., 1983. 
16 Лысенко В.Г. Опыт введения в буддизм: ранняя буддийская философия. М., 1994. 
17 Лысенко В.Г. «Философия природы» в Индии: атомизм школы вайшешика. М., 1986. 
18 Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джай-

низма. М., 1994. 
19 Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1 – 2. М., 1956 – 1957. 
20 Рерих Е.И. Основы буддизма: Жизнь и учение Будды. СПб., 1992. 
21 Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., 1991. 
22 Упанишады. М., 1967. 
23 Чаттерджи С., Датта Д. Введение в индийскую философию. М., 1955. 
24 Чаттопадхъяя Д. История индийской философии. М., 1996. 
25 Чаттопадхъяя Д. Живое и мертвое в индийской философии. М., 1981. 
26 Шохин В.К. Брахманистская философия: начальный и раннеклассический периоды. М., 1994. 
27 Шохин В.К. Первые философы Индии. М., 1997. 
28 Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. I – II. СПб., 

1995. 
 

Древнекитайская  философия :  
 
1 Антология даосской философии. М., 1994. 
2 Гусейнов А.А. Великие моралисты. М., 1995. 
3 Дао и даосизм в Китае. М., 1982. 
4 Древнекитайская философия: Собр. текстов. В 2 т. М., 1972. 
5 Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990 
6 Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли. М., 1989.  
7 Из истории традиционной китайской идеологии. М., 1984. 
8 Великие мыслители Востока. М., 1998. 
9 Вэн-цзы. Познание тайн. Дальнейшее развитие учения Лао-цзы / Пер. с кит. Т. Клири. М., 1999. 
10 Из книг мудрецов. Проза Древнего Китая. М., 1987. 
11 История китайской философии / Пер. В.С. Таскина. М., 1989. 
12 Китайская философия: Энциклопедический словарь. М., 1994 
13 Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики: Сб. статей. М., 1982. 
14 Кравцова М.Е. История культуры Китая: Учеб. пособие. СПб., 1999. 
15 Лао-цзы. Дао Дэ цзин (Книга о Пути и Силе) / Пер. А. Кувшинова. М., 2001. 
16 Лукьянов А.Е. Лао-цзы (Философия раннего даосизма). М., 1991. 
17 Лукьянов А.Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2001. 
18 Малявин В. Конфуций. М., 1992. 
19 Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». Сост., пер., исслед. А.А. Маслова. М., 1996. 
20 От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 1998. 
21 Панферова Т.В. Человек в мировоззрении Востока. М., 1993. 
22 Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1988. 
23 Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981. 



 

24 Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993. 
25 Переломов Л.С. Конфуций: «Лунь юй». М., 1998. 
26 Переломов Л.С. Конфуций. Я верю в древность. М., 1995. 
27 Переломов Л.С. Слово Конфуция. М., 1992. 
28 Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе, искусстве. М., 1979. 
29 Рубин В.А. Личность и власть в Древнем Китае. М., 1993. 
30 Семененко И. И. Афоризмы Конфуция. М., 1987. 
31 Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 1998. 
32 Торчинов Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993. 
33 Феоктистов В.В. Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы. М., 1976. 
34 Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998. 
35 Хиншун Ян. Материалистическая мысль в Древнем Китае. М., 1984. 
36 Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. М., 1991. С. 31 – 

42. 
37 Шуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга Перемен». М., 1997. 
38 Яншина Э.М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. М., 1984. 
 

Философия  Древней  Греции:  
 

1 Аристотель. Метафизика. Соч. в 4 т. М., 1976. 
2 Асмус В. Ф. Античная философия. 3-е изд. М., 1979. 
3 Асмус В.Ф. Античная философия: История философии. 3-е изд. М., 2003. 
4 Богомолов А.С. Античная философия. М., 1976. 
5 Быков Ф.С. Зарождение политической и философской мысли в Китае. М., 1960. 
6 Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1982. 
7 Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли / Пер. с фр. М., 1988. 
8 Гайденко П.П. Бытие и разум // Вопросы философии. 1997. № 7. 
9 Гомперц Т. Греческие мыслители / Пер. с нем. СПб., 1999. Т. 1. 
10 Гончарова Т.П. Эпикур. М., 1988. 
11 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986. 
12 Джохадзе Д.В. Основные этапы развития античной философии. М., 1977. 
13 Иванов В.Г. История этики древнего мира. Л., 1980. 
14 Ильинская Л.С. Античность: Краткий энциклопедический справочник. М., 1999. 
15 История античной диалектики. М., 1972. 
16 История философии: Запад – Россия – Восток / Под ред.  

Н.В. Мотрошиловой. Кн. 1: Философия древности и средневековья. М., 1985. 
17 Кессиди Ф.Х. Гераклит. М., 1982 
18 Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977. 
19 Лосев А.Ф. История античной философии. В конспективном изложении. М., 1989. 
20 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1968. 
21 Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Аристотель. М., 1982. 
22 Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон, Аристотель. М., 1993. 
23 Лурье С.Я. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования. Л., 1970 
24 Мамардашвили М. Лекции по античной философии. М., 1997. 
25 Марк Аврелий Размышления. М., 1985. 
26 Материалисты Древней Греции: Собр. текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. М., 1955. 
27 Надточаев А.С. Философия и наука в эпоху античности. М., 1979. 
28 Нерсесянц В.С. Античная философия. М., 1976. 
29 Нерсесянц В.С. Сократ. М., 1984. 
30 Рожанский И.Д. Анаксагор. М., 1983. 
31 Рожанский И.Д. Античный человек // О человеческом в человеке. М., 1991. 
32 Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979. 



 

33 Семушкин А.В. У истоков европейской рациональности. Начало древнегреческой философии: 
Учеб. пособие. М., 1996. 

34 Сенека Л.А. Нравственные письма к Луциллию. М., 1972. 
35 Толорайя Н.Б. Апейрон, или Нематериальная Вселенная Анаксимандра. М., 1991. 
36 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. 
37 Фрагменты Ранних стоиков. М., 1998. 
38 Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1974. 
39 Шакир-Заде А.С. Эпикур. М., 1963. 
 

2.2.2 Средневековая философия 
 

1 Августин. Исповедь (любое издание). 
2 Амман А. Путь отцов. Краткое введение в патристику. М., 1994 
3 Бретьес Б. Ибн Сина (Авиценна). М., 1985. 
4 Великие мыслители Востока. М., 1998. 
5 Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. М., 1966. 
6 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 
7 Ибн Сина. Избранные философские произведения. М., 1980. 
8 Коплстон Ф. История средневековой философии. М., 1997. 
9 Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии: латинская патристика. М., 1979. 
10 Роузентал Ф. Торжество знания (концепция знания в средневековом исламе). М., 1978. 
11 Сагадеев А.В. Ибн Рушд (Аверроэс). М., 1979. 
12 Сагадеев А.В. Ибн Сина (Авиценна) М., 1985. 
13 Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. 
14 Средневековая арабская философия: проблемы и решения. М., 1998. 
15 Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. М., 1987. 
16 Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской философии. М., 1995. 
17 Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991. 
18 Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – 

эпоха Просвещения. М., 1991. С. 155 – 187. 
19 Шаймухамбетова Г.В. Арабоязычная философия и классическая традиция. М., 1979. 
20 Шидфар Б.Я. Ибн Сина. М., 1981. 
21 Штекль А. История средневековой философии. СПб., 1996. 
 

2.2.3   Философия эпохи Возрождения 
 
1 Айрапетов А.Г., Юдин А.И. Западноевропейский и русский утопический социализм нового вре-

мени. М., 1991. С. 17 – 26. 
2 Андреева К.Д., Белов А.М. На острове Утопия. Л., 1961. 
3 Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М., 1978. 
4 Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989. 
5 Бонташ П.К., Прозорова Н.С. Томас Мор. М., 1983. 
6 Варшавский А.С. Опередивший время. М., 1967. 
7 Гарэн Э. Проблемы итальянского возрождения. М., 1986. 
8 Горфункель А.Ф. Томмазо Кампанелла. М., 1969. 
9 Горфункель А.Ф. Философия эпохи Возрождения. М, 1980. 
10 Зарубежная политическая мысль: от античности до наших дней. Тамбов, 1994. С. 44 – 48. 
11 Иррлитц Г. Этика Дордано Бруно. М., 1985. 
12 История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения / Под ред. Л.М. Брагиной. М., 

1999. 
13 Комарова В.П. Шекспир и Монтень. Л., 1983. 
14 Кузанский Н. Сочинения. В 2 т. М., 1980. 
15 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения. М., 1998. 



 

16 Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982. 
17 Макиавелли Н. История Флоренции. Л., 1973. 
18 Монтень М. Опыты. М., 1991. 
19 Мор Т. Утопия. М., 1978. 
20 Осиновский И.Н. Томас Мор. М., 1985. 
21 Ревякина Р.В. Проблема человека в итальянском гуманизме во второй половине XIV – первой 

половине XV вв. М., 1977. 
22 Утопический социализм. М., 1982. 
23 Чиколини Л.С. Социальная утопия в Италии XVI – начале XVII вв. М., 1980. 
24 Штекли А.Э. «Город Солнца» – утопия и наука. М., 1978. 
 

2.2.4   Философия Просвещения 
 
1 Акимова А.А. Дидро. М., 1963. 
2 Вольтер Философские сочинения. М., 1988. 
3 Дидро Д. Мои Салоны. М., 1993. 
4 Длугач Т.Б. Дени Дидро. М., 1986. 
5 Кузнецов В.Н. Вольтер и философия французского Просвещения. М., 1965. 
6 Кузнецов В.Н. Франсуа Мари Вольтер. М., 1978. 
7 Момджян Х.Н. Французское Просвещение XVIII века. М., 1973. 
8 Руссо Ж.-Ж. Избранные соч. В 3 т. М., 1961. 
9 Фонтенель Б. Рассуждения о религии, природе и разуме. М., 1979. 
10 Французские просветители XVIII века о религии. М., 1960. 
11 Французское Просвещение и революция. М., 1989. 
12 Французское Просвещение XVIII века. М., 1983. 
13 Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – 

эпоха Просвещения. М, 1991. С. 301 – 326. 
 

2.2.5   ФРАНЦУЗСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ XVIII В. 
 
1 Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в  

XVIII в. М., 1977. 
2 Гельвеций К.А. О человеке. Соч. В 2 т. М., 1974. 
3 Дидро Д. Избр. филос. соч. М., 1941. 
4 Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия XVIII в. М., 

1986. 
5 Кузнецов В.Н. Французский материализм XVIII в. М., 1981. 
6 Ламетри Ж.О. Сочинения. М., 1983. 
7 Мотрошилова Н.В. Познание и общество. Из истории философии XVII – XVIII вв. М., 1969. 
8 Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. М., 1973. 
9 Сигал Н. Вольтер. Л.-М., 1959. 
10 Философия эпохи ранних буржуазных революций / Под ред.  

Т.И. Ойзермана. М., 1983. 
2.2.6   Философия Нового времени 

 
1 Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике (Очерки истории: XVII – начало 

XVIII вв. М., 1965. 
2 Беркли Дж. Сочинения. М., 1978. 
3 Бэкон Ф. Соч. В 2 т. М., 1977 – 1978. 
4 Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII – XVIII вв.) М., 1985. 
5 Декарт Р. Соч. В 2 т. М., 1989. 
6 Заиченко Г. Локк. М., 1988. 
7 Зарубежная политическая мысль: от античности до наших дней. Тамбов, 1994. Раздел II, гл. 2. 
8 Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия XVIII в. М., 

1986. 



 

9 Лазарев А.В. Становление философского сознания Нового времени. М., 1987. 
10 Лейбниц Г. Соч. В 4 т. М., 1983. 
11 Локк Д. Соч. В 3 т. М., 1985 – 1988. 
12 Матвиевская Г.П. Рене Декарт. М., 1976. 
13 Мотрошилова Н.В. Познание и общество. Из истории философии XVII – XVIII вв. М., 1969. 
14 Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. М., 1973. 
15 Соколов В.В. Европейская философия XV – XVIII вв. М., 1984. 
16 Спиноза Б. Избранные произв. В 2 т. М., 1957. 
17 Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983. 
18 Шашкевич П.Ф. Эмпиризм и рационализм в философии нового времени. М., 1976. 
19 Юм Д. Сочинения. В 2 т. М., 1966. 

 
2.2.7   Классическая немецкая философия 

 
1 Асмус В.Ф. Иммануил Кант. М., 1973. 
2 Богомолов А.С. Немецкая буржуазная философия после 1865 г. М., 1969. 
3 Бур М., Иррлиц Г. Притязания разума. М., 1978. 
4 Быкова М.Ф., Кричевский А.В. Абсолютная идея и Абсолютный дух в философии Гегеля. М., 

1993. 
5 Быховский В. Фейербах. М., 1967. 
6 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974. 
7 Гулыга А.В. Кант. М., 1971. 
8 Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М., 1986. 
9 Замятина Л.Ф., Кулешов В.Б. Философия Канта и современный идеализм. М., 1987. 
10 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. СПб., 1994. 
11 История диалектики. Немецкая классическая философия. М., 1978. 
12 Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба // Соч.  

В 6 т. М., 1963. Т. 1. 
13 Кант И. Критика чистого разума // Соч. В 6 т. М., Т. 3. 
14 Каримский А.М. Философия истории Гегеля. М., 1988. 
15 Киссель М.А. Гегель и современный мир. Л., 1982. 
16 Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала XIX вв. М., 

1989. 
17 Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к «Науке логики». М., 1984. 
18 Нерсесянц Н.С. Гегель. М., 1979. 
19 Ойзерман Т.И. Главные философские направления. М., 1984. 
20 Скрыпник А.П. Категорический императив Иммануила Канта. М., 1978. 
21 Соловьев Э.Ю. Кант: взаимодополнительность морали и права. М., 1982. 
22 Фейербах Л. Избранные философские произведения. М., 1955. Т. 2. Сущность христианства. 
23 Философия Гегеля: проблемы диалектики. М., 1987. 
24 Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983. 
25 Шинкарук В.И. Теория познания, логика и диалектика И. Канта. Киев, 1974. 
26 Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. 
 

2.2.8   ПАНОРАМА ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XIX – ХХ ВВ. 
 

Марксистская  философия  
 
1 Андерсон П. Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма. М., 

1971. 
2 Горский Д.П. Учение Маркса об обществе: Критический анализ. М., 1994. 
3 История марксизма-ленинизма. М., 1986. 



 

4 Кедров Б.М. О методе изложения диалектики: три великих открытия (К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В.И. Ленин) М., 1983. 

5 Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма // Полн. собр. соч. Т. 23. 
6 Лоскутов В.А. Историческая природа марксизма: основание и система развития. Свердловск, 

1990. 
7 Макаренко В.П. Марксизм: идея и власть. Ростов н/Д, 1992. 
8 Маркс К. Послесловие ко второму изданию I тома «Капитала» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е 

изд. Т. 23. 
9 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. 

С. 86 – 99, 113 – 127. 
10 Марксистская философия в XIX веке. В 2 кн. М., 1979. 
11 Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. М., 1974. 
12 Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю // Избр. филос. произв. 

М., 1956. Т. 1. 
13 Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. 
14 Фромм Э. Концепция человека у Маркса // Душа человека. М., 1992. С. 375 – 414. 
 

Позитивизм  и  постпозитивизм  
 
1 Буржуазная философия XX в. М., 1983. 
2 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ в.: Учеб. пособие. В 2 т. М., 1994. 
3 История буржуазной социологии XIX – начала ХХ века. М., 1979. С. 22 – 25. 
4 История буржуазной социологии первой половины ХХ в. М., 1979. С. 5 – 78. 
5 Кон И. Позитивизм в социологии. Л., 1964. 
6 Нарский И.С. Очерки по истории позитивизма. М., 1960. 
7 Нарский И.С. Современный позитивизм. М., 1960. 
8 Панин А.В. Диалектический материализм и постпозитивизм. Критический анализ некоторых со-

временных концепций науки. М., 1981. 
9 Позитивизм и наука. Критический очерк. М., 1975. 
10 Соколов А.Н., Солонин Ю.Н. Предмет философии и обоснование науки. СПб., 1993. 
11 Уткина Н.Ф. Позитивизм, антропологический материализм и наука в России. М., 1975. 
12 Швырев В. Неопозитивизм и проблема эмпирического обоснования науки. М., 1966. 
 

«Философия  жизни» 
 
1 Богомолов А.С. Немецкая буржуазная философия после 1865 г. М., 1969. 
2 Буржуазная философия кануна и начала империализма. М., 1977. 
3 Быховский В. Шопенгауэр. М., 1975. 
4 Воронов А.И. Интуитивная философия А. Бергсона. М., 1960. 
5 Галеви д. Жизнь Фридриха ницше. М., 1991. 
6 Дильтей В. Описательная психология. СПб., 1996. 
7 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX – начала XX вв. М., 1988. 
8 Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М., 1992. 
9 Одуев С. Тропами Заратустры. М., 1971. 
10 Цвейг С. Фридрих Ницше. М., 1991. 
11 Чанышев А.Н. Философия А. Бергсона. М., 1960. 
12 Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. М., 1992. 
13 Юнгер Ф.Г. Ницше / Пер. с нем. А.В. Михайловского. М., 2001. 
 

Психоанализ  
 
1 Добреньков В.И. Неофрейдизм в поисках истины. М., 1974. 
2 Додельцев Р.Ф. Концепция культуры Зигмунда Фрейда. М., 1989. 



 

3 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века: Учеб. пособие. В 2 т. М., 1994. 
4 Лапланш Ж., Понталис Ш. Словарь по психоанализу. М., 1996. 
5 Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М., 1990. 
6 Психоанализ и наука о человеке. М., 1996. 
7 Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру. М., 1985. 
8 Тарасов К.В., Кельнер М.С. «Фрейдо-марксизм» о человеке. М., 1989. 
9 Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М., 1989. 
10 Фрейд З. Пихология бессознательного. М., 1989. 
11 Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 
12 Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993. 
13 Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1992. 
14 Юнг К.Г. Душа и миф: Шесть архетипов. Киев, 1996. 
 

Экзистенциализм  

 
1 Андреев Л. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ в. М., 1994. 
2 Богомолов Н.С. Буржуазная философия США ХХ в. М., 1974. 
3 Буржуазная философская антропология ХХ в. М., 1986. 
4 Габитова В.Т. Человек и общество в немецком экзистенциализме. М., 1972. 
5 Григорян Б.Н. Философская антропология. М., 1982. 
6 Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ в.: Учеб. пособие. В 2 т. М., 1994. 
7 Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. 
8 Кимелев Ю.А. Современная буржуазная философско-религиозная антропология. М., 1985. 
9 Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. М., 1986. 
10 Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. 
11 Мельвиль Ю.К. Пути буржуазной философии ХХ в. М., 1983. 
12 Называть вещи своими именами. М., 1986. 
13 Проблема человека в западной философии. М., 1988. 
14 Самосознание европейской культуры ХХ века. М., 1991. 
15 Сумерки богов. М., 1989. 
16 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. 
 

Аналитическая  философия ,  структурализм  
 

1 Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993 
2 Геллнер Э. Слова и вещи. М., 1962. 
3 Витгенштейн Л. Философские работы. Т. 1 – 2. М., 1994. 
4 Делез Ж. Логика смысла. М., 1998. 
5 Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. 
6 Делез Ж., Гваттарини Ф. Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип. М., 1990. 
7 Деррида Ж. Эссе об имени. М.-СПб., 1998. 
8 Деррида Ж. Письмо и различие. СПб., 2000. 
9 Карнап Р. Философские основания физики: введение в философию науки. М., 1971. 
10 Рассел Б. Введение в математическую философию. М., 2000. 
11 Рассел Б. Почему я не христианин. М., 1987. 
12 Хилл Т. Современные теории познания. М., 1965. 

 
2.2.9   Отечественная философия 

 
1 Акулинин В.Н. Философия всеединства: от В.С. Соловьева к  

П.А. Флоренскому. Новосибирск, 1990. 



 

2 Аринин А.Н., Михеев В.М. Прошлое. Настоящее. Будущее: Историко-философская мысль Рос-
сии XIX – XX вв. М., 1995. 

3 Баландин Р.К. Самые знаменитые философы России. М., 2001. 
4 Бердяев Н.А. О русской философии. Свердловск, 1991. 
5 Бессонов Б.Н. Судьба России: Взгляд русских мыслителей. М., 1993. 
6 В поисках идеала (Очерки русской религиозно-идеалистической этики начала ХХ века). Тамбов, 

2000. 
7 Введение в русскую философию: Учеб. пособие для вузов. М., 1995. 
8 Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. 

Свердловск, 1991. 
9 Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия XI – XIX вв. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1969. 
10 Галерея российских философов конца XIX – начала ХХ вв. / Сост. И.В. Огородник, В.В. Ого-

родник. Киев, 1991. 
11 Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль ХI – XVII вв. М., 1990. 
12 Дробжева Г.М., Роом Л.А. История отечественной философии XIX в. Тамбов, 2002. 
13 Дробжева Г.М., Роом Л.А. История отечественной философии ХХ в. (Русский марксизм и ста-

новление «нового религиозного сознания» в начале века). Тамбов, 2003. 
14 Евлампиев И.И. История русской метафизики в XIX – ХХ вв.: Русская философия в поисках аб-

солюта. СПб., 2000. 
15 Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии: Учеб. пособие для гуманит. вузов, школ. М., 

1995. 
16 Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Ростов н/Д, 1999. 
17 Ивахненко Е.Н. Россия на «порогах»: идейные конфронтации и «пороги» в течениях русской 

религиозной мысли (XI – начало ХХ вв.) СПб., 1999. 
18 История русской философии / Сост. И.Л. Беленький, Е.И. Серебряная. В 2 ч. М., 1990. 
19 История русской философии: Учеб. для вузов / Редколл.: М.А. Маслин и др. М., 2001. 
20 История философии: Запад – Россия – Восток / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М., 1996. 
21 История философии в СССР. В 5 т. (6 кн.). М., 1968 – 1988. 
22 Корнилов С.В. Русские мыслители XIX – начала ХХ вв.: Учеб. пособие. М., 1997. 
23 Кувакин В.А. Религиозная философия в России. Начало ХХ в. М., 1980. 
24 Лазарев В. Введение в русскую философию. М., 1995. 
25 Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. 
26 Новиков А.И. История русской философии: Учеб. пособие для вузов. СПб., 1998. 
27 Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Русская философия истории. М., 1997. 
28 Русская философия: Малый энциклопедический словарь / Сост. А.И. Абрамов, А.И. Алешин и 

др. М., 1995. 
29 Русская философия: Словарь / Под общ. ред. М.А. Маслина. М., 1995. 
30 Сухов А.Д. Русская философия: пути развития (Очерки теоретической истории). М., 1989. 
31 Философия в России XIX – начала ХХ вв.: преемственность идей и поиски самобытности. М., 

1991. 
32 Философы России XIX – ХХ столетий. Биографии, идеи, труды. 3-е изд., перераб. и доп. М., 

1999. 
33 Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. СПб., 1994. 


