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дентами дневного отделения всех специальностей. 
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Методические указания к выполнению контрольной работы № 2  
по философии 

 
 
1 Начинайте работу с анализа материалов учебников, учебных пособий и справочных изданий 

(словарей, энциклопедий). 
2 Если Вам не удалось найти материал по каким-либо вопросам в указанных источниках, обрати-

тесь к списку дополнительной – научной – литературы, прилагаемому к плану контрольной работы. 
3 Оформление работы: 
а)   работа должна быть выполнена на листах формата А4 (15 стр.) или в школьной тетради (12 – 18 

листов); 
б)   необходимо указать номер и тему контрольной работы, план; 
в)   текст должен быть разбит на вопросы в строгом соответствии с предложенным планом; 
г)   в конце контрольной работы следует приложить список использованной литературы. 
 
 

1   ЕДИНСТВО МИРА И МНОГООБРАЗИЕ РЕАЛЬНОСТИ 
 
1 Бытие и реальность: соотношение понятий. 
2 Проблема различения материальной и идеальной (духовной), объективной и субъективной 

реальности. 
3 Многообразие и взаимосвязь форм бытия. 
 

Библиографический список 
 
1 Денисов В.В. Единство мира и современные реалии // Философия и общество. 1997. № 6. 
2 Кемеров Б.М. Концепция социальной реальности // Вопросы философии. 1999. № 7. 
3 Концепция виртуальных миров и научное познание // Под ред. И.А. Акчурина, С.И. Коняева. 

СПб., 2000. 
4 Ксенофонтов В.И. Духовность как экзистенциальная проблема // Философские науки. 1991. № 

12. 
5 Уемов А.И. Вещи, свойства, отношения. М., 1963. 
6   ⌫    

  
7 Эйнштейн А. Физика и реальность. М., 1965.  

2   ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ БЫТИЯ 
 
1 Проблема бытия в истории философии:  
а)   монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия; 
б)   различие материалистического и идеалистического подходов к решению проблемы бытия. 
2 Смысл и содержание основных онтологических категорий: бытие и ничто; сущность и сущест-

вование; субстанция; содержание и форма; единичное и общее; возможность и действительность. 
 

Библиографический список 
 
1 Гайденко П.П. Бытие и разум // Вопросы философии.1997. № 7. 
2 Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986. 
3 Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия. К постановке вопроса // Вопросы философии. 2001. 

№ 6. 
4 Кутырев В.А. Оправдание бытия (явление нигитологии и его критика) // Вопросы философии. 

2000. № 5. 
5 Лукьянов И.Ф. Сущность категории "свойство". М., 1982. 



6 Резвых П.В. Бытие, сущность и существование в поздней онтологии Г.В.И. Шеллинга // Вопро-
сы философии. 1996. № 1. 

7 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто // Философские науки. 1984. № 3. 
8 Флоренский П.А. Итоги // Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. 
9 Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. 1989. № 9. 
10 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 
11 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. С. 80–120, 146–159. 
12 Чанышев А.Н. Трактат о небытии // Вопросы философии. 1990. № 10. 
 

3   ПРИНЦИП ДЕТЕРМИНИЗМА В ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ 
 
1 Основные типы причинно-следственных связей. 
2 Условия, поводы и причинные основания. 
3 Содержание понятий "случайность" и "необходимость", "возможность" и "действительность", 

"вероятность". 
4 Концепции детерминизма в философии и науке. Индетерминизм. 

Библиографический список 
 
1   ⌫    
  

2 Иванов В.Г. Детерминизм в философии и физике. Л., 1974. 
3 Ивлев В.Ю. Категории необходимости, случайности и возможности: их смысл и методологиче-

ская роль в научном познании // Философия и общество. 1997. № 5. 
4 Кравец А.С. Природа вероятности. М., 1976. 
5 Перминов В.Я. Проблема причинности в философии и естествознании. М., 1979. 
6 Пилипенко Н.В. Диалектика необходимости и случайности. М., 1980.  
 

4   ПРОБЛЕМА МАТЕРИАЛЬНОЙ СУБСТАНЦИИ В ФИЛОСОФИИ 
 
1 Понятие субстанции: материалистический и идеалистический подходы. 
2 Философские и естественнонаучные представления о материи, ее структурных уровнях и эво-

люции. 
3 Диалектико-материалистическое учение о субстациональных свойствах материи и ее структуре. 
 
 

Библиографический список 
 
1 Дмитриевский А.Я., Володин И.А. Системная эволюция материи // Эволюция геологических про-

цессов в истории Земли. М., 1993. С. 210–216. 
2 Концепции современного естествознания: Учеб. для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Рат-

никова. М., 1999. Гл. 3. Структурные уровни организации материи.  
3 Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полное собр. соч. Т. 18.  
4 Мир философии: Книга для чтения. М., 1991. Ч. 1. С. 184–190, 196–197, 208–212, 217–225, 245–

248. 
5   ⌦    

       
6 Энгельс Ф. Диалектика природы // Собр. соч. 2-е изд. Т. 20.  

5   ПРОБЛЕМА ДВИЖЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ И  
ЕСТЕСТВОЗНАНИИ 

 
1 Соотношение понятий "движение", "изменение", "развитие". Абсолютное и относительное в 

движении. 
2 Движение как результат внешнего воздействия и самодвижение. Эволюция, прогресс и регресс. 



3 Взаимосвязь материи и движения. 
4 Основные формы движения материи с точки зрения современного естествознания. 
 

Библиографический список 
 
1 Грант В. Эволюционный процесс. М., 1991. 
2 Лолаев Т.П. Время и прогресс // Философия и общество. 2001. № 4. 
3 Макеев А.К. Движение, противоречие, развитие. Минск, 1980. 
4 Миклин А.М., Подольский В.А. Категория развития в марксистской диалектике. М., 1980. 
5 Моисеев Н.Н. Логика динамических систем и развитие природы и общества // Вопросы филосо-

фии. 1999. № 4. 
6 Турсунов В.А. Понимание эволюционных процессов во Вселенной (на материалах космологии). 

М., 1983. 
7 Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М., 1989. 
 

6   ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 
 
1     
  

2 Особенности решения основных проблем пространства и времени в различных философских 
концепциях: 

а)   объективного существования пространства и времени; 
б)   выявления их структуры; 
в)   взаимодействия пространства и времени; 
г)   возможностей и способов их познания. 
3 Проблема бесконечности пространства и времени в философии и науке. 
4 Особенности пространственно-временных отношений в различных сферах бытия (в неживой ма-

терии, живой природе, социальной сфере). 
Библиографический список 

 
1 Анисов А.М. Время и компьютер. Негеометрический образ времени. М., 1991. 
2 Ахундов М.Д. Концепция пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. М., 1982. 
3 Венгеров А. Политическое пространство и время // Общественные науки и современность. 1992. 

№ 6. 
4 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 138–149. 
5 Горолевич Т.А. Современные концепции бесконечности и реальность. Минск, 1984. 
6 Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. М., 1969. 
7 Дубровский В.Н. Классическая гравитационная концепция пространства-времени // Философ-

ские науки. 1990. № 10. 
8 Егоров А.А. Диалектическое отношение пространства-времени к материальному движению. Л., 

1976. 
9 Жаров А.М. Проблема времени и неопределенность. Ростов, 1987. 
10 Кармин А.С. Познание бесконечного. М., 1981. 
11 Кузьмин М.В. Экстатическое время // Вопросы философии. 1996. № 2. С. 67–79. 
12 Левич А.П. Субституционное время естественных систем // Вопросы философии. 1996. № 1. С. 

57–69. 
13 Лолаев Т.П. О "механизме" течения времени // Вопросы философии. 1996. № 1. С. 51–56. 
14 Молчанов Ю.Б. Четыре концепции времени в философии и физике. М., 1977. 
15 Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега- и микромире. М., 1974. 
16 Новиков И.Д. Куда течет река времени? М., 1990. 
17 Осипов А.И. Пространство и время как категории мировоззрения и регуляторы практической 

деятельности. М., 1989. 
18 Потемкин В.К., Симанов А.Л. Пространство в структуре мира. Новосибирск, 1994. 
19 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. М., 1994. 



20 Пространство, время, движение. М., 1971. С. 265–283. 
21 Пространство и время. Киев, 1984. 
22 Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. М., 1987. 
23 Сучкова Г.Г. Время как проблема гносеологии. Ростов, 1988. 
24 Трубников Н. Время человеческого бытия. М., 1987. 
25 Уитроу Дж. Структура и природа времени. М., 1984. 
26 Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно изобразительных про-

изведениях. М., 1993. 
27 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1991. 

 
7   ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
1 Основные черты развития, его механизмы и формы. 
2 Особенности протекания процессов развития в природной и социальной реальности. 
3 Специфика понимания развития в метафизике, диалектике, синергетике. 
 

Библиографический список 

 

1 Вернадский В.И. Размышления натуралиста: Пространство и время в неживой и живой природе. 
М., 1975. 

2 Грант В. Эволюционный процесс. М., 1991. 
3 Диалектика в науках о природе и человеке: эволюция материи и ее структурные уровни. М., 

1983. 
4 Ефимов Г.М. Возникновение нового: Философский очерк. М., 1983. 
5 Завадский К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эволюции. М., 1977. 
6 Кедров Б.М. Беседы о диалектике. М., 1983. 
7 Князева Е.Н. Сложные системы и нелинейная динамика в природе и обществе // Вопросы фило-

софии. 1998. № 4. 
8 Колчинский Э.И. Эволюционный процесс в современной биосфере // Философские науки. 1990. 

№ 1. 
9 Манеев А.К. Движение, противоречие, развитие. Минск, 1986. 
10 Миклин А.М., Подольский В.А. Категория развития в марксисткой диалектике. М., 1985.  
11 Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 1985. 
12 Рузавин Г.И. Самоорганизация в развитии общества // Вопросы философии. 1995. № 8. 
13 Турсунов В.А. Понимание эволюционных процессов во Вселенной (на материалах космологии). 

М., 1983. 
14 Хакен С. Синергетика. Иерархия неустойчивости в самоорганизующихся процессах и устройст-

вах. М., 1985. 
15 Шеллинг Ф.В.Й. Идеи к философии природы как введение в изучение этой науки. СПб., 1997. 

8   ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 
 
1 Познание как "отражение" и конструирование действительности. Объект и субъект познания. 
2 Многообразие форм познания (научное, ненаучное: художественное, религиозное и пр.), их 

возможности и границы. 
3 Эмпирический и теоретический уровни исследования. Основные формы чувственного опыта и 

рационального мышления, их взаимосвязь. Методы эмпирического и теоретического познания. 
4 Проблема истины в научном познании. Объективная, субъективная, абсолютная и относитель-

ная истины: проблема различения. Критерии истинности в разных сферах знания. 
 

Библиографический список 
  
1 Автономова Н.С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1988. 
2 Бахтияров К.И. Многомерность истины // Философские науки. 1991. № 4. 
3 Гадамер Г.-Х. Истина и метод. М., 1988. 



4 Горский Д.П. О критериях истины // Вопросы философии. 1988. № 2. 
5 Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1994. 
6 Лекторский Б.А. Субъект, объект. Познание. М., 1980. 
7 Липский Б.И. Практическая природа истины Л., 1988. 
8 Руткевич М.И., Лойфман И.Я. Диалектика и теория познания. М., 1994. 
9 Чудинов Э.М. Природа научной истины. М., 1977. 
10 Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М., 1988. 
11 Штейнер Р. Истина и наука. М., 1992. 

 
 

9   ЗНАНИЕ И ВЕРА 
 
1 Сущность знания, его типы и пределы. 
2 Философские и религиозные концепции веры. 
3 Проблема взаимоотношения разума и веры в истории философской мысли. 
4 Сходство и различие между религиозной и научной верой. 

Библиографический список 
 
1 Бубер М. Два образа веры. М., 1995. 
2 Вайнгартнер Л. Сходство и различие между научной и религиозной верой // Вопросы филосо-

фии. 1996. № 5. 
3 Витгенштейн Л. Лекции о религиозной вере // Вопросы философии. 1998. № 5. 
4 Маритен Ж. О человеческом знании // Вопросы философии. 1997. № 5. 
5 Соловьев В.С. Вера, разум и опыт // Вопросы философии. 1994. № 1. 
6 Ясперс К. Понятие философской веры // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 

420–440. 
 

10   ВИДЫ ПОЗНАНИЯ 
 
1 ⌦   ⌦    
    
2 Многообразие и взаимосвязь видов познания: 
а)   особенности и значение "житейского знания", здравого смысла в познании; 
б)   сущность и идеалы научного познания, его предсказательные возможности; 
в)   требования уникальности и оригинальности в художественном творчестве, основные методы 

художественного познания. 
 

Библиографический список 
 

    ⌦
   

      
    

  ⌫  ⌫  
 

       
⌫       

       
Голдстейн М., Голдстейн И. Как мы познаем: Исследование процесса научного познания. М., 1984. 

С. 5–30, 37–40. 
Дубинин И.И., Гуслякова Л.Г. Динамика обыденного сознания. Минск, 1985. 
Ефремов А.Ф. Границы искусства: социальная сущность художественного творчества. М., 1987. 
Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1994.  
Ильин В.В., Калинкин А.Т. Природа науки. М., 1985. 
Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Структура познания и научная революция. М., 1980. 



Майданов А.С. Процесс научного творчества: философско-методологический анализ. М., 1985. 
Моисеев Н.Н. Современный рационализм и мировоззренческие парадигмы // Общественные науки 
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11   ЧУВСТВЕННОЕ, ЭМПИРИЧЕСКОЕ И  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ 

 
1 Роль ощущений, восприятий и представлений в чувственном познании. 
2 Наблюдение и эксперимент как методы эмпирического познания; установления факта как необ-

ходимое условие научного исследования. 
3 Логическое мышление, его признаки и содержание; понятие, суждение и умозаключение как ос-

новные формы теоретического познания. 
4 Условия перехода гипотезы в теорию; научное предвидение. 
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12   ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА 
 

1 Творчество как продуктивная активность человеческого духа. 
2 Стимулы, мотивы и структура творческого процесса. Интуиция, воображение, фантазия. 
3 Виды творчества. 
4 Творческие способности человека и проблема таланта. 
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13   ФИЛОСОФИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И  
СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 
1 Эволюционно-биологические, культурно-исторические и социальные предпосылки возникнове-

ния и развития сознания. 
2 Сознание как способ отношения человека к миру, другому человеку, самому себе. Формы само-

сознания. 
3 Язык и мышление. 
4 Общественное сознание, его структура, уровни и формы. 
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14   СОЗНАНИЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 
 
1 Представление о сути и природе бессознательного в истории философской мысли. 
2 Мозг, психика, сознание. Бессознательное как психический феномен, его структура. 
3 Проблема взаимоотношения сознания и бессознательного. Влияние бессознательного на соци-

альное поведение. 
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11 Юнг К. Архетип и символ. М., 1992. 

15   ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ 
 
1 Понятие сигнальной (знаковой) системы, ее формы. Биологические и социально-исторические 

предпосылки формирования человеческой речи. 
2 Язык как средство общения, орудие мышления и механизм передачи социальной наследствен-

ности. 
3 Противоречивое единство языка и мышления. 
4 Искусственные и естественные языки: их возможности и пределы. 
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16   ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ 

 
1 Единство и различия общественного бытия и общественного сознания. 
2 Духовная культура человечества как продукт общественного и индивидуального сознания.  
3 Сущность общественного сознания и его структурные элементы: политическое сознание, нрав-

ственное, религиозное, эстетическое, научное, философское. 
4 Уровни общественного сознания: обыденно-житейское и теоретическое сознание, общественная 

идеология, общественная психология, общественное мнение. 
5 Соотношение общественного и индивидуального сознания. 
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17   ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 
 
1 Основные проблемы антропологии. 
2 Философские концепции антропосоциогенеза. 
3 Человек как биопсихосоциальное существо. 
4 Специфика человеческого бытия. 
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18   ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ 
 
1 Проблема человека в истории философии, ее основные аспекты. 
2 Homo Sapiens: проблема происхождения и сущности человеческого сознания. Сознание и мозг. 

Язык и мышление. Самосознание и его формы. 
3 Личностное измерение человека. Индивид, индивидуальность, личность: соотношение понятий. 

Типология личности. 
4 Проблемы смысла жизни человека, его смертности и бессмертия. 
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19   ФИЛОСОФИЯ О СМЫСЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
 
1 Сущность проблемы смысла, цели и назначения человеческой жизни. 
2 Положительный (оптимистический) и отрицательный (пессимистический) ответы на вопрос о 

смысле и ценности жизни человека в истории философии. 
3 Влияние социально-исторических факторов на изменение смысложизненных ориентаций чело-

века. 
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20   НЕОБХОДИМОСТЬ И СВОБОДА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 



 
1 Основные философские позиции в решении проблемы свободы:  
а)   полное отрицание свободы выбора (фатализм); 
б)   абсолютизация свободы (волюнтаризм); 
в)   взаимосвязь свободы и ответственности; 
г)   свобода как познанная необходимость. 
2 Разнообразие проявлений свободы в общественных отношениях: свобода внутренняя и внешняя, 

свобода воли, совести и т.д. 
Библиографический список 

 
1 Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека // Царство духа и царство кесаря. М., 1995. 
2 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994. 
3 Вышеславцев Б.П. Проблема свободы и необходимости. Вечное в русской философии // Этика 

преображенного Эроса. М., 1984. С. 86–106, 177–203. 
4 Голубенко В.П. Необходимость и свобода. М., 1974. 
5 Добреньков В.И. В поисках свободы и справедливости. М., 1990. 
6 Ивин А.А. Философия истории. М., 2000. С. 163–169. 
7 Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 54–59. 
8 Коган Л.А. Триединство свободы // Вопросы философии. 1997.  

№ 5. 
9 Левин Г.Д. Свобода воли. Избранное. М., 1991. 
10 О свободе человеческой воли (А. Шопенгауэр, Е. и Н. Рерихи). М., 1991. 
11 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. 
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21   ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ, СМЕРТИ И БЕССМЕРТИЯ  
В ДУХОВНОМ ОПЫТЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
1 Биологическая трактовка жизни и смерти. Смерть как "плата" за индивидуализированную фор-

му жизни. 
2 Специфика переживания человеком конечности своего существования и представления о 

бессмертии в: 
а)   мифологии; 
б)   религиозном мировоззрении; 
в)   философских системах; 
г)   современной науке. 
 

Библиографический список 
 
1 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. 
2 В мире причин и следствий. Смысл жизни: Диалог мировоззрений. М., 1991. 
3 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. М., 1984. С. 308–325. 
4 Гаврилов С.А., Гаврилова Н.С. Философия продолжительности жизни. М., 1991. 
5 Горбовский А.А. Другая жизнь. М., 1992. 
6 Дубровский Д.И. Смысл смерти и достоинство личности // Философские науки. 1990. № 3. 
7 Жизнь как ценность / Под ред. Л.В. Фесенковой. М., 2000. 
8 Идея смерти в российском менталитете / Под ред. Ю.В. Хен. СПб., 1994. 
9 Культин С.Е. Бессмертие: иллюзия или реальность // Философские науки. 1991. № 9. 
10 Марков Б.В., Солонин Ю.Н., Шилков Ю.Н. Жизнь как предмет философских размышлений // Со-

циально-политический журнал. 1996. № 4. 
11 Мень А. Тайна жизни и смерти. М., 1992. 
12 Сабиров В.Ш. Этический анализ проблемы жизни и смерти. М., 1987. 
13 Серебровская К.П. Сущность жизни. М., 1994. 



14 Стрелков В.И. Смерть в культуре и философии. М., 1993. 
15 Трубников Н.Н. Проблема смерти, времени и цели человеческой жизни (через смерть и время к 

вечности) // Философские науки. 1990. № 2. 
16 Фролов И.Т. О смысле жизни, о смерти и о бессмертии человека (научные, реальные, гумани-

тарные и нравственные искания в истории русской культуры). М., 1985. 
17 Юдин Б.Г. Право на добровольную смерть: против и за // О человеческом в человеке. М., 1991. 
 

22   МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
1 Понятие ценностей, ценностных ориентаций и отношений. 
2 Проблема типологии ценностей. 
3 Факторы, влияющие на формирование и изменение ценностных ориентаций. 
4 Основополагающие ценности человеческого бытия. 
 

Библиографический список 
 
1 Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. М., 1988. 
2 Гуревич П.С. Человек и его ценности // Человек и его ценности. М., 1988. Ч. 1. 
3 Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1994. С. 122–141. 
4 Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1994. С. 145–151. 
5 Динамика ценностей реформируемой России // Отв. ред. Н.И. Лапин, Л.А. Беляева. М., 1996. 
6 Здор А.В. Философия культуры и философия ценностей // Вестник Ленинградского университе-

та. Серия 6. 1991. № 3. 
7 Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986. 
8 Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // 

Вопросы философии. 1996. № 4.  
9 Перов Ю.В. Проблема историчности ценностей // Вестник Ленинградского университета. Серия 

6. Вып. 3. 1998. № 2. 
10 Розин Я.А. К вопросу о природе ценностных явлений // Философские науки. 1989. № 6.  
11 Соколова Р. Общечеловеческие ценности: к нетрадиционному пониманию // Свободная мысль. 

1994. № 1. 
 
 

23   ФИЛОСОФИЯ МОРАЛИ 
 
1 Становление этики как "практической философии". Концепции происхождения нравственности. 
2 Основные функции нравственного сознания и его уровни. 
3 Общественно-исторические типы морали. Абсолютное и относительное, общечеловеческое, 

классовое, сословное и индивидуальное в морали. 
4 Основные направления современной философии морали в России и за рубежом (нормативная 

этика, теория "этического эгоизма", прикладная этика). 
 

Библиографический список 
 
1 Ангел Е. Этос и история: Пер. с венг. М., 1988. 
2 Анисимов С.Ф. Мораль и поведение. М., 1985. 
3 Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность. (Философские размышления о жизнен-

ных проблемах). М., 1990. 
4 Валеев Д.Ж. Происхождение морали. Саратов, 1981. 
5 Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М., 1988. 
6 Зыбковец В.Ф. Происхождение нравственности. М., 1974. 
7 Киссель М.А. Историческое сознание и нравственность. М., 1990. 
8 Лаврова К.Н. Нравственный закон во мне. М., 1991. 
9 Майоров Г.Г. В поисках нравственного абсолюта: античность и Боэций. М., 1990. 



10 Максимов Л.В. Очерк современной метаэтики // Вопросы философии. 1998. № 10. 
11 Мур Дж. Эд. Принципы этики. М., 1984. 
12 Оссовская М. Рыцарь и буржуа: исследование по истории морали. М., 1987. 
13 Очерки этической мысли в России конца XIX – начала ХХ в. // Отв. ред. О.П. Целикова. М., 

1985. 
14 Прокофьев А.В. Об этическом смысле антитезы "мораль для человека" или "человек для мора-

ли" // Вопросы философии. 1998. № 6. 
15 Рьюиз М. Эволюционная этика: здоровая перспектива или окончательное одряхление // Вопросы 

философии. 1989. № 8. 
16 Силин А.А. Великое обретение: На путях к глобальной этике. М., 1989. 
17 Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры. М., 1992. 
18 Титаренко А.И. Структура нравственного сознания: опыт этико-философского исследования. 

М., 1974. 
19 Фукс Эд. Иллюстрированная история нравов: В 3 кн.: Пер. с нем. М., 1993 – 1994. Кн. 1: Буржу-

азный век. 1994; Кн. 2: Галантный век. 1993; Кн. 3: Эпоха Ренессанса. 1993. 
20 Шрейдер Ю.А. Человеческая рефлексия и две системы этического сознания // Вопросы филосо-

фии. 1990. № 7. 
 

24   ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО 
 
1 Философские образы природы: от древности до современности. 
2 Природа живая и неживая: смысл и критерии различения. 
3 Природные факторы существования и развития общества. Основные этапы взаимоотношений 

общества и природы. "Первая" и "вторая" природа. 
4 Философия и наука о происхождении, сути современного экологического кризиса и пути его 

преодоления. 
Библиографический список 

 
1 Афанасьев В.Г. Мир живого: системность, эволюция и управление. М., 1986. 
2 Ахутин А.В. Понятие "природа" в античности и в Новое время. Будущее и настоящее. М., 1984. 
3 В.И. Вернадский: ноосферология и образование. Междунар.  

науч.-практ. конф. Тамбов, 21–22 мая 2002 г.: Материалы конф. М., 2002. 
4 Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 1993. 
5 Карпинская Р.С., Лисеев Л.К., Огурцов А.П. Философия природы: коэволюционная стратегия. 

М., 1995.  
6 Кефели И.Ф. Культура и природа // Социально-политический журнал. 1995. № 2. 
7 Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990. 
8 Панов Е.Н. Бегство от одиночества: индивидуальное и коллективное в природе и человеческом 

обществе. М., 2001. 
9 Сухомлинова В. Системы "общество" и "природа" – разнообразие, устойчивость, развитие // 

Общественные науки и современность. 1994. № 4.  
10 Философия природы в античности и в средние века // Под ред. П.П. Гайденко, В.В. Петрова. М., 

2000. 
11 Хлебопрос Р.Г., Фет А.И. Природа и общество: Модели катастроф. Новосибирск, 1999. 
12 Черникова И.В. Отношения "человек – природа" от античности до современности // Философия 

и общество. 1999. № 3.  
 

25   ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  
КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 
1 Философские модели социальной реальности: 
а)   идеалистические подходы к анализу общества; 



б)   понимание характера общественной жизни в историческом материализме; 
в)   натуралистические и органицистские концепции исторического процесса. 
2 Формационный и цивилизационный подходы к трактовке общественного развития. 
3 Концепции общественного прогресса. 

Библиографический список 
 
1 Арефьева Г.С. Общество как объект социального анализа. М., 1995. 
2 Белов А.В. Культура глазами философов-органицистов. Ростов н/Д, 2002. 
3 Гобозов И. Смысл и направленность исторического прогресса. М., 1987. 
4 Гринин Л.Е. Формации и цивилизации // Философия и общество. 1997. № 1 – 6; 2001. № 4. 
5 Ерыгин А.Н. Восток – Запад – Россия (становление цивилизационного подхода в исторических 

исследованиях). Ростов н/Д, 1993. 
6 Клягин Н.В. Цивилизация как закономерность истории // Философия и общество. 1998. № 2.  
7 Коваль Б.И. К вопросу о методологии цивилизационного анализа // Цивилизационные исследова-

ния. М., 1996. 
8 Лавриненко В.Н. Социальная философия. М., 1995. 
9 Ойзерман Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // Вопросы филосо-

фии. 2001. № 2. 
10 Панфилов Т. Формационный и цивилизационный подходы: возможности и ограниченность // 

Общественные науки и современность. 1993. № 6. 
11 Розов Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. Новосибирск, 1992. 
12 Шанин Т. Идея прогресса // Вопросы философии. 1998. № 8. 
13 Элиас Норберт. О процессе цивилизации. СПб., 2000. 
 

26   ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА 
 
1 Понятие общества в философии и социологии.  
2 Основные сферы общественной жизни и способы их организации: 
а)    экономическая жизнь общества и ее общественные формы;  

б)   сфера общения (социальная сфера) и ее общественные формы (типы социальных групп и 
социальных общностей, социальная структура общества);  

в)   политико-правовая сфера и ее общественные формы (социальный институт и его харак-
теристики, государство как политический институт, политика и общественная жизнь).  

 г)   духовная сфера общественной жизни (духовные потребности и интересы, многообразие 
проявлений духовной жизни, особенности и формы духовного производства). 

  
Библиографический список 

 
1 Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. М., 1988. 
2 Арефьева Г.С. Общество как объект социального анализа. М., 1995. 
3 Барулин В.С. Диалектика сфер общественной жизни. М., 1982. 
4 Каган М.С. Мир общения. М., 1988. 
5 Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. М., 1994. 
6 Лавриненко В.Н. Социальная философия. М., 1995. 
7 Теория общества: Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф. Филиппова. М., 1991. 

 
 

27   ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 
 
1 Предмет философии истории.  
2 Смысл истории и подходы к его интерпретации:  
а)   концепции исторического развития как поступательного развития (Гегель, Конт, Маркс); 
б)   концепции локальных цивилизаций (Шпенглер, Тойнби);  



в)   концепция "осевого времени" Ясперса; 
г)   циклические концепции исторического процесса. 
 

Библиографический список 
 
1 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 
2 Бутенко А.П. Философия истории и ХХ столетие // Философия и общество. 1997. № 5. 
3 Ивин А.А. Введение в философию истории. М., 1997. 
4 Ивин А.А. Философия истории. М., 2000. 
5 Каменский З.А. Культурно-исторические типы и единство исторического процесса // Вопросы 

философии. 1995. № 2. 
6 Карсавин Л.П. Философия истории. СПб., 1993. 
7 Лавриненко В.Н. Социальная философия. М., 1995. 
8 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3, 4. 
9 Ортега-и-Гассет Х. История как система // Вопросы философии. 1996. № 6. 
10 Формация или цивилизация: Материалы "круглого стола" // Вопросы философии. 1989. № 10. 
11 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Гл. Х // Собр. соч. Т. 

21. 
12 Философия истории: Антология: Учеб. пособие для студентов гуманит. вузов / Сост., ред. и 

вступ. ст. Ю.А. Кимелева. М., 1995. 
13 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.  
14 Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. Гл. 2 (1). 
15 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 76–84. 

 
 

28   ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ 
 
1 Культура как универсальная форма человеческих коммуникаций, ее структура и основные функ-

ции. 
2 Различные подходы к трактовке культуры (эволюционные концепции, культура как независимая 

от людей реальность в структурализме, выстраивание концепции культуры на идее личности в персона-
лизме,  
отрицание общеисторического культурного прогресса в концепциях  
В. Дильтея, Н. Данилевского, О. Шпенглера, П. Сорокина, А. Тойнби, элитарные концепции культуры и 
др.). 

3 Соотношение понятий "культура" и "цивилизация". 
4 Типология культур. Проблема межкультурного взаимодействия.  
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10 Кононенко Б.И. Сущность культуры: закономерности ее функционирования и развития. М., 

1995. 



11 Лотман Ю.М. Несколько мыслей о типологии культур // Языки культуры и проблемы 
переводимости. М., 1987. 

12 Никитаев В.В. Проблема "культура и цивилизация" в контексте современности // Культуроло-
гия. 1997. № 2/3.  

13 Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997. 
14 Романов В.Н. Историческое развитие культуры. Проблемы типологии. М., 1991. 
15 Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. Л., 1989. 
16 Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: Очерки по истории и философии культуры. М., 1991. 
17 Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия // Сост.:  

Б.С. Ерасов. М., 1998. 
18 Чучин-Русов А.Е. Культурно-исторический процесс: форма и содержание // Вопросы филосо-

фии. 1996. № 1. 
19 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории: В 2 т. М., 1993. 
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29   ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ 
 
1 Феномен техники, ее назначение и сущность. 
2 Основные этапы развития техники. 
3 Техника в индустриальном обществе: изменение ее социальной роли и статуса. 
4 Система "человек – техника": проблема возможного попадания человека в зависимость от тех-

ники. 
5 Техницизм и антитехницизм о перспективах развития техники. 
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30   ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
1 Какие проблемы получили название глобальных и почему? Отражение неразрывности социаль-

ных и природных основ жизни в современных глобальных проблемах. 



2 Интерсоциальные глобальные проблемы: сохранение мира между государствами, остановка 
гонки вооружений, устранение неравномерности экономического развития, преодоление международ-
ной нестабильности. 

3 Глобальные проблемы, возникшие в результате взаимодействия природы и общества: проблемы 
природных ресурсов, освоение Мирового океана и космоса. 

4 Глобальные проблемы, связанные с взаимодействием человека и общества: проблемы народона-
селения, здравоохранения, образования. 

5 Деятельность международных неправительственных организаций по обсуждению и решению 
глобальных проблем. 
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31   СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБЩЕСТВА: ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
1    

⌦ ⌫  ⌦ ⌦  
    

2 Наиболее яркие проявления ограниченности индустриального общества:  
а)   обострение противоречий между человеком и техникой (превращение человека в придаток тех-

нологического процесса; дегуманизация труда, кризисы перепроизводства, массовая безработица);  
б)   возникновение массовой культуры;  
в)   экологический кризис, угроза разрушения биологической и генетической основы человеческого 

организма. 
3 Реальные процессы становления информационно-технической цивилизации: 
а)   бурное развитие интеллектуальных технологий, реорганизация хранения информации и систем 

ее запроса;  



б)   перестройка системы образования, изменения в понимании проблемы социального равенства;  
в)   новые явления в правовой сфере и системе управления. 
4 Современные философские программы социально-технической революции (Ж. Эллюль, 

Э.Тоффлер, Д. Белл и др.). Социальные прогнозы будущего человеческой цивилизации. 
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