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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Курс философии является одним из основополагающих в структуре со-
циально-гуманитарной подготовки на различных уровнях образования в 
БГУИР. Это означает, что обучение в университете не должно сводиться 
только к узкопрофессиональному образованию, а обязано включать в себя 
историко-цивилизационные, философско-рефлексивные и логико-методоло-
гические компоненты. Именно философский разум удачно сочетает общест-
венный анализ природной и социокультурной реальности с уважительным 
отношением к традиции, прививает навыки теоретического объяснения и ре-
конструкции прошлого духовного опыта, истории познания и культуры. 
 Магистранты готовят себя как к преподавательской, научно-
исследовательской, так и к научно-производственной деятельности. В этой 
связи курс философии нацелен на дальнейшее развитие у слушателей интел-
лектуальной культуры, творческого отношения к прошлым и современным 
философским концепциям, предлагающим разнообразные варианты решения 
сложных проблем, стоящих перед человечеством в третьем тысячелетии. Для 
магистрантов технического профиля особое значение приобретает формиро-
вание конструктивно-критического и рационального миропонимания, повы-
шение эрудиции в области философских проблем человека, науки и техники, 
общества и культуры, экологии и информационной революции. 
 Предлагаемый курс закладывает основы философской культуры и при-
зван обеспечить магистранту возможность освоения мирового философского 
наследия и творческого использования философских знаний при анализе ду-
ховных и социальных проблем современности. 
 Рекомендации данного пособия составлены на основе типовой про-
граммы философии для высших учебных заведений № ТД-68/тип (Мн., 2000) 
и ориентированы на изучение философии в ее историческом развитии. 
 Программа рассчитана на 162 учебных часа в течение двух семестров, 
из них – 90 часов – лекции, 72 часа – семинары. 
 Одним из условий подготовки к сдаче кандидатского экзамена по фи-
лософии является подготовка реферата. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке и оформлению реферата 

1. Реферат представляет собой самостоятельно выполненную аспиран-
том (магистрантом) работу на основе анализа философских публикаций по 
избранной теме. 

2. Рассмотрение темы должно быть осуществлено с использованием но-
вейших источников по реферируемой проблематике. 

3. Желательно при изложении философских вопросов показать их мето-
дологическую значимость для конкретной области естественнонаучного и 
технического исследования, для понимания современных социальных про-
цессов. 
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4. Структура реферата: план, основное содержание (3–4 вопроса), заклю-
чение, список цитируемой литературы. 

5. Объем реферата – 1 п. л. (40 000 знаков). 
6. Форма реферата – печатная (с указанием названия привлекаемых пуб-

ликаций, их авторов, места и года издания, издательства и страницы). Ссыл-
ки на источники в реферате требуется давать постранично или сквозной ну-
мерацией. 

7. Поощряется проявление референтом самостоятельного (обоснованно-
го) отношения к излагаемым мнениям по рассматриваемой проблеме. 

8. Оценка реферата учитывается на кандидатском экзамене по филосо-
фии. 
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I. Календарный план магистерского курса 
«Философия в современном мире» 

 
Для магистрантов дневного отделения 

 

№ Вид занятий Кол-во 
лекций, ч 

Кол-во се-
минаров, ч 

I семестр (с 1 октября по 1 февраля учебного года) 
1. Лекции 54  
2. Семинары  36 
3. Зачет по истории мировой философии   

II семестр (с 1 февраля по 31 мая учебного года) 
1. Лекции 36  
2. Семинары  36 
3. Реферат по философии   
4. Теоретическая конференция аспирантов и 

магистрантов 
  

5. Кандидатский (или магистерский) экзамен 
по философии 

  

 ИТОГО: 90 72 
 
 

Для магистрантов заочного отделения* 
 

№ Вид занятий Кол-во 
лекций, ч 

Кол-во се-
минаров, ч 

I семестр (с 1 октября по 1 февраля учебного года) 
1. Лекции 6  
2. Семинары  4 
3. Зачет по истории мировой философии   

II семестр (с 1 февраля по 31 мая учебного года) 
1. Лекции 4  
2. Семинары  4 
3. Реферат по философии   
4. Теоретическая конференция аспирантов и 

магистрантов 
  

5. Кандидатский (или магистерский) экзамен 
по философии 

  

 ИТОГО: 10 8 
 
 

                                                 
* Магистранты заочного отделения имеют право посещать лекционные и семинарские за-
нятия магистрантов дневного обучения 
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II. Тематика лекционного курса 
 

Для магистрантов дневного отделения 
 
 

№ Тема лекции Кол-во 
часов 

I. Спецкурс «Проблемы идеологии в структуре современного 
философского знания» 

1. Современная философия и идеология 4 
2. Проблемы идеологии в современной культуре 4 
3. Проблемы идеологии в современной логико-

аргументативной практике 
4 

4. Идеологические средоточия нравственной культуры 4 
II. Исторические образы философской мысли 

1. Философия в структуре социально-духовной синергии 4 
2. Философские образы мысли Древнего мира 6 
3. Компаративный анализ восточного и западного образов 

философской мысли в эпоху средневековья 
4 

4. Новоевропейские образы философской мысли  4 
5. Основные особенности и образы философии XIX – XX вв. 4 

III. Основные проблемы современной философии 
1. Проблема бытия в философии 4 
2. Диалектика как философская проблема 4 
3. Феномен человека 4 
4. Философия сознания 4 
5. Проблемы гносеологии 4 
6. Проблемы социальной синергии 4 
7. Социум как объект философского анализа 4 
8. Философия истории 4 
9. Материальные основы жизни общества 4 
10. Социальные процессы 4 
11. Философия политики 4 
12. Философия духа 4 
13. Техника, цивилизация, перспективы прогресса (теоретиче-

ская конференция) 
4 

 ИТОГО: 90 
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Для магистрантов заочного отделения 
 

№ Тема занятий 
Кол-во 
лекций, 

ч 

Кол-во 
семина-
ров, ч 

I семестр (с 1 октября по 1 февраля учебного года) 
1. Современная философия в системе культуры 2  
2. Исторические образы философской мысли 4  
3. Структура современного философского знания  4 

II семестр (с 1 февраля по 31 мая учебного года) 
1. Основные проблемы современной философии 4 4 
 ИТОГО: 10 8 
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III. Тематика семинарских занятий 
для магистрантов дневного отделения 

 

№ Тема семинара Кол-во 
часов 

I. Исторические образы философской мысли 
1. Образы мысли и школы древнеиндийской философии 4 
2. Специфика древнекитайского образа философской мысли 4 
3. Основные образы философии античности 4 
4. Средневековый образ религиозно-философского мышле-

ния 
4 

5. Поиск новых образов философской мысли в эпоху Возро-
ждения и Нового времени 

4 

6. Метаморфозы образов философского мышления в XIX 
столетии 

4 

7. Судьбы рационализма в образах философии XX в.  4 
 II. Проблемы современной философии  

1.  Материя как философская проблема 4 
2.  Диалектика и метафизика 4 
3.  Философские измерения человека 4 
4.  Сознание: генезис, сущность, структура 4 
5.  Познавательные действия в науке 8 
6.  Социальная синергия и человеческое действие 4 
7.  Проблемы социодинамики 4 
8.  Социальные структуры общества 4 
9.  Политическая институализация общества 4 
10.  Проблемы духовности 4 

 ИТОГО: 72 
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IV. Программа лекционного курса 
 
Раздел I. Философия в структуре социально-духовной синергии 
 

Философия как продукт духовного развития человека, форма общест-
венного сознания, особый тип мировоззрения, социокультурная мера циви-
лизованности человека и общества. Понятие социально-духовной синергии. 
Образы философской мысли. Коренные проблемы и темы философского ми-
ропонимания. Вопрос об отношении мышления к бытию. Многообразие 
форм философского постижения действительности. Материализм и идеа-
лизм. Виды идеализма. Исторические формы материализма. Диалектический 
материализм как один из типов современного мировоззрения. Гносеологиче-
ские, социальные и ценностные причины философского плюрализма. Фило-
софия и философствование. Структура философского знания. 

Философия в системе культуры. Функции философии. Философия и 
наука. Философское познание и нравственность. Родственность и различие 
философии и религии. Философия и искусство. Философия как «живая душа 
культуры». 

Предназначение философии. Приоритет непреходящих общечеловече-
ских ценностей и идей гуманизма. Философия, идеология, современность. 

 
Раздел II. Исторические образы философской мысли 

 
1. Философские образы мысли Древнего мира 

 
Зарождение философской теоретической мысли. Культурно-

исторические и экзистенциальные предпосылки возникновения философии. 
Основные центры человеческой цивилизации. Культурные традиции, соци-
альный строй и типы философского мышления Востока и Запада. 

Величайшие цивилизации Древнего Востока, особенности их культур-
ных традиций. Преддверие философии: духовная культура Древнего Египта 
и Месопотамии. Образно-ассоциативная логика восточных типов философст-
вования. 

Своеобразие философии Древней Индии, её становление, проблематика, 
основные категории. Кастовая система и особенности менталитета. Религи-
озно-философские идеи Упанишад: Брахман-Атман, карма, сансара, мокша. 
Ортодоксальные школы – санкхья, веданта, миманса, йога, ньяя, вайшешика. 
Философия буддизма. 

Становление философской мысли в Древнем Китае. Своеобразие исто-
рии и социокультурных традиций китайского общества. Концепция «небес-
ного мандата» и культ предков. Религиозно-практическая направленность 
древнекитайской философии. Основные школы: инь-ян, конфуцианство, дао-
сизм, моизм. Этический и социально-политический приоритет учения Кон-
фуция. Натурфилософская концепция даосизма: понятие «дао» и принцип 
«у-вэй». 
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Буддизм и конфуцианство о человеке, его месте в природе и обществе, 
смысле жизни. 

Особенности древнегреческой цивилизации и культуры. Основные эта-
пы становления и развития античной философии. Космологизм и стихийно-
диалектический характер раннегреческой философии: ионийская философия, 
пифагорейский союз, элейская школа. Атомистическая теория Левкиппа и 
Демокрита. 

Философия классического периода: новые акценты в философской про-
блематике. От софистического релятивизма к философии Сократа. Учение 
Платона и Аристотеля – классические образцы античной философской мыс-
ли. 

Эллинистическая философия и её школы. Неоплатонизм и его роль в 
теоретическом обосновании христианства. Философия Плотина. 

 
2. Компаративный анализ восточного и западного образов философской 

мысли в эпоху средневековья 
 
Исторические особенности и основные очаги культуры средневековья. 

Философия и религия. Теоцентрический характер средневековой философии. 
Схоластика и основные периоды её развития. Проблема человека в учении 
А. Августина. Христианская философия истории. Позднее средневековье. 
Спор о природе универсалий: реализм и номинализм. Проблема веры и разу-
ма, сущности и существования в философии Ф. Аквинского. 

Средневековье и судьбы цивилизаций. Вклад арабской философии и 
науки в сохранение античного культурного наследия. Противоположность 
культурно-исторических традиций Востока и Запада. Византия и Киевская 
Русь. Поздняя схоластика: Д. Скотт, У. Оккам. 

 
3. Новоевропейские образы философской мысли 

 
Основные черты культуры Ренессанса. Гуманизм и проблема человече-

ской индивидуальности. Антропоцентрический характер философии Возро-
ждения. Рождение новой науки. Гелиоцентризм и учение о бесконечности 
Вселенной. Основные натурфилософские системы: Н. Кузанский, 
Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей. Социально-политические учения 
Т. Мора, Т. Кампанеллы, Н. Макиавелли. Смысл движения Реформации. 

Особенности просветительской и общественно-философской мысли в 
Беларуси XVI – XVII столетий (первое белорусское Возрождение – 
Фр. Скорина, С. Будный, С. Полоцкий и др.). 

Характерные черты новой эпохи, их отражение в философской мысли. 
Научная революция XVI в., создание механико-математической картины ми-
ра (И. Кеплер, И. Ньютон). Логико-методологические проблемы новой науки 
и философии. Эмпиризм и рационализм. Ф. Бэкон – родоначальник англий-
ского материализма. Философия Р. Декарта. Особенности материализма 
Дж. Локка: сенсуализм, первичные и вторичные качества. Субъективный 
идеализм Дж. Беркли. Скептицизм Д. Юма. Учение Б. Спинозы о субстанции. 
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Французский материализм XVIII в. (Ж. Ламетри, Д. Дидро, П. Гольбах, 
К.А. Гельвеций). 

Немецкая классическая философия. Активно-деятельностное понима-
ние субъекта в философии И. Канта. Мир «вещей в себе» и мир явлений. Ус-
ловия и возможности познания. Антимонии разума. Категорический импера-
тив и понятие свободы. Философская концепция Г. Гегеля. Диалектика миро-
вого разума. Противоречие между системой и методом в философии 
Г. Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
 

4. Основные особенности и образы философской мысли XIX – XX вв. 
 
XIX в. – век массовых социальных действий людей, превращение нау-

ки в непосредственную производительную силу, становление индустриаль-
ной цивилизации. К. Маркс и Ф. Энгельс о новых задачах философии. Диа-
лектический материализм. Судьбы философии марксизма в современном 
мире: неомарксизм, постмарксизм. 

Философия позитивизма и его исторические «волны»: неопозитивизм, 
постпозитивизм. О. Конт о соотношении науки и философии. Эволюция тео-
ретико-методологических принципов позитивизма. 

«Философия жизни». Иррационализм. «Мир как воля и представление» 
(А. Шопенгауэр), «воля к власти» и идея «сверхчеловека» (Ф. Ницше). 

Русская философия. Практически-нравственные интенции русской фи-
лософии, традиции и особенности её развития. Мировоззрение 
М.В. Ломоносова, идеи А. Радищева. Русская философия XIX в. Славянофи-
лы и западники. Философия революционных демократов (А. Герцен, 
Н.Г. Чернышевский и др.). Религиозная философия (В.С. Соловьёв, 
Н. Бердяев, Л. Шестов, П. Флоренский и др.). Проблема человека. Идеи со-
борности, концепция всеединства. Русский космизм (Н.Ф. Фёдоров, 
В.И. Вернадский и др.). 

Характерные черты общественно-политической жизни, научно-
технического прогресса и духовной культуры XX в., их отражение в фило-
софской мысли. Становление новой научной картины мира. Философия и си-
нергетика. Критический пересмотр принципов и традиций классической фи-
лософии. Основные философские направления. 

Философия науки. Теоретико-познавательные концепции неопозити-
визма и постпозитивизма. Парадигма и научное сообщество Т. Куна. Мето-
дология исследовательских программ И. Лакатоса. Принцип фальсификации 
К. Поппера. 

Экзистенциализм. Мир человека и бытие человека в мире. Категории 
экзистенциального измерения существования человека и его сущности в ус-
ловиях отчуждения, социальных кризисов и «пограничных ситуаций». Про-
блема жизни и смерти (С. Кьеркегор, Ж.П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер, 
К. Ясперс и др.). 

Религиозная философия. Эволюция религиозной философии. Неото-
мизм, его принципы и современное состояние (Э. Жильнсо, Ж. Маритен, 
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Г. Веттер). Противоречия и критицизм в рамках современной религиозной 
философии (П. Тейяр де Шарден). 

Герменевтическая философия. «Понимающая психология» Г. Дильтея, 
«жизненные миры» Э. Гуссерля, «дом бытия» М. Хайдеггера, «герменевтиче-
ский манифест» Х-Г. Гадамера, феноменологическая герменевтика 
П. Рикера. 

Философия постмодерна. Статус культуры XX века и ситуация постмо-
дернизма в философии (М. Фуко, Ж. Деррида, Ж-Ф. Лиотар, Ж. Делез и др.). 
Понятие деконструкции, теория «смерти автора» и тактика «двойного коди-
рования». Постмодернизм и синергетическое видение мира. Философия на 
рубеже третьего тысячелетия. Кризис классического типа философствования 
и поиск нового стиля. Философия в электронном мире. Информационная ре-
волюция и изменение образа знания. Новые перспективы в философии. 

 
Раздел III. Основные проблемы современной философии 
 

1. Проблема бытия в философии 
 
Философский смысл проблемы бытия. Понятие бытия в истории фило-

софских учений. Современные трактовки бытия. 
Мир как совокупная реальность, единство природы и человека, матери-

ального мира и человеческого духа. Структура бытия: объективная и субъек-
тивная реальность. Актуальное и потенциальное бытие. Бытие природы, че-
ловека, общества. Специфика человеческого бытия. Бытие человека в мире 
природы. Социум как единство индивидуального и общественного бытия. 

Бытие – предпосылка реального и концептуального единства мира. По-
нятие субстанции. Дуализм и монизм. Категория бытия и научная картина 
мира. 

Бытие и материя. Понятие материи в истории познания. Материя как 
современная философская категория. Методологическое значение этого по-
нятия для познания природы, общества, практической деятельности челове-
ка. 

Современная наука о сложной системной организации материи. Пре-
рывность и непрерывность в строении материи, структурные уровни органи-
зации космоса, биоса и социума. Связь различных уровней организации ма-
терии, их качественная специфика и несводимость друг с другом. Неисчер-
паемость и бесконечность материи. 

Единство материи и движения. Движение как изменение вообще. Ус-
тойчивость и изменчивость, прерывность и непрерывность как характеристи-
ки движения. Движение и развитие. Формы движения материи. Типы движе-
ния. Самодвижение, действие, отражение. 

Пространство и время как формы существования материи. Субстанци-
альная и реляционная концепции пространства и времени, их мировоззренче-
ская и методологическая основы. Реальное, перцептуальное и концептуаль-
ное время и пространство. Значение теории относительности в развитии фи-
лософских представлений о единстве материи, движения, пространства и 
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времени. Специфика пространственно-временных свойств в неживой приро-
де. Социальное пространство и время. Материальное единство мира. 

 
 

2. Диалектика как философская проблема 
 

Понятие диалектики в истории философии. Диалектика и метафизика. 
Объективная и субъективная диалектика. Аспекты диалектики: структура, 
процесс, развитие. Исторические формы диалектики. 

Элементы диалектики. Проблема категорий в истории философии. 
«Момент» и «тотальность» как ориентации философского осмысления дейст-
вительности. Принципы диалектики. Понятие закона. Типы законов. Диалек-
тика и синергетика. 

Концепция детерминизма. Многообразие форм объективной взаимо-
обусловленности явлений. Законы структурной детерминации. Законы взаи-
мообусловленности единичного и общего, проявления сущности, эмерд-
жентности целого, доминирующей роли содержания. Закон причинности. 
Случайность и необходимость. Возможность и действительность. Принцип 
целостности. Элемент, структура, система. Детерминизм и индетерминизм. 
Телеология и волюнтаризм. 

Концепция развития. Разнообразие философских трактовок развития. 
Универсальные законы развития. Учение о единстве противоположностей 
как «ядре» материалистической диалектики. Категория противоречия. Типы 
противоречий. Особенности социальной диалектики. Противоречия – причи-
на и источник самообновления материи. Структура социального противоре-
чия. Противоречие и антагонизм. Действия человека в мире социальных про-
тиворечий. Противоречия и гармония. Противоречия бытия и познания. Диа-
лектика и логические противоречия. 

Взаимосвязь количественных и качественных изменений. Качество и 
количество. Категории меры. Закон перехода количественных изменений в 
качественные различия. Скачок как переход вещи в новое качество. Много-
образие форм скачков. Качество как социальная категория. Социальное из-
менение и человеческие действия. Соотношение эволюции и революции в 
общественном развитии. 

Закон отрицания отрицания. Отрицание как один из важнейших эле-
ментов объективной диалектики. Роль отрицания в развитии. Виды отрица-
ния: деструкция, снятие, трансформация. Поступательность, цикличность и 
повторяемость в развитии. Отрицание отрицания и триада. 

Социальная специфика отрицания отрицания. Отрицание как социаль-
ное действие. Диалектика и метафизика в трактовке социального отрицания. 
Философские основы нигилизма и эклектического плюрализма. Противоре-
чивость, нелинейность и вариативность развития человеческого общества. 
Прогресс и социальные «выбросы якобы к старому» в истории. 

Диалектика мысли. Диалектическая логика и её альтернативы. Софис-
тика, эклектика, догматизм как формы недиалектического мышления. Диа-
лектическая культура мышления и социального действия. 
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3. Проблема человека в философии 

 
Человек как мера всех вещей и высшая ценность. Образ человека в 

культурах народов Востока. Эволюция представлений о сущности человека в 
западноевропейской философии (античность, средневековье, Возрождение, 
Новое время, эпоха Просвещения, XIX в.). 

Современная наука о происхождении, факторах и этапах эволюции. Че-
ловек как космобиопсихосоциодуховное существо. Круги человеческого бы-
тия. Его отличительные признаки. Односторонность биологизаторского и со-
циологизаторского подходов. Социобиология: «новый синтез» и новые про-
блемы. Теория генно-культурной коэволюции. Недостаточность частнонауч-
ных методик исследования человеческой индивидуальности. 

Человек глазами философии XX века. Ортодоксальные и модернист-
ские интерпретации природы человека (неотомизм, концепция Тейяра де 
Шардена). Экзистенциализм и проблема свободы человеческих действий 
(М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр, Н. Бердяев). Марксистское и немарксистское по-
нимание человеческой сущности. Гуманистическая концепция Э. Фромма. 

Человек как личность. Культурные механизмы социализации индивида: 
деятельность, общение, творчество. Современная психология о структуре 
личности. Типология личности. Личность как объект выбора и социальных 
действий. Личность в ходе истории. Философские проблемы человеческого 
существования. 

Проблема смысла жизни. Древневосточная и античная философии о 
смерти и предназначении человека. Христианский завет и его осмысление в 
западноевропейской философии и искусстве. Проблема жизни и смерти че-
ловека в философии диалектического материализма. Свобода, гуманизм и 
отчуждение. Кризис личности в современном обществе. Нарастающая волна 
деструктивности в индивидуальных и массовых действиях как симптом 
прогрессирующего кризиса современной системы ценностей. Переосмысле-
ние традиционных и поиск новых жизнесмыслов и механизмов их осущест-
вления – насущная проблема современного философского сознания. 
 

4. Проблема сознания в философии 
 

Сознание как предмет психологического, социокультурного и философ-
ского исследования. Философская и натуралистическая программы его по-
нимания. 

Естественнонаучные концепции сознания. Проблема сознания в психо-
логии. Сознание и психика. Отражение и информация. Эволюция форм от-
ражения. Психика животных, ее сущность и функции. Сознание и мозг. Пси-
хофизическая проблема. Взаимосвязь психических, физиологических про-
цессов. Сознание и тело: модели взаимодействия. Гипноз, внушение, пара-
психология. 

Философские концепции сознания. Проблема сознания в истории фило-
софии и науки. Сознание и бытие. Созерцательный и деятельностный подхо-
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ды к пониманию сознания. Отражение и деятельность. Сознание как форма 
отражения и регуляции человеческой деятельности. 

Генезис сознания. Предпосылки возникновения сознания: изменение 
отношения с внешней средой, совместный труд, язык и общение.  

Структура сознания. Психика, сознание, мышление. Формы и уровни 
сознания: эмоциональное и рациональное, чувственное и логическое, обы-
денное и научное, общественное и индивидуальное. Проблема самопознания. 
Сознательное и бессознательное. 

Сознание и мышление. Мышление как выявление сущности. Формы 
мышления: понятие, суждение, умозаключение. Рассудок и разум. Проблема 
рациональности. 

Сознание и язык. Отношения людей и развитие сознания. Язык как зна-
ковая система и средство общения. Естественный и искусственный языки. 
Знаково-символические языковые системы. Формализация мышления. Ис-
кусственный интеллект. Кибернетические модели сознания. 

Функции сознания. Сознание и действие. Память и воображение. Ин-
туиция. Творческое сознание. Продуктивные и репродуктивные функции 
сознания. Волевые и эмоциональные функции. Целеполагание. Критическая 
функция сознания. Предрассудки и стереотипы сознания. 

Общественное и индивидуальное сознание, их взаимосвязь. Мир духов-
ности. Духовность и бездуховность. 
 

5. Проблемы гносеологии 
 
Деятельностная сущность общества и человека. Практика – основа, цель 

и движущая сила познания. Главный недостаток «созерцательной» идеали-
стической гносеологии. Практика и знание, практика и культура. 

Субъект и объект познания. Структура познавательного действия. Чув-
ственное отражение, его формы и роль в познании. Абстрактно-логическое, 
рациональное познание, его основные формы и методы. Роль эмоционально-
го, личностного фактора в познании. Единство образного, эмоционального и 
абстрактно-логического моментов в мышлении. Логика и интуиция. Сенсуа-
лизм, интуитивизм, рационализм как гносеологические ориентации. 

Проблема истины в философии. Скептицизм, агностицизм, конвенцио-
нализм (Юм, Кант, А. Пуанкаре). Знание, мнение, истина, вера. Догматизм, 
релятивизм, плюрализм как феномены гносеологии. Объективность истины, 
её практическая проверка и обосновываемость. Диалектика относительного и 
абсолютного в знаниях. Конкретность истины. Истина и заблуждение. Исти-
на, оценка, ценности. Идеологический и научный подходы к оценке действи-
тельности. Критерии истины. Проблема критериев истинности политических 
суждений и действий. Истина и правда. 

 
Наука и научное познание 

Наука как специфический вид духовного производства, форма пред-
ставления знаний и социальный институт. Место науки в культуре и её роль 
в развитии общества и человека. Наука, техника, идеология. 
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Цель, идеалы и нормы научного познания. Критерии демаркации науч-
ных знаний и инонаучных представлений (обыденных, художественных, тео-
логических, мистических и т.п.). Структура научного знания: факты, пробле-
мы, концепции, учения, гипотезы, методы, теории, картины мира. Виды на-
учных знаний: естественнонаучные, технические, социальные, гуманитар-
ные, методологические. 

Понятие научной парадигмы. Эволюция и революция в науке. Научное 
мировоззрение. Основные типы научных картин мира: механическая, элек-
тродинамическая, квантово-механическая, релятивистская, синергетическая. 

Функции науки: описательная, объяснительная, прогностическая, прак-
тическая, гуманистическая. 

Структура научно-исследовательского действия: субъект, средства и 
объект познания. Наблюдение, измерение, эксперимент, идеализированные 
объекты, обобщение, верификация, фальсификация, интерпретация. Эмпири-
ческий и теоретический уровни исследования: общее и особенное. Арсенал 
науки. 

Научные теории: сущность, виды, функции. Методы познания, их спе-
цифика и роль в интеграции научного знания. 

Язык науки. Математизация знаний и формализация познавательного 
процесса. Компьютерное моделирование. 

Особенности познавательной ситуации в современной науке. Понятие 
синергетического объекта. Современные концепции философии науки. 

 
6. Проблемы философии истории 

 
Понятие социальной философии. Проблемы социальной философии. 

Социальная философия и социология. Соотношение понятий «философия ис-
тории» и «социальная философия». 

Становление социальной философии. Особенности социально-
философского знания античности (Платон, Аристотель) и Древнего Китая 
(Конфуций). Теологические концепции общественного развития средневеко-
вья (А. Блаженный, Ф. Аквинский). Гуманизм эпохи Возрождения. Утопиче-
ские социальные теории (Т. Мор, Т. Кампанелла). Проблема общества, зако-
номерностей и движущих сил его развития в философии нового времени 
(Дж. Вико, Ж. Монтескье), теории общественного договора (Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Б. Спиноза, Ж.Ж. Руссо). Идеи И. Канта о достижении всеобщего 
правового состояния. 

Социальная философия XIX – XX вв. как специализированная отрасль 
гуманитарного знания. Философия истории Г. Гегеля. Проблема человека и 
общества в учении Л. Фейербаха. Социальная физика О. Конта. 

Социологические концепции Г. Спенсера, Э. Дюркгейма. Французские 
историки Ф. Гизо, О. Тьерри. Ф. Минье о классах и классовой борьбе. Идеи 
социалистов-утопистов (Сен-Симон, Фурье, Оуэн). 

Социальная философия марксизма. Сущность материалистического по-
нимания общества. Понятия «общественное бытие» и «общественное созна-
ние». Законы и движущие силы развития общества. 
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Учение об исторической действительности как развитии и смене замк-
нутых культур, цивилизаций (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин). Франк-
фуртская школа неомарксизма (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, 
Ю. Хабермас) об исторических этапах развития общества и его движущих 
силах. 

 
Философия социальных действий 

Деятельность как способ существования и развития общества. Основ-
ные формы человеческой деятельности. Социальное действие и деятельност-
ный принцип объяснения исторического процесса. Концепции социального 
действия: К. Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс, Ю. Хабермас. Виды социальных 
действий. Деятельность как единство объективного и субъективного. Обще-
ственные отношения и деятельность. Сущность и специфика общественных 
отношений. Материальные и идеологические отношения, их соотношение. 

Действие и социальные институты. Индивид и массовые социальные 
действия. Целерациональность и спонтанность в человеческих действиях.
 Законы массовых действий. Масса, элита, лидер. Особенности соци-
альной синергии и социальных действий в условиях цвишенизма. Белорус-
ское общество в ситуации современного социального выбора. 

 
7. Социальная синергия: социально-политические процессы 

и структуры 
 

Понятие социальной синергии. Спонтанность и целерациональность в 
социуме. Человек как субъект проявления законов общества. Механизм их 
функционирования. Объективные требования законов и социальные интере-
сы. Противоречия социальной синергии. Соотношение свободы и необходи-
мости в человеческой деятельности. Сущность исторической необходимости. 
Роль личности в истории как проблема выбора способов и форм социального 
действия. 

Сущность системно-структурной методологии исследования социума и 
её принципы. Понятие системы. Общество как саморазвивающаяся система. 
Системные теории исторического процесса: натурализм, идеализм, материа-
лизм. Исторический процесс и критерии его периодизации. Цивилизацион-
ные модели социальной динамики. 

Проблема членения истории в концепциях индустриализма и технокра-
тизма (У. Ростоу, Д. Белл). 

Формационный подход в исследовании динамики исторического про-
цесса. Значение диалектико-материалистической методологии для определе-
ния объективных оснований выявления конкретно-исторических типов об-
щества. Развитие общества как естественно-исторический процесс смены 
общественно-экономических формаций. Структура формации. Формация и 
реальное общество. Методология формационного анализа и её значение для 
познания современности. Дискуссии по проблемам формаций. Единство и 
многообразие мировой истории. 
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Производство средств жизни и воспроизводство самого человеческого 
рода – содержание материального процесса. Народонаселение – основа и 
субъект материального процесса. Современные демографические проблемы. 
Природная среда – условие и предпосылка жизнедеятельности общества. Ма-
териальный процесс жизни общества и экологические проблемы. 

Способ производства материальной жизни, его структура и роль в об-
щественной динамике. Производительные силы и их основные элементы. 
Место и роль техники как компонента производительных сил. 

Производственные отношения и их структура. Базис и надстройка. Осо-
бенности социальных действий в условиях цвишенизма. Единство спонтан-
ности и целеустремлённости в условиях перехода к рыночной экономике. 

Понятие социальной структуры общества. Социально-исторические 
общности людей: этносы, нации, классы, социальные группы, семья, трудо-
вые коллективы, территориальные общности. Социальная структура совре-
менного белорусского общества. Нации и национальные отношения в совре-
менном мире. Классы и классовые отношения. Теории социальной стратифи-
кации и социальной мобильности. Учение о классах и классовой борьбе и 
реалии современного мира. 

Понятие политики. Политическая сфера и политическая организация 
жизни общества. Государство – основной элемент политической организа-
ции. Происхождение и сущность государства, его формы. Функции государ-
ства. Государство и право. Политическая организация общества и политиче-
ский режим. Демократия как принцип политической организации. Демокра-
тия и диктатура. Гражданское общество и правовое государство. Философия 
прав человека. Современные политические процессы в Республике Беларусь. 
Диалектика экономики и политики. Особенности социально-политической 
синергии в Республике Беларусь. 

 
8. Философия культуры и проблема духовной синергии 

 
Понятие культуры. Духовная культура как система социальных и инди-

видуальных жизнесмыслов. Формы манифестации духа: миф, религия, мо-
раль, философия, искусство, наука. Культурная обусловленность цивилиза-
ционных различий. Духовная жизнь общества и общественное сознание. 
Особенности обыденного сознания людей. Общественная психология как 
массовое сознание. Структура теоретического сознания. Роль в обществен-
ной жизни идеологии как систематизированного теоретического сознания. 
Специфика форм общественного сознания в периоды цвишенизма и социаль-
ной стабильности, их воздействие на человека. 

Культура как мир человека. Многообразие концептуальных подходов к 
определению культуры. Социальные функции культуры. Культура и научно-
технический прогресс. Идеология технократизма. Развитие культуры: тради-
ции и новаторство. Проблемы «массовой» и «элитарной» культуры. 

Духовность и гуманизм. Исторические этапы развития гуманистическо-
го сознания. Гуманистическая идеология и социальная практика. Дегумани-
зация западной культуры как следствие утраты смыслообразующих целей её 
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бытия. Синтез восточной и западной культур как возможная основа форми-
рования новой духовности. 

Культура и цивилизация. Национальное и интернациональное в культу-
ре. Цивилизация как социокультурное образование. Цивилизационные осно-
вы существования человечества. Современная цивилизация, её особенности и 
противоречия. Беларусь на рубеже Западной и Восточной цивилизаций. 

 
9. Философские проблемы научно-технического прогресса и 

информационной цивилизации 
 

Единство и многообразие исторического процесса. Понятие обществен-
ного прогресса и проблема его критериев. Философия техники. Основные 
подходы и интерпретации сущности техники как социоприродного явления 
(концепция О. Каппа, Ф. Дессауэра, К. Ясперса, школы «индустриальной со-
циологии»). Признаки «технического». Функции, смысл и назначение техни-
ки в жизни общества и человека. Специфика технического знания. 

Понятие технического прогресса и технической революции. Истоки, 
«волны» и закономерности технического прогресса. Аграрно-ремесленная и 
индустриально-промышленная революции, их суть, социальные и экзистен-
циальные последствия. Становление технических наук и их роль в ускорении 
технико-инновационного прогресса. 

Особенности, отличительные черты и главные направления третьей 
«волны» технического прогресса. Информационно-компьютерные техноло-
гии. Противоречивость потенциала современной информационно-
технической революции: реальные ожидания, достижения людей и порож-
даемые проблемы. Социологическая и гуманитарная экспертизы технических 
проектов (решений) как необходимое условие их гуманизации. Объективные 
предпосылки интеграции знаний о природе, обществе, технике и человеке. 

Глобальные проблемы современности: общая характеристика, типоло-
гия, причины возникновения и возможные пути их решения. Экологические 
и социальные последствия научно-технического прогресса. Системные дей-
ствия людей на основе стабилизации и гармонизации биосоциотехнических 
процессов. Концепция «устойчивого развития». 

Научно-технический потенциал Беларуси и его возможности для реше-
ния экологических, экономических, социальных проблем Республики. Пути 
интеграции Беларуси в общеевропейский цивилизационный процесс. 

Понятие философской и научно-социальной прогностики, её теоретиче-
ское и практическое значение. Методы социального прогнозирования: экст-
раполяция, моделирование, сценарии будущего, экспертные оценки. Типы 
социальных прогнозов: поисковые, нормативные, аналитические, предосте-
регающие. Сциентистские и антисциентистские модели будущего (проекты 
«Римского клуба», Д. Белла, З. Бжезинского, А. Тоффлера). Перспективы на-
нотехнологизации. Конкретный действенно-практический гуманизм против 
социального пессимизма. 
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V. Планы семинарских занятий 
 

А. Исторические образы философии 
 

Занятие 1 (4 часа) 
Образы мысли и школы древнеиндийской философии 

1. Древний Восток и Запад: общее и различия в образах философского 
мышления. 

2. Ведический образ философии Древней Индии. Классические даршаны. 
Проблемы и понятия. 

3. Философия буддизма. 
 

Рефераты 
1. Философские основы древнеиндийской ведической ментальности. 
2. Приемлем ли древнеиндийский образ мысли для европейского челове-

ка? 
3. Буддизм: религия или философия? 

 
Литература 

Антология мировой философии. В 4 т. М., 1969–1972. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
История философии / Под ред. Ч.С. Кирвеля. Мн., 2001. 
Скарбекк Г., Гилье Н. История философии. М., 2001. 
Философия Древней Индии. М., 1972. 
Философский словарь студента. Мн., 2003. 
Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. М., 1999. 
 

Занятие 2 (4 часа) 
Специфика древнекитайского образа философской мысли 

1. Специфика и основные образы древнекитайской философской мысли. 
2. Мировоззренческая сущность даосизма. Учение Лао-цзы. 
3. Социально-этическое учение Конфуция. Образы «ритуала», «Жэнь» и 

«благородного мужа» в китайском культурном каноне. 
 

Рефераты 
1. Философские особенности древнекитайского менталитета. 
2. Дао как философский образ, закон и путь. 
3. Гуманистическая сущность конфуцианства. 

 
Литература 

Антология мировой философии. В 4 т. М., 1969–1972. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
История философии / Под ред. Ч.С. Кирвеля. Мн., 2001. 
Малявин В. Конфуций. М., 1992. 
Скарбекк Г., Гилье Н. История философии. М., 2001. 
Философия Древней Индии. М., 1972. 
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Философский словарь студента. Мн., 2003. 
Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. М., 1999. 
 

Занятие 3 (4 часа) 
Основные образы философии античности 

1. Космоцентрический характер раннегреческой философской мысли 
(Милетская школа, Гераклит, Пифагор, Элеаты). Проблема архэ. 

2. Атомистический образ мысли в философии досократиков. 
3. Майевтика Сократа и учение об идеях Платона. Эйдосы и архэ: семан-

тическая оппозиция. 
4. Критика теории идей Аристотелем. Материя и форма. Теория позна-

ния, логика, социально-политические взгляды Аристотеля. 
 

Рефераты 
1. Учение об архэ (от Фалеса до Демокрита). 
2. Образы классической античной философии (Сократ, Платон, Аристо-

тель). 
3. Скептики, стоики и софисты. 

 
Литература 

Антология мировой философии. В 4 т. М., 1969–1972. 
Гиндилис Н.Л. Человек в истории развития знания: античность // Философ-
ские науки, 2002, № 6, с. 100–110; 2003, № 1, с. 89–99. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
История философии / Под ред. Ч.С. Кирвеля. Мн., 2001. 
Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон, Аристотель. М., 1993. 
Малявин В. Конфуций. М., 1992. 
Платон. Федр. Соч. В 3 т. Т. 2. М., 1970. 
Скарбекк Г., Гилье Н. История философии. М., 2001. 
Философия Древней Индии. М., 1972. 
Философский словарь студента. Мн., 2003. 
Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. М., 1999. 
 

Занятие 4 (4 часа) 
Средневековый образ религиозно-философского мышления 

1. Средневековье и судьбы цивилизации. Позднеантичная философия и 
другие источники возникновения христианства. Патристика. Августин. Осо-
бенности средневековой философии. Теоцентрический образ мысли. Про-
блема веры и разума. Философия и религия. 

2. Эволюция схоластики. Проблема универсалий. Реализм и номинализм. 
Арабская философия средних веков. Фома Аквинский. 
 

Рефераты 
1. Плотин и неоплатонизм. 
2. Философия Августина. 
3. Фома Аквинский как теолог и философ. 
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Литература 

Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1–2. М., 1969. 
Гиндилис Н.Л. Человек в истории развития знания: античность // Философ-
ские науки, 2002, № 6, с. 100–110; 2003, № 1, с. 89–99. 
Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
История философии / Под ред. Ч.С. Кирвеля. Мн., 2001. 
Мир философии: Книга для чтения. В 2 ч. Ч. 2. М., 1991. 
Скарбекк Г., Гилье Н. История философии. М., 2001. 
Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. 
Философский словарь студента. Мн., 2003. 
 

Занятие 5 (4 часа)  
Поиск новых образов философской культуры в эпоху Возрождения и 

Нового времени 
1. Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм. Проблема гума-

низма. Натурфилософия. Пантеистический образ мысли. Н. Кузанский. 
Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Философская мысль эпохи Возрожде-
ния в Беларуси. 

2. Новоевропейская философия XVII века. Критика схоластики. Пробле-
ма метода познания. Аналитико-сенсуалистический образ мысли (Ф. Бэкон, 
Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм). 

3. Рационалистически-субстанциональный образ мысли (Р. Декарт, 
Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

4. Французский материализм XVIII века. Учение о природе. Теория по-
знания. Механистический образ философского мышления. 
 
 

Рефераты 
1. Проблемы философии эпохи Возрождения. 
2. Белорусская философская мысль в контексте культуры Ренессанса. 
3. Образы философской мысли XVII – XVIII веков. 
4. Философия Декарта. 
5. Философия Спинозы. 
6. Философская мысль Беларуси XVII – XVIII веков. 

 
Литература 

Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1–2. М., 1969. 
Гиндилис Н.Л. Человек в истории развития знания: античность // Философ-
ские науки, 2002, № 6, с. 100–110; 2003, № 1, с. 89–99. 
История средневековой философии: Хрестоматия. В 2 ч. Ч. 1: Патристика. 
Мн., 2002. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
История философии / Под ред. Ч.С. Кирвеля. Мн., 2001. 
Мир философии: Книга для чтения. В 2 ч. Ч. 2. М., 1991. 
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Падокшын С.А. Фiласофская думка эпохi Адраджэння ỹ Беларусi. Мн., 1980. 
Скарбекк Г., Гилье Н. История философии. М., 2001. 
Философский словарь студента. Мн., 2003. 
 

Занятие 6 (4 часа)  
Метаморфозы образов философского мышления XIX столетия 

1. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала 
XIX века. И. Кант. Г.В.Ф. Гегель. Л. Фейербах. 

2. Формирование и развитие философии марксизма. Диалектический ма-
териализм и философское наследие прошлого. 

3. Отечественная философия: история, традиции, особенности, проблема-
тика. Революционеры-демократы. Религиозная философия. Русский космизм. 

4. Отношение к науке и разуму в философии XIX века. Позитивизм 
О. Конта. Философия эмпириокритицизма. Философский иррационализм 
Шопенгауэра и Ницше. 
 

Рефераты 
1. Философия И. Канта. 
2. Философия Г.В.Ф. Гегеля. 
3. Философия Л. Фейербаха. 
4. Философия К. Маркса: становление, сущность, функции. 
5. Образы русской философии XIX века. 
6. Философия Ф. Ницше. 

 
Литература 

Антология мировой философии. В 4 т. Т. 3. М., 1971. 
Бердяев Н.А. Русская идея. Мн., 1991. 
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. В 3 т. Т. 1. Наука логики. 
М., 1974. 
Герцен А.И. Письма об изучении природы: Избранные философские произ-
ведения. В 2 т. Т. 1. М., 1948. 
Скарбекк Г., Гилье Н. История философии. М., 2001. 
Зеньковский В.В. История русской философии. В 2 т. Т. 1–2. Л., 1991. 
Идеи материализма и диалектики в Белоруссии. Мн., 1980. 
История философии / Под ред. Ч.С. Кирвеля. Мн., 2001. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
Кант И. Пролегомены. Соч. В 6 т. Т. 4. М., 1964. 
Маркс К. Капитал Т. 1. Предисловие к первому изданию, Послесловие ко 
второму изданию, гл. 1, 5, 24 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. 
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс. К., Энгельс Э. Соч. 2-е изд. Т. 3. 
Ницше Ф., Фрейд З. и др. Сумерки богов. М., 1990. 
Русский космизм. М., 1993. 
Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избранные фило-
софские произведения. В 3 т. Т. 1. М., 1955. 
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Занятие 7 (4 часа) 
Судьбы рационализма в образах философии ХХ в. 

1. Образ мысли позитивизма. Неопозитивизм и его разновидности. 
Принципы верификации и фальсификации. 

2. Философия экзистенциализма. Понятия экзистенции и трансценден-
ции. Пограничные ситуации. Экзистенциалы человеческого бытия и дейст-
вия. Проблема свободы. Выбор и ответственность. 

3. Современная религиозная философия. Неотомизм, его основные идеи 
и принципы. Учение о бытии и познании. Трактовка человека. Учение Тейя-
ра де Шардена. 

4. Аналитическая философия. Герменевтика. Структурализм. Постмо-
дернизм. 

5. Судьбы философии марксизма в ХХ – ХХI столетиях. Социальный 
кризис и проблема эвристичности диалектического материализма. 
 

Рефераты 
1. Принципы философии неопозитивизма. 
2. Философия прагматизма. 
3. Сущность экзистенциалистской философии. 
4. Философия постмодернизма. 

 
Литература 

Антология мировой философии. В 4 т. Т. 4. М., 1972. 
Всемирная энциклопедия. Философия. Мн., 2001. 
Гадамер Г. Истина и метод. М., 1988. 
Скарбекк Г., Гилье Н. История философии. М., 2001. 
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М., 1998. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
История философии / Под ред. Ч.С. Кирвеля. Мн., 2001. 
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Полн. собр. соч. Т. 18. 
Лобковиц Н. Что случилось с томизмом? // Вопросы философии, 1997, № 7. 
Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957. 
Тейяр де Шарден Пьер. Феномен человека. М., 1987. 
Философский словарь студента. Мн., 2003. 
Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. 
 

Б. Проблемы современной философии 
 

Занятие 8 (4 часа)  
Материя как философская проблема 

1. Понятие бытия в истории философии. Бытие и небытие. Объективная и 
субъективная реальность. Виды существования. 

2. Проблема субстанции в философии. Картезианство и спинозизм. Объ-
ективный идеализм. Субстанция, атрибуты, модусы. 
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3. Материя как субстанция. Историческое развитие философских пред-
ставлений о материи. Материя как современная философская категория. 

4. Атрибуты материи. Понятие движения. Пространство и время как 
формы существования материи. Проблема атрибутивности сознания. 
 

Рефераты 
1. Философский смысл проблемы бытия. 
2. Понятие виртуальной реальности. 
3. Материя и ее атрибуты. 

 
Литература 

Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, пер-
спективы. М., 1982. 
Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской фило-
софии. М., 1996. 
Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия // Вопросы философии, 2001, 
№ 6. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
Кураев А. Пантеизм и монотеизм // Вопросы философии, 1996, № 6. 
Кучевский А. Анализ категории «материя». М., 1983. 
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Полн. собр. соч. Т. 18,  
с. 147–151, 181–195. 
Мир философии: Книга для чтения. В 2 ч. Ч. 1. М., 1991. 
Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. М., 1987. 
Сальников В.П. Философия для аспирнатов. СПб, 2001. 
Сартр Ж. Бытие и ничто // Философские науки, 1989, № 3. 
Спиноза В. Этика. Избранные произведения. М., 1957, с. 361–388. 
Философия / Под общ. ред. Ю.А. Харина. Мн., 2003. 
Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Новая технократическая волна на За-
паде. М., 1986. 
Эйнштейн А. Физика и реальность. М., 1965. 
Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Гл. 3, 4, 5 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 
Т. 20. 
 
 

Занятие 9 (4 часа)  
Диалектика и метафизика 

1. Проблема единства мира в философии. Конкретно-историческая обу-
словленность метафизического способа мышления. Понятие диалектики. Ис-
торические теоретические формы диалектики. 

2. Детерминизм и индетерминизм в истории философии. Виды детерми-
нации. Метафизические интерпретации детерминизма. Концепция детерми-
низма в материалистической диалектике. Законы структурной детерминации. 
Диалектика, тектология, синергетика. 

3. Развитие как философская проблема. Метафизика и диалектика в трак-
товке развития. Проблема источника развития и его критериев. Всеобщие за-
коны развития. 
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4. Материалистическая диалектика как методология познания и логика 
современного научного мышления. Альтернативы диалектической логики: 
догматизм, софистика, эклектика. 
 

Рефераты 
1. Метафизика как философский феномен. 
2. Объективная и субъективная диалектика. 
3. Проблема детерминизма в философии. 
4. Проблема развития. 
5. Закон отрицания отрицания. 
6. Законы структурной детерминации. 
7. Проблема диалектики в современной философии. 

 
Литература 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. М., 1996. 
Богданов А. Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2 т. М., 1989. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение // Вопро-
сы философии, 1992, № 12. 
Ленин В.И. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках Троц-
кого и Бухарина // Полн. собр. соч. Т. 42. 
Ленин В.И. Карл Маркс. Разд. «Диалектика» // Полн. собр. соч. Т. 25. 
Маркс К. Нищета философии. Разд. «Метод», гл. II, § 5 // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. 
Мир философии: Книга для чтения. В 2 ч. Ч. 1. М., 1991, с. 282–412. 
Моисеев Н.Н. Проблема возникновения системных свойств // Вопросы фило-
софии, 1992, № 11. 
Поппер К. Что такое диалектика? // Вопросы философии, 1995, № 1. 
Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии, 1991, № 6. 
Ровинский Р.Е. Самоорганизация как фактор направленного развития // Во-
просы философии, 2002, № 5. 
Рузавин Г.И. Диалектика и современное научное мышление // Философские 
науки, 1990, № 1. 
Сальников В.П. Философия для аспирантов. СПб, 2001. 
Сачков Ю.В. Эволюция учения о причинности // Вопросы философии, 2003, 
№ 4, с. 101–118. 
Тощенко Ж. Кентавр-проблема как особый случай парадоксальности обще-
ственного сознания // Вопросы философии, 2002, № 6. 
Философия / Под общ. ред. Ю.А. Харина. Мн., 2003. 
Харин Ю.А. Почему не любят диалектику? // Тринадцатые Республиканские 
чтения «Великие преобразователи естествознания: Павел Флоренский». Мн., 
1997. 
Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. 
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Занятие 10 (4 часа)  
Философские измерения человека 

1. Человек как космопланетарный феномен. Антропный принцип в со-
временной науке. Особенности социальной формы движения материи. 

2. Круги человеческого бытия. Человек как космобиопсихосоциодухов-
ное существо. Проблема природы и сущности человека в философии. Кон-
цепции человека в религиозной философии. Антропологизм, фрейдизм, мар-
ксизм. 

3. Противоречия человеческого существования. Антиномии природного 
и социального, телесного и духовного, индивидуального и общественного. 
Жизнь и смерть. Проблема бессмертия. 

4. Человек как личность. Типология личностей. Статус и социальные ро-
ли личности. 
 

Рефераты 
1. Проблема человека в истории философии. 
2. Образ человека в религиозной философии. 
3. Ф. Ницше: концепция сверхчеловека. 
4. Антиномии человеческого бытия. 
5. Что есть человек: проблема человеческого в человеке. 

 
Литература 

Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии, 1989, 
№ 2. 
Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 1988. 
Григорян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире. М., 
1986. 
Давидович В.Е. В зеркале философии. Р.-на-Д., 1997. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
Карпинская Р.С., Никольский С.А. Социобиология. М., 1988. 
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Антропный принцип в синергетике // Вопросы 
философии, 1997, № 3. 
Любутин К.Н. Человек в философском измерении. Свердловск, 1991. 
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. 
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. 
Мир философии: Книга для чтения. В 2 ч. Ч. 2. М., 1991. с. 8–143. 
Проблема человека в истории науки и философии. Л., 1990. 
Сальников В.П. Философия для аспирантов. СПб, 2001. 
Философия / Под общ. ред. Ю.А. Харина. Мн., 2003. 
Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989. 
Фромм Э. Иметь или быть. М., 1990. 
Хвелл Л., Зитер Д. Теория личности. СПб, 1997. 
Человек. Культура. Синергия. Мн., 2000. 
Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмер-
тии. М., 1991. 
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Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20,  
с. 495–507. 
Это человек: Антология. М., 1995. 
 
 

Занятие 11 (4 часа)  
Сознание: генезис, сущность, структура 

1. Проблема сознания в истории философии. Сознание как отражение и 
деятельность. Идеализм, дуализм, материализм в трактовке сознания. Фено-
мен сознания в современной культуре. 

2. Диалектико-материалистическая концепция сознания. Онтологические 
истоки сознания и его генезис. Эволюция форм отражения. Функции психи-
ки. Сознание и мозг. Сознание как субъективная социальная реальность. 

3. Сознание как способ регуляции человеческих действий. Диалектиче-
ская структура сознания. Сознательное и бессознательное. Рассудок и разум. 
Интеллект и интуиция. Эмоции и чувства. 

4. Социальные измерения сознания. Идеальное и материальное. Функции 
языка. Самосознание. Индивидуальное и общественное сознание. Сознание и 
духовность. Логика и иррациональность в человеческих действиях. 
 

Рефераты 
1. Философские концепции сознания. 
2. Генезис сознания. 
3. Отражение, информация, сознание. 
4. Противоречия сознания как субъективной социальной реальности. 
5. Понятие идеального. 
6. Язык и реальность. 
7. Мир духовной синергии. 
8. Проблема искусственного интеллекта. 

 
Литература 

Дубровский Д.И. Проблема идеального. М., 1983. 
Егорев А.В. Психика, сознание, религия // Чалавек. Грамадства. Свет. 1997, 
№ 7. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
Киселев Г.С. Новая реальность как проблема сознания // Вопросы филосо-
фии, 2002. № 5. 
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр. соч. Т. 18. 
Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1977. 
Малыхина Г.И. Логика. Мн., 2003. 
Плотин. О бессмертии души // Вопросы философии, 1994, № 3. 
Проблема сознания в современной западной философии. М., 1989. 
Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. 
Розенштак Хасси О. Язык и действительность. М., 1999. 
Сальников В.П. Философия для аспирантов. СПб, 2001. 
Философия / Под общ. ред. Ю.А. Харина. Мн., 2003. 
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Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990. 
Харин Ю.А. Да здравствует Разум, да скроется тьма // Беларуская думка, 
2002, № 9. 
Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. 
Яних П. Человек и автомат: размышления о заменимости человека техниче-
ским устройством // Вопросы философии, 1996, № 3. 
 

Занятие 12 (8 часов)  
Познавательные действия в науке 

 
Занятие 12.1 (4 часа)  

Основы эпистемологии 
1. Проблема познаваемости мира в истории философии. Многообразие 

форм постижения бытия. Структура познавательного действия. Практическое 
познание. Наука как важнейшая форма познания. Познание и знание. 

2. Виды знания. Истина как философская проблема. Особенности науч-
ного знания. Язык науки. Роль математики в развитии науки. 

3. Арсенал познавательных действий в науке. Эмпирический и теорети-
ческий уровни познания. Методы и средства исследования. Компьютер как 
познавательное средство. Формы научного знания. 
 

Рефераты 
1. Принципы материалистической гносеологии. 
2. Наука и агностицизм. 
3. Идеалы и критерии научности. 
4. Компьютер и фундаментальная наука. 
5. Специфика технического знания. 
6. Что есть истина? 

 
Литература 

Алексеев П.В. Панин А.В. Теория познания и диалектика. М., 1991. 
Воронин А.А. Техника как коммуникационная стратегия // Вопросы филосо-
фии, 1997, № 5. 
Гадамер Г. Истина и метод. М., 1988. 
Горский Д.Т. О критериях истины // Вопросы философии, 1988, № 2. 
Диалектика. Познание. Наука. М., 1988. 
Идеалы и нормы научного исследования. Мн., 1981. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр. соч. Т. 18. 
Макешина Л.А. Философия познания: диалог и синтез подходов // Вопросы 
философии, 2001, № 4. 
Мир философии: Книга для чтения. В 2 ч. Ч. 2. М., 1991. 
Митюгов В.В. Познание и вера // Вопросы философии, 1996, № 6. 
Познавательные действия в современной науке. Мн., 1987. 
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Порус В.Н. Эпистемология: некоторые тенденции // Вопросы философии, 
1997, № 2. 
Проблема истины в современной философии науки. М., 1987, с. 85–97. 
Сальников В.П. Философия для аспирантов. СПб, 2001. 
Социальная сила знания. Мн., 1991. 
Философия / Под общ. ред. Ю.А. Харина. Мн., 2003. 
Хабермас Ю. Познание и интерес // Философские науки, 1990, № 1. 
Хайдеггер М. О сущности истины // Философские науки, 1989, № 7. 
Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии // Вопросы фило-
софии, 1996, № 9. 
Чудинов Э.М. Природа научной истины. М., 1977. 
Шавелев С.П. Практическое познание. Воронеж, 1994. 
Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. 
 
 

Занятие 12.2 (4 часа)  
Философия науки 

1. Философские модели развития науки (К. Поппер, Т. Кун, 
П. Фейерабенд и др.). Закономерности исторического развития науки. 

2. Мировоззренческие структуры в научном познании. Методология нау-
ки. Структуры методологического знания. Методология и стиль мышления. 
Понятие научной картины мира. Роль философских и методологических про-
блем в развитии современной науки. 

3. Ценностные ориентиры в науке. Свобода творчества и социальная от-
ветственность ученого. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие 
позиции. Естественнонаучное, техническое и социальное знание. Наука, 
псевдонаука, антинаука. Гуманизация науки. 
 

Рефераты 
1. Концепция научной революции Т. Куна. 
2. Наука и кризис современной цивилизации. 
3. Дилемма сциентизма и антисциентизма в современной культуре. 
4. Свобода творчества как социальная и гносеологическая ценность. 
5. Философия и наука. 
6. Методология современной науки. 
7. Особенности стиля мышления в науке конца ХХ – начала ХXI веков. 
8. Наука и псевдонаука. 

 
Литература 

Берков В.Ф. Общая методология науки. Мн., 2002. 
Гиндилис Н.Л. Человек в европейском средневековом знании // Философские 
науки, 2003, № 2, с. 73–80; № 4, с. 78–92; № 5, с. 44–57. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки. 
М., 1971. 
Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. 
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Купарашвили М.Д. Парадигма мышления и система ценностей // Философ-
ские науки, 2003, № 8, с. 5–20. 
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр. соч. Т. 18. 
Ленин В.И. О значении воинствующего материализма // Полн. собр. соч. 
Т. 45. 
Мировоззренческие структуры в научном познании. Мн., 1993. 
Познавательные действия в современной науке. Мн., 1987. 
Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. 
Псевдонаучное знание в современной культуре (Материалы круглого сто-
ла) // Вопросы философии, 2001, № 6. 
Розин В.М. Философия и методология: традиция и современность // Вопросы 
философии, 1996, № 11. 
Сальников В.П. Философия для аспирантов. СПб, 2001. 
Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональ-
ность // Вопросы философии, 2003, № 8, с. 5–17. 
Тулмин Ст. Человеческое понимание. М., 1984. 
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1990. 
Франк Ф. Философия науки. М., 1960. 
Харин Ю.А. Гуманистически ориентированная методологическая эксперти-
за // Чалавек. Грамадства. Свет. 1997, № 9. 
Холтон Дж. Что такое «антинаука»? // Вопросы философии, 1992, № 2. 
Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. 
Юдин Б., Алмарин И. Основы гуманитарной экспертизы // Человек, 1997, 
№ 3. 
 

Занятие 13 (4 часа)  
Социальная синергия и человеческие действия 

1. Общество как особый тип действительности. Современные научные 
представления о возникновении общества. Общество в контексте развития 
материи. 

2. Социум как система человеческих взаимодействий. Понятие социаль-
ного действия. Современные философские концепции социального действия. 
Структура социального действия. Типология социальных действий. 

3. Человек как феномен диалектики. Особенности социальной диалекти-
ки. Специфика социальных противоречий. Социальная мера. Отрицание как 
социальное действие. Социальная синергия: спонтанность изменений и сво-
бода субъективного целеполагания. Альтернативы социального выбора в ус-
ловиях цвишенизма. 

4. Проблема гуманизации общественных отношений и социальных дей-
ствий людей. Индивид и толпа. Проблема омассовления общества. Фактор 
харизмы. Феномен культа личности. Историческая необходимость и свобода: 
фатализм, волюнтаризм, диалектический реализм. 
 

Рефераты 
1. Всякое ли действие человека является социальным? 
2. Особенности социальной диалектики. 
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3. Социальная синергия и социальная синергетика. 
4. Феномен цвишенизма. 

 
Литература 

Бранский В.П. Теоретические основания социальной синергетики // Вопросы 
философии, 2000, № 4. 
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. 
Двенадцатые Республиканские чтения «Великие преобразователи естество-
знания: Декарт и Лейбниц». Мн., 1996. 
Диденко Б. Цивилизация каннибалов. Человечество как оно есть. М., 1996. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. 
Московичи С. Век толп. М., 1996. 
Очерки философии социального действия. Мн., 1994. 
Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории. Избр. философ. произв. 
В 5 т. Т. 2. М., 1956. 
Сальников В.П. Философия для аспирантов. СПб, 2001. 
Социальное действие. Мн., 1980. 
Философия социального действия и перспективы демократии. Тезисы докл. 
межд. научно-практич. конф. В 6 т. Мн., 1994. 
Харин Ю.А. Гуманистика управления // Организация и управление, 2001, 
№ 2. 
Харин Ю.А. Марксистская социальная диалектика. Мн., 1985. 
Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 
 
 

Занятие 14 (4 часа) 
Проблемы социодинамики 

1. Понятие общества, особенности социума как объекта познания, основ-
ные стратегии философского осмысления общества и его истории. 

2. Материалистическое понимание истории и его основные категории. 
Материальные процессы жизни общества. Производственные отношения и 
производственные действия, базис и надстройка. Понятие общественно-
экономической формации. 

3. «Природа – человек – техника» как развивающаяся система. Филосо-
фия техники. Техногенная и традиционная цивилизации. 

4. Критерии общественного прогресса. 
 

Рефераты 
1. Общество как объект познания. 
2. Человечество как субъект истории. 
3. Концепция «осевого времени» истории К. Ясперса. 
4. Наука в структуре современных производительных сил. 
5. Теория общественно-экономических формаций и реальная история. 
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6. Теория «локальных цивилизаций»: «за» и «против». 
7. Социальная синергия и общественный прогресс. 
8. Общество как система: основные теоретические модели. 
9. Синергетическая парадигма и диалектико-материалистическая модель 

общества. 
 

Литература 
XXI Всемирный конгресс // Философские науки, 2003, № 8, с. 5–20. 
Ахиезер А.С. Философские основы социокультурной теории и методологии // 
Вопросы философии, 2000, № 9. 
Белл Д. Возобновление истории в новом столетии // Вопросы философии, 
2002, № 5. 
Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 
Бранский В.П. Теоретические основания социальной синергетики // Вопросы 
философии, 2000, № 4. 
Вебер А. Нищета экономизма // Свободная мысль, 1997, № 3. 
Воронин А.А. Периодизация истории и проблема определения техники // Во-
просы философии, 2001, № 8. 
Воронин А.А. К проблеме генезиса технического знания // Вопросы филосо-
фии, 2003, № 10, с. 85–102. 
Герасимова И.А., Новоселов М.М. Аргументация как методология убеждения 
// Вопросы философии, 2003, № 10, с. 72–84. 
Глинчикова А.Г. Капитализм, социализм, индустриальное общество – к во-
просу о соотношении понятий // Вопросы философии, 2001, № 9. 
Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1995. 
Дубровский Д.И. Постмодернистская мода // Вопросы философии, 2001, № 8. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
Кессиди Ф.Х. Глобализация и культурная идентичность // Вопросы филосо-
фии, 2003, № 1, с. 76–79. 
Кравченко И.И. Общественный кризис ХХ века и его отражение в ряде за-
падных концепций // Вопросы философии, 2001, № 8. 
Ленин В.И. Карл Маркс // Полн. собр. соч. Т. 26. 
Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Эн-
гельс Ф., Соч. 2-е изд. Т. 13. 
Марксистско-ленинская теория исторического процесса. В 3 т. М., 1981, 
1983, 1987. 
Мильчин И. Культура как фактор американского глобального влияния // Фи-
лософские науки, 2003, № 3, с. 27-46. 
Неклесса А.И. Трансмутация истории // Вопросы философии, 2001, № 3. 
Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. 
В.А. Иноземцева. М., 1999. 
Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. 
Ойзерман Т.И. Материалистическое понимание истории: плюсы и минусы // 
Вопросы философии, 2001, № 2. 
Плеханов Г.В. Материалистическое понимание истории. Избр. филос. про-
изв. В 5 т. Т. 2. М., 1956. 
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Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991. 
Рейман Л.Д. Информационное общество и роль телекоммуникаций в его ста-
новлении // Вопросы философии, 2001, № 3. 
Розин В.М. Философия техники и культурно-исторические реконструкции 
развития техники // Вопросы философии, 1996, № 3. 
Сальников В.П. Философия для аспирантов. СПб, 2001. 
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 
Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. 
Философия / Под общ. ред. Ю.А. Харина. Мн., 2003. 
Фукуяма Ф. Конец истории // Вопросы философии, 1990, № 3. 
Хейзинга Й. Человек играющий. М., 1992. 
Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. 
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1992. 
 

Занятие 15 (4 часа) 
Социальные структуры общества 

1. Материальная и социальная сферы общества, их взаимосвязь. Пробле-
ма социальной дифференциации в истории философии. Понятие социальной 
структуры. 

2. Социально-классовая структура общества. Понятия касты, сословия, 
класса, страты. Марксистская теория происхождения и сущности классов. 
Современные концепции стратификации и социальной мобильности. 

3. Демографическая структура общества. Народонаселение и экономика. 
Демографические проблемы современности. 

4. Социально-этническая структура общества. Род, племя, народность, 
нация, этнос. Проблема наций и национальных отношений в современных 
условиях. Соотношение национальных, классовых и общечеловеческих 
ценностей. 
 

Рефераты 
1. Теоретические модели социальной структуры современных обществ. 
2. Марксистская теория классов и современность. 
3. Классовые интересы и интересы общества: диалектика развития, про-

блема приоритета. 
4. Современные проблемы наций и национальных отношений. 
5. Социальная мобильность и ее виды. 
6. «Новые русские» в стратификационной структуре. 
7. Современный рабочий класс: социальный портрет. 
8. Современная интеллигенция и ее место в стратификационной структу-

ре общества. 
 

Литература 
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1982. 
Васильева Л.Н. Модернизация и элита (синергетическая модель развития) // 
Социально-гуманитарные знания, 2001, № 4. 
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989. 
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Заславская Т.И. Социальная структура современного российского общества // 
ОНС, 1997, №2. 
Здравомыслов Г.А. Российский средний класс – проблема границ и числен-
ности // Социологические исследования, 2001, № 5. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
Кириленко Г.Г. Посланник трех миров: интеллигенция в российской культу-
ре // Социс, 1997, № 3. 
Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33. 
Ленин В.И. Великий почин // Полн. собр. соч. Т. 19. 
Мертон Р.А. Социальная теория и социальная структура // Социс, 1992, № 2. 
Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т. 1. М., 1992. 
Сальников В.П. Философия для аспирантов. СПб, 2001. 
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 
Степин В.С. Общечеловеческое и классовое // Диалог, 1990, № 13. 
Тимусов Р.С. Семья и постиндустриальная цивилизация // Вопросы филосо-
фии, 2001, № 12. 
Фет А.А. Наша интеллигенция // Вопросы философии, 2001, № 11. 
Чернозуб С.П. «Вина» интеллигенции и ее «покаяние» как факторы социаль-
ных реформ в России // Вопросы философии, 2001, № 7. 
Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения // Социо-
логические исследования, 2001, № 9. 
Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. 
 
 

Занятие 16 (4 часа) 
Политическая институализация общества 

1. Социально-политические отношения и процессы в жизни общества. 
Понятие политики. Политическое действие как философская проблема. По-
литика и право. Политика и экономика. Политическая власть и права челове-
ка. 

2. Политическая институализация общества и закономерности ее разви-
тия. Происхождение государства, его сущность, функции и формы. 

3. Государство и гражданское общество. Тоталитаризм и демократия. 
Сущность демократии, проблемы ее становления и развития. Правовое госу-
дарство. Демократия и цивилизованность. Политические действия в совре-
менном мире и их субъекты. Терроризм как социальный нигилизм. 
 

Рефераты 
1. Государство: цивилизационный смысл. 
2. Проблема власти в социально-философской традиции. 
3. Власть и социальная ответственность. 
4. Правовое государство: сущность и закономерности становления. 
5. Политическая власть и права человека. 
6. Демократия: сущность и роль в современном мире. 
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7. Тоталитаризм и либерализм как политические феномены. 
8. Республика Беларусь: проблемы политического суверенитета и эконо-

мической независимости. 
9. Современная политика и проблемы гуманизации политических дейст-

вий. 
10. Государство и гражданское общество. 
11. Экономика и политика. 
12. Терроризм как политический феномен. 
13. Глобализация и национальная государственность. 

 
Литература 

Алексеева Т.А. Демократия как идея и процесс // Вопросы философии, 1996, 
№ 6. 
Афанасьев Н.Н. Идеология терроризма // Социально-гуманитарные знания, 
2001, № 6. 
Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М., 1989. 
Власть. М., 1989. 
Гегель. Философия права. М., 1990. 
Гражданское общество, правовое государство и право (материалы круглого 
стола) // Вопросы философии, 2002, № 1. 
Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33. 
Макиавелли Н. Государство. М., 1990. 
Миголатьев А.А. Философия государства // Социально-гуманитарные знания, 
2001, № 6. 
Нерсесянц В.С. Философия права: либерально-юридическая концепция // Во-
просы философии, 2002, № 3. 
Никитина А.Г. Глобальный социально-политический конфликт (психолого-
политологический подход) // Вопросы философии, 2002, № 6. 
Политическая философия в России. Настоящее и будущее (материалы круг-
лого стола) // Вопросы философии, 2002, № 4. 
Топорнин Б.Н. Сильное или слабое государство? // Вопросы философии, 
2001, № 6. 
Тоффлер О. Проблемы власти на пороге ХХI века // Свободная мысль, 1992, 
№ 2. 
Философия и политика (материалы круглого стола) // Вопросы философии, 
1996, № 1. 
Цыганков А.П. Национальная идентичность и политико-экономические стра-
тегии в постсоветском пространстве // Вопросы философии, 2001, № 11. 
 

Занятие 17 (4 часа) 
Проблемы духовности 

1. Понятие духовной жизни. Материальные процессы и духовная жизнь 
людей. Проблема мира идей в истории философии. Духовная культура обще-
ства, закономерности ее функционирования и развития. Духовная жизнь об-
щества и духовность. 
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2. Понятие «общественное сознание». Структура общественного созна-
ния. Обыденное и специализированное сознание. Общественная психология 
и идеология: сущность, функции, специфика взаимодействия. Идеология и 
состояние духовности общества. 

3. Духовное содействие (синергия) форм общественного сознания: мно-
гообразие, специфика, роль в обществе. Религиозное сознание и проблема 
духовности. Диалектика общественного сознания и социальных действий 
личности. Проблемы, противоречия и основные тенденции развития общест-
венного сознания в современном обществе. Альтернативы современного ду-
ховного выбора. 
 

Рефераты 
1. Наука и миф в культуре ХХ века. 
2. Культура как предмет философского анализа. 
3. Проблемы национального и общечеловеческого в культуре. 
4. Сущность массовой культуры и ее статус в современном обществе. 
5. Национальное самосознание белорусов: парадоксы становления и раз-

вития. 
6. Духовность и проблемы ее развития в современном обществе. 
7. Современное религиозное сознание и духовность. 
8. Глобализация, цвишенизация, культура. 

 
 

Литература 
Алпеева Т.М. Социальный миф как культурно-исторический феномен. Мн., 
1994. 
Алпеева Т.М. Таинство человеческого бытия. Мн., 1997. 
Бестужев-Лада И.В. Диалог между религиями: Возможен ли? Нужен ли? // 
Вопросы философии, 2002, № 4. 
Бранский В.П. Искусство и философия. Калининград, 1999. 
Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии, 2001, № 11. 
Габрусь И.Ф. Новым реалиям новые концепты // 17-е Международные чтения 
«Великие преобразователи естествознания: Анри Пуанкаре». Мн.: БГУИР, 
2001. 
Гиндимс Л.М., Фролов В.В. Философия живой этики и ее толкователи. Рери-
ховское движение в России // Вопросы философии, 2001, № 3. 
Гусейнов А.А. Сослагательное наклонение морали // Вопросы философии, 
2001, № 5. 
Давидович В.Е. В зеркале философии. М., 1997. 
Духоўная сiнергiя, адукацыя i асветнiцтва. Мн., 2002. 
История философии / Под ред. В.В. Кохановского. Р.-на-Д., 2003. 
Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. 
Козлова О.Н. Духовная жизнь как система, ее сущность и структура // Соци-
ально-гуманитарные знания, 2001, № 2. 
Кутырев В.А. Духовность, экономизм и «после»: драма взаимодействия // 
Вопросы философии, 2001, № 8. 
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Ленин В.И. О значении воинствующего материализма // Полн. собр. соч. 
Т. 45. 
Мангейм К. Идеология и утопия. М., 1991. 
Мильчин И. Культура как фактор американского глобального влияния // Фи-
лософские науки, 2003, № 2, с. 58–64. 
Сальников В.П. Философия для аспирантов. СПб, 2001. 
Харин Ю.А. Да здравствует разум, да скроется тьма // Беларуская думка, 
2002, № 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 

 

VI. Примерная тематика рефератов* 
 
1. Философия в системе культуры. 
2. Категория материи и ее место в философии. 
3. Проблема субстанции в философии. 
4. Материальное единство мира. 
5. Движение как философская проблема. 
6. Основные формы движения материи. 
7. Пространство и время. 
8. Язык и реальность. 
9. Естественные и искусственные языки. 
10. Знак и образ. 
11. Сознание и кибернетика. 
12. Философское содержание понятия информации. 
13. Философские проблемы искусственного интеллекта. 
14. Материалистическая диалектика как теоретическая система. 
15. Социальная диалектика и ее специфика. 
16. Проблема детерминизма в философии. 
17. Развитие как философская проблема. 
18. Закон как философская категория. 
19. Философия глобального эволюционизма. 
20. Философское содержание понятия «момент». 
21. Методологическое значение категорий отдельного и общего в научном 
исследовании. 
22. Отрицание как методологический принцип научного познания. 
23. Возможность и действительность. 
24. Необходимость и случайность. 
25. Сущность и явление. 
26. Закон эмерджентности целого. 
27. Качество как социальная категория. 
28. Специфика социальных противоречий. 
29. Социальное действие как философская проблема. 
30. Социальное отрицание. 
31. Философские категории и общенаучные понятия. 
32. Категория вероятности в современной науке. 
33. Структура познавательного действия. 
34. Роль философского мировоззрения ученого в научных исследованиях. 
35. Методология: понятие, структура, функции. 
36. Социальная сила знания. 
37. Философия как методология научного мышления. 
38. Наука как духовная ценность. 
39. Закономерности исторического развития науки. 
40. Проблема специфики гуманитарного знания. 
41. Проблема реальности в современной науке. 

                                                 
* Темы по истории философии даны в планах семинарских занятий 
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42. Ценностные ориентации ученого. 
43. Рассудок и разум. 
44. Соотношение эмпирического и теоретического знания. 
45. Диалектика и формальная логика. 
46. Проблема цели и средства в философии. 
47. Компьютеризация как философская проблема. 
48. Системный подход в современной науке и технике. 
49. Диалектика революционных переворотов в науке. 
50. Противоречие как фактор развития науки. 
51. Роль преемственности в развитии науки. 
52. Проблема единства прерывного и непрерывного в физике. 
53. Проблема причинности в физике. 
54. Динамические и статистические законы. 
55. Аксиоматический метод исследования. 
56. Нормы и идеалы науки. 
57. Гносеологическая сущность принципа сомнения. 
58. Интуиция и логика. 
59. Вера как гносеологический феномен. 
60. Проблема интуиции в познании. 
61. Философское значение теории вероятности. 
62. Философские вопросы информатики. 
63. Значение вычислительной техники в познании объективной реально-
сти. 
64. Знаковые системы и их роль в познании. 
65. Научная проблема как форма знания. 
66. Факт как философское понятие. 
67. Теория: логическая структура и функции. 
68. Логическое противоречие как источник развития теории. 
69. Эвристики и химеры в научном познании. 
70. Философские аспекты синергетики. 
71. Философские проблемы космологии. 
72. Специфика технического знания. 
73. Философское содержание теории относительности. 
74. Эвристическая роль математики в современной науке и технике. 
75. Гносеологические проблемы теории автоматического опознания. 
76. Социальные аспекты развития вычислительной техники. 
77. Философские проблемы научного открытия. 
78. Свобода творчества и социальная ответственность ученого. 
79. ЭВМ как инструмент и объект исследований. 
80. Случайность и закономерность в развитии науки. 
81. Методологическое значение законов сохранения в современной науке. 
82. Методологические функции системных методов в научном познании. 
83. Наука как феномен культуры. 
84. Роль метода абстракции в программировании. 
85. Логические основы аргументации. 
86. Аргументация как логико-коммуникативная процедура убеждения. 
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87. Методологические проблемы разработки «человеко-машинных» систем 
проектирования и конструирования. 
88. Философские основания технологического знания. 
89. Практическое познание. 
90. Социально-психологические факторы восприятия инноваций научным 
сообществом. 
91. Методология прогнозирования научно-технического прогресса и опре-
деление стратегии научного поиска. 
92. Философские основания технологического знания. 
93. Практическое познание. 
94. Социально-психологические факторы восприятия инноваций научным 
сообществом. 
95. Методология прогнозирования научно-технического прогресса и опре-
деление стратегии научного поиска. 
96. Методологические проблемы теории катастроф. 
97. Феномен цвишенизма. 
98. Философия и современная естественнонаучная картина мира. 
99. Диалектические противоречия в алгоритмических языках. 
100. Методологические аспекты научного прогнозирования в технике. 
101. Теория и эксперимент. 
102. Диалектика взаимосвязи фундаментальных и прикладных наук. 
103. Человек, компьютер, этика. 
104. Философские аспекты проблемы виртуальной реальности. 
105. Гносеологическая сущность математизации науки. 
106. Вероятностные и статистические методы исследования. 
107. Логическое и историческое в научном исследовании. 
108. Критерии истины в науке. 
109. Диалектика относительной и абсолютной истины. 
110. Социум как философская проблема. 
111. Социальная философия и технические науки. 
112. Противоречия социальной синергии. 
113. Противоречия в системе «природа-общество» в современную эпоху. 
114. Общество как продукт социального взаимодействия людей. 
115. Человек в социальном действии. 
116. Деятельность как особый тип отношения человека к миру. 
117. Научно-техническая революция и человек. 
118. Техника как социальное явление. 
119. Наука как социальный институт. 
120. Научно-техническая революция и экологические проблемы. 
121. Материальная детерминация человеческих действий. 
122. Социальные проблемы инженерного познания и инженерной практики. 
123. Смысл жизни как философская проблема. 
124. Социальное и биологическое в человеке. 
125. Проблема личности в социальной философии. 
126. Роль личности в истории. 
127. Культура и закономерности ее развития. 
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128. Общечеловеческое и классовое в духовной культуре. 
129. Формация и цивилизация. 
130. Гуманистические императивы социальных действий в условиях цви-
шенизма. 
131. Наука и квазинаука. 
132. Гуманистический потенциал научно-технического прогресса. 
133. Закономерности развития духовной жизни общества. 
134. Проблема судеб человечества в философии ХХ – ХХI веков. 
135. Проблема технократизма. 
136. Политическая институализация общества. 
137. Право и правосознание. 
138. Мораль как регулятивная система. 
139. Искусство как социальное явление. 
140. Отчуждение как социальный феномен. 
141. Философия прав человека. 
142. Религиозное сознание в духовной культуре. 
143. Проблема ценностей в философии. 
144. Демократия как социальная и философская проблема. 
145. Атеистическое сознание и искусство. 
146. Мировоззрение и массовые социальные действия людей. 
147. Социальная эволюция и революция. 
148. Идеология в структуре общественного сознания. 
149. Общественная психология и ее роль в развитии общества. 
150. Экономика и политика. 
151. Хаос и порядок. 
152. Правовое государство: история и современность. 
153. Историческое сознание и политическая культура. 
154. Здоровье и здоровый образ жизни человека как социальная проблема. 
155. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. 
156. Диалектика и гуманизм. 
157. Материальное и духовное производство, их взаимодействие в истори-
ческом процессе. 
158. Цивилизация как философская проблема. 
159. Проблема гуманизации общественных отношений и социальных дейст-
вий людей. 
160. Гуманизм, гуманность, гуманистика. 
161. Экзистенциалы человеческих действий. 
162. Философия социального действия. 
163. Философия компьютерной революции. 
164. Проблема «национальной идеи» в социальной философии. 
165. Глобальные проблемы современности и перспективы социального про-
гресса. 
166. Глобальное моделирование и социальный прогресс. 
167. Модели будущего в футурологии. 
168. Идеологическая культура. 
169. Философские основы идеологии. 
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170. Идеологические средоточия культуры. 
171. Нравственная сущность идеологии. 
172. Проблема гуманитарной экспертизы. 
173. Противоречия концепции «устойчивого развития». 
174. Экофутурология: философский статус и основные проблемы. 
175. Философия ненасилия. 
176. Проблемы социального прогресса в современной философии. 
177. Философия информационного общества. 
178. Понятие «ноосферы». 
179. Синергетическая парадигма развития общества. 
180. Постмодернизм и становление нелинейных теорий развития социума. 
181. Сравнительный анализ диалектико-материалистической и синергетиче-
ской моделей развития общества. 
182. Проблема классов в современном обществе. 
183. Интеллигенция и ее место в социальной структуре общества. 
184. Терроризм как социально-политический феномен. 
185. Политический лидер как субъект социальных трансформаций. 
186. Философские проблемы социальной виртуальной реальности. 
187. Социальные последствия развития Интернета. 
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Н.В. Гоголю // Избранные философские сочинения. В 3 т. Т. 2. М.: Политиз-
дат, 1948. 

Бердяев Н.А. Русская идея. М.: Университетское, 1991. 
Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2 т. М., 

1989. 
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VIII. Примерные вопросы к зачету 
по истории мировой философии 

1. Сравнительный анализ образов философской мысли Древнего Востока 
и античности. 
2. Древнеиндийская философия. 
3. Древнекитайская философия. 
4. Античная философия: проблемы и школы. 
5. Философия Платона. 
6. Философия Аристотеля. 
7. Философия Фомы Аквинского. 
8. Философия средневековья: особенности и проблемы. 
9. Философия эпохи Возрождения. 

10. Философская мысль эпохи Возрождения и Беларуси. 
11. Философия Нового времени. 
12. Декарт. Рассуждение о методе. 
13. Философия Канта. 
14. Философия Гегеля. 
15. Философия Фейербаха. 
16. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. 
17. Философия марксизма: истоки, развитие, судьбы. 
18. Энгельс Ф. Письма об историческом материализме. 
19. К. Маркс. Тезисы о Фейербахе. 
20. Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фило-
софии. 

21. К. Маркс. Капитал. Т. 1. Проблемы философии. 
22. Немецкая классическая философия. 
23. В.И. Ленин о кризисе физики и «Физическом идеализме» (по книге 
«Материализм и эмпириокритицизм»). 

24. Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории. 
25. Бердяев Н.А. Русская идея. 
26. В.И. Ленин К вопросу о диалектике. 
27. Соловьев В. Исторические дела философии. 
28. Русская философия XIX века. 
29. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. 
30. Рационализм и иррационализм в философии XIX века. 
31. Философия неопозитивизма. 
32. Вебер М. Основные социологические понятия. 
33. Кун Т. Структура научных революций. 
34. Ясперс К. Смысл и назначение истории (Современная техника). 
35. Герцен А.И. Письма об изучении природы. 
36. Философия экзистенциализма. 
37. Философия постмодернизма. 
38. Философия прагматизма. 
39. П. Сорокин. Человек. Цивилизация. Общество (Проблема стратифика-
ции и мобильности). 
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IX. Примерные вопросы  
к кандидатскому экзамену по философии 

 
1. Законы структурной детерминации. 
2. Философия и мораль. 
3. Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории. 
4. Философия Гегеля. 
5. Политическая институализация и политические процессы жизни обще-
ства. 
6. Философский смысл проблемы бытия. 
7. Античная философия: образы мысли, проблемы. 
8. Сущность материалистического понимания истории. 
9. Научное исследование: метод, методика, методология. 

10. Философия как феномен культуры. 
11. Общественное производство и его структура. 
12. Материя и ее атрибуты. 
13. Философия Фейербаха. 
14. Классические и модернистские концепции человека. 
15. Альтернативы современного духовного опыта. 
16. Пространство и время. 
17. Философия и искусство. 
18. Научно-техническая революция: сущность, направления, концепции. 
19. Философия Платона. 
20. Общественное и индивидуальное сознание: диалектика и взаимосвязи. 
21. К. Маркс. Тезисы о Фейербахе. 
22. Структуры и противоречия сознания. 
23. Человек как личность. 
24. Ясперс К. Смысл и назначение истории (Современная техника). 
25. Диалектика познавательного процесса. 
26. Потребности и интересы как побудительные силы человеческих дейст-
вий. 

27. Человечество на рубеже третьего тысячелетия: перспективы, пробле-
мы, концепции. 

28. Социальные противоречия: специфика, структура, виды. 
29. Проблема человека в философии. 
30. Формы развития научных знаний. 
31. Закон перехода количественных изменений в качественные различия. 
32. Материальные процессы жизни общества. 
33. Общественная психология и идеология. 
34. Принцип системности. 
35. Общество и природа. Экологические проблемы современности. 
36. Философия и политика. 
37. Диалектика и синергетика. 
38. Философия прав человека. 
39. Декарт. Рассуждение о методе. 
40. Образы философской мысли: понятие, структура. 
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41. Деятельность как специфический тип отношения человека к миру. 
42. Герцен А.И. Письма об изучении природы. 
43. Проблема развития в философии. 
44. Социальные процессы и структуры. 
45. Свобода и необходимость. 
46. Категории как философские универсалии культуры. 
47. Сенсуализм, рационализм, интуитивизм. 
48. Кун Т. Структура научных революций. 
49. Русская философия XIX в. 
50. Идеология гуманизма. 
51. В.И. Ленин. К вопросу о диалектике. 
52. Философия Нового времени. 
53. Круги человеческого бытия. 
54. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. 
55. Философия экзистенциализма. 
56. Этос науки. 
57. Философское содержание и методологическое значение категории 
«момент». 

58. Функции практики в познавательных действиях. 
59. Философская мысль эпохи Возрождения в Беларуси. 
60. Вебер М. Основные социологические понятия. 
61. Философия средневековья: образ мысли, проблемы, персоналии. 
62. Многообразие форм философского осмысления социума. 
63. Бердяев Н.А. Русская идея. 
64. Философия марксизма: образ мысли, развитие, судьбы. 
65. Философские проблемы компьютеризации современного общества. 
66. Феномен нигилизма. 
67. Диалектика и метафизика. 
68. Общественное бытие и общественное сознание. 
69. Проблема гуманизации общественных отношений в современных со-
циальных условиях. 

70. Философия Аристотеля. 
71. Диалектика как философская проблема. 
72. Энгельс Ф. Письма об историческом материализме. 
73. Философия эпохи Возрождения. 
74. Феномен цвишенизма. 
75. Культура и цивилизация. 
76. Детерминация и детерминизм. 
77. Общественное сознание и его структура. 
78. Философия науки. 
79. Философские истоки и сущность христианства. 
80. Структура сознания. Сознательное и бессознательное. 
81. Соловьев В. Исторические дела философии. 
82. Философия Канта. 
83. Свобода творчества и социальная ответственность ученого. 
84. Специфика технического знания. 
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85. Древнекитайская философия. 
86. Общественные отношения, их сущность и структура. 
87. Философия и религия. 
88. Проблема сознания в философии. 
89. Идея общественного прогресса в историко-философской мысли. 
90. Эмпирический и теоретический уровни познания. 
91. Философия Ф. Аквинского. 
92. Особенности познавательных действий в современной науке. 
93. Социально-философские аспекты проблемы наций и национальных от-
ношений. 

94. Структура исследовательского действия. 
95. Философия техники. 
96. Ф. Энгельса. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фило-
софии. 

97. Логическое познание, его особенности и основные формы. 
98. Категория «общественно-экономическая формация» и ее методологи-
ческие функции в социальном познании. 

99. Философия постмодернизма. 
100. Древнеиндийская философия. 
101. Философия и наука. 
102. Философские проблемы современной демографии. 
103. Закон единства и борьбы противоположностей. 
104. Философия социального действия. 
105. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. 
106. Философия прагматизма. 
107. Понятие социальной синергии. 
108. В.И. Ленин о кризисе физики – «физическом идеализме» (по книге 

«Материализм и эмпириокритицизм»). 
109. Закон отрицания отрицания. 
110. Системные теории общества. 
111. Математизация и компьютеризация как факторы интеграции и разви-
тия научного знания. 

112. Немецкая классическая философия. 
113. Сознание и язык. 
114. К. Маркс. Капитал. Т. 1. Проблемы философии. 
115. Диалектико-материалистическая концепция сознания. 
116. Социальная философия, ее предмет и проблемы. 
117. Философия неопозитивизма. 
118. Рационализм и иррационализм в философии XIX в. 
119. Философские аспекты проблемы искусственного интеллекта. 
120. П. Сорокин. Человек. Цивилизация. Общество (Проблема стратифика-
ции и мобильности). 
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X. Список электронных пособий кафедры философии 
 

1. Электронный учебно-методический комплекс по логике (2002 г.). 
2. Электронный учебно-методический комплекс по логике (2003 г.). 
3. Электронный учебно-методический комплекс по философии. 
4. Электронный учебно-методический комплекс по культурологии. 
5. Электронный учебно-методический комплекс по этике. 
6. История философии в кратком изложении / Пер. с чеш. И.И. Богута. 
М., 1995. 

7. Спиркин А.Г. Философия: Учебник для технических вузов. М., 2000. 
8. Канке В.А. Философия: Учебное пособие. М., 2001. 
9. Человек. Культура. Синергия / Под ред. проф. Ю.А. Харина. Мн.: 
БГУИР, 2000. 
10. Духоўная сiнэргiя: адукацыя i асветнiцтва / Пад рэд. У.I. Мiськевiча. 
Мн.: БДУIР, 2001. 
11. Логика: Учебно-методический комплекс для студентов заочной и дис-
танционной форм обучения / Сост. Г.И. Малыхина. Мн.: БГУИР, 2002. 
12. Рабочая программа по курсу «Философия». 
13. Рабочая программа по курсу «Культурология». 
14. Рабочая программа по курсу «Логика». 
15. Методические рекомендации по философии для аспирантов и соиска-
телей нефилософских специальностей БГУИР. Мн.: БГУИР, 2002. 
16. Планы семинарских занятий по курсу «Философия» для студентов 
дневной и вечерней форм обучения. Мн.: БГУИР, 2002. 
17. Планы семинарских занятий по культурологии для студентов всех 
форм обучения. Мн.: БГУИР, 2001. 
18. Вопросы к кандидатскому экзамену по философии. 
19. Вопросы к экзамену по философии для студентов дневной формы обу-
чения. 
20. Вопросы к экзамену по философии для студентов заочной формы обу-
чения. 
21. Вопросы к экзамену по культурологии для студентов дневной формы 
обучения. 
22. Вопросы к экзамену по культурологии для студентов заочной формы 
обучения. 
23. Вопросы к зачету по логике. 
24. Вопросы к зачету по этике (преподаватель Е.В. Беляева). 
25. Вопросы к зачету по этике (преподаватель Д.В. Ермолович). 
26. Вопросы по философии к вступительному экзамену в аспирантуру. 
27. Учебно-методическое пособие по курсу «Философия в современном 
мире» для магистрантов дневного и заочного обучения БГУИР. 

 
Примечания: 1. С электронными учебно-методическими комплексами можно ознакомить-

ся в Центре дистанционного обучения (к. 107, корп. 3). 
2. Остальные материалы можно найти на электронной странице кафедры 
философии по адресу: www.bsuir.unibel.by далее по ссылке: Образование / 
Факультеты / Факультет компьютерных систем и сетей / Кафедра филосо-
фии / Учебно-методическая работа 
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XI. Адрес кафедры 
 
 
к. 302, 
корп. 4 

Научный кабинет и читальный зал кафедры философии 

к. 303, 
корп. 4 

Лаборатория дистанционного обучения и электронная биб-
лиотека кафедры философии 

к. 304, 
корп. 4 

Преподавательская кафедры философии 

 
 
Физический адрес: 220013, г. Минск, ул. Гикало, 9. 
 
Электронный адрес: kaffil@bsuir.unibel.by 
 
Сайт кафедры: www.bsuir.unibel.by далее по ссылке: Образование / Факуль-
теты / Факультет компьютерных систем и сетей / Кафедра философии 
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