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ВВЕДЕНИЕ 
 

Философия является особым типом рационально-критического мировоз-
зрения и особой формой сознания, представляющей собой целостную теорети-
ческую и обобщенную систему знаний о мире, человеке в их взаимосвязях.  

Философия занимает одно из центральных мест в социально-
гуманитарной подготовке  современного студента. Она вносит весомый вклад в 
формирование мировоззрения личности, способствует становлению его актив-
ной гражданской и патриотической позиции, позволяет адекватно оценить фун-
даментальные особенности развития современной культуры и цивилизации.  

Изучение философии ориентировано на освоение студентами наследия 
мировой и отечественной философской мысли, формирование у них творческо-
го отношения к этому наследию, развитие навыков самостоятельного философ-
ского мышления. В этой связи особой задачей курса «Философия» является 
изучение динамики философского знания в широком историко-культурном 
контексте, во взаимосвязи его эволюции с логикой развития духовной культуры 
человечества, а также философским осмыслением современных социальных 
реалий.  

Учебная программа дисциплины призвана способствовать  решению этой 
задачи. Овладение содержанием философии ориентировано на расширение го-
ризонта философского видения студентом современного мира в целом и совре-
менной науки и техники в частности, а также на осмысление собственной жиз-
ненной позиции.  

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 
 

Изучение курса «Философия» в вузе имеет целью формирование соци-
ально-личностных компетенций на основе гуманистического мировоззрения и 
современной философской культуры, развитие творческого  мышления студен-
тов, выработку навыков исследовательской деятельности в сфере науки и тех-
ники.  
 Данная цель достигается в результате решения следующих задач: 
1) усвоения философской терминологии;  
2) понимания структуры философского знания и его проблематики; 
3) освоения богатства историко-философского наследия; 
4) изучения современных тенденций в развитии философии; 
5) использования философских знаний в различных областях социально-
политической и профессиональной практики. 
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2. СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 В соответствии с типовой учебной программой курс «Философия» вклю-
чает следующие  разделы (модули): 
 
 

 
Название модулей  

(разделов) 
 
 
 

Количество часов 

В
се
го

 

Аудиторные 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

(с
ем
ин
ар
ск
ие

)  
 

за
ня
ти
я 

Введение. Философия и жизненный мир 
человека. Проблема определения филосо-
фии 

4 2 2  

Философия в исторической динамике куль-
туры. Исторические типы классической и 
неклассической философии 

32 12 12  

Философия бытия 8 4 4  
Философская антропология 14 4 4  
Теория познания и философия науки 12 4 4  
Социальная философия 18 6 6  
Заключение. Философия и ценностные 
приоритеты в культуре ХХI в. 

6 2 2  

Всего: 94 34 34 26 
 
 
3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 
  

 
Тема лекции 

Кол-во 
часов 

 
Тема семинара 

Кол-во 
часов 

1 2 3 4 
1. Философия, круг ее проблем и 
роль в обществе. Философия и жиз-
ненный мир человека 

2 1. Вводный семинар на тему: 
«Предмет и определение фило-
софии».  
Философско-социологический 
опрос «Мой выбор» 

2 

2. Генезис философии. Этапы разви-
тия мировой философии. Классиче-
ская философия Древнего Востока 

2 2. Проблема определения фило-
софии. Философия и жизненный 
мир человека 

2 

3. Классическая философия Антич-
ности 

2 3. Исторические образы фило-
софской мысли Древней Индии 
и Древнего Китая 

2 

4. Философия Средневековья и эпо-
хи Возрождения 
 

2 4. Периоды и проблемы антич-
ной философии 

2 
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1 2 3 4 
5. Философия Нового времени и 
эпохи Просвещения. Классическая 
немецкая философия 

2 5. Проблемы и персоналии сред-
невековой и возрожденческой 
философии 

2 

6. Постклассическая философия 
XIX–XX  вв. Классика и неклассика  

2 6. Образы философской мысли 
Нового времени, эпохи Просве-
щения и немецкой классической 
философии 

2 

7. Неклассическая западная филосо-
фия XX– начала XXI в.  Русская и 
отечественная философия в истори-
ческой динамике культуры 

2 7. Понятие  постклассической 
философии и ее основные на-
правления  

2 

8. Онтология. Философия бытия 2 8. Современная философия и 
будущее человеческой цивили-
зации 

2 

9. Диалектика как теория связи и 
развития. Диалектика и синергетика 

2 9. Философские концепции и 
проблемы бытия 

2 

10. Философская антропология. 
Проблема человека в философии и 
науке 

2 10. Проблемы диалектики. Диа-
лектика и синергетика 
 

2 

11. Сознание человека как предмет 
философского анализа 

2 11. Человек как философская 
проблема 
 

2 

12. Гносеология. Теория познания. 
Проблема истины в философии 

2 12. Психика и сознание 2 

13. Философия науки и методология 
познания 

2 13. Проблема познаваемости 
мира. Познание и его формы. 
Концепции истины 

2 

14. Социальная философия. Общест-
во как объект философского анализа. 
Социальная философия и ее пробле-
мы 

2 14. Наука и ее социальный ста-
тус в динамике культуры 
 

2 

15. Общество как саморазвивающая-
ся система. Проблемы социодинами-
ки и общественного прогресса. Фи-
лософия социального действия 

2 15. Социум как объект философ-
ского анализа. Структура обще-
ства. Основные сферы и процес-
сы социальной жизни 

2 

16. Научно-технический прогресс и 
перспективы цивилизации. Филосо-
фия техники 

2 16. Философия истории. Фило-
софия социального действия. 
Социальная синергия современ-
ного белорусского общества 

2 

17. Заключение. Философия культу-
ры. Философия и ценностные при-
оритеты в культуре XXI в.  

2 17. Философия техники. 
Философия культуры: перспек-
тивы и альтернативы техноген-
ной цивилизации 

2 

ИТОГО 34 ИТОГО 34 
  

По окончании изучения курса «Философия» сдается экзамен. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 
 
 

Раздел I                                                                                                                            
ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Тема 1. Философия, круг её проблем и роль в обществе.                                   
Философия и жизненный мир человека 

Проблема определения философии. Философия как способ самопознания 
человека и особая форма сознания. Философия как любомудрие и образ жизни. 
Философия как знание и понимание.  

Философия и мировоззрение. Понятие мировоззрения, его структура и 
основные функции. Знания, ценности и эмоционально-чувственные компонен-
ты в структуре мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Философия 
как особый, рационально-теоретический тип мировоззрения и социокультурная 
мера цивилизованности человека и общества.  

Коренные проблемы и структура классического философского знания. 
Предмет философии и его историческая динамика. Основные разделы класси-
ческой и неклассической философии. Современная философия как динамиче-
ская совокупность идей, концепций, учений.  

Вопрос об отношении мышления к бытию как основной вопрос классиче-
ской философии. Многообразие форм философского постижения действитель-
ности. Материализм и идеализм. Виды идеализма. Исторические формы мате-
риализма. Скептицизм и агностицизм как философско-гносеологические пози-
ции.  

Специфика философского мышления. Рефлексивность и критичность как 
фундаментальные характеристики классической философии. Эвристичность и 
творческий характер философского мышления. Проблема метода в философии. 
Диалектика и метафизика.  

Философия в системе культуры. Функции философии. Язык философии. 
Философские категории и универсалии культуры. Философия и основные фор-
мы культуры: наука, религия, мораль, искусство. Философия как «живая душа 
культуры» (К. Маркс).  

Общественное предназначение философии. Приоритет общечеловеческих 
ценностей, идей и идеалов гуманизма. Философская культура и профессио-
нальная компетентность. Философия, политика и глобализация. 

 

Тема 2. Генезис философии. Этапы развития мировой философии.                  
Классическая философия Древнего Востока 

 Возникновение философии. Социально-исторические и культурные пред-
посылки ее генезиса. Основные очаги мировой культуры и центры человече-
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ской цивилизации. Философия и миф: становление философии в культуре 
древних цивилизаций Востока.  

Величайшие цивилизации Древнего Востока. Социальный строй, особен-
ности культурных традиций и образно-ассоциативная логика философского 
мышления Востока.  

Своеобразие философии Древней Индии, ее культурно-
мировоззренческие основания и проблематика. Ортодоксальные (санкхья, ве-
данта, миманса, йога, ньяя, вайшешика) и неортодоксальные (чарвака-локаята, 
буддизм, джайнизм) школы древнеиндийской философии: принципы, идеи, ка-
тегории.  

Своеобразие истории и социокультурных традиций китайского общества. 
Концепция «небесного мандата» и культ предков (манизм). Особенности фило-
софского образа мыслей Древнего Китая, его рационально-прагматическая на-
правленность. Основные школы и категории древнекитайской философии: 
конфуцианство, даосизм, легизм, инь-ян, моизм. Этический и социально-
политический характер учения Конфуция. Натурфилософская концепция дао-
сизма: понятие «дао» и принцип «у-вэй».  

Буддизм и конфуцианство о человеке, его природном и  социальном 
предназначении и смысле жизни. Роль и значение философии Древнего Восто-
ка в исторической динамике мировой культуры. 
  

Тема 3. Классическая философия Античности 
Особенности древнегреческой цивилизации, культуры и античной фило-

софской традиции. Космоцентризм античной философии, ее основные этапы и 
направления.  

Космологизм и стихийно-диалектический характер раннегреческой фило-
софии: ионийская философия, пифагорейский союз, элейская школа. Проблема 
первоначала в философии досократиков. Атомистическая теория Левкиппа и 
Демокрита, материалистические тенденции в древнегреческой философии.  

Философия классического периода: рационально-идеалистическая интер-
претация космоса в классической античной философии (Сократ, Платон, Ари-
стотель).  

Эллинистическая философия и ее школы: проблема отношений человека 
и космоса в учениях скептиков, эпикурейцев, стоиков и киников. Космополи-
тизм как феномен римской философии и цивилизации.  

Религиозно-мистические ориентации философских учений позднего эл-
линизма. Неоплатонизм и его роль в теоретическом обосновании христианства.    

 

Тема 4. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 
Особенности культуры Средневековья. Философия и религия. Статус и 

функции философии в средневековой европейской культуре. Теоцентризм 
средневековой философии, этапы и направления ее развития.  
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Разработка христианской догматики в ранней европейской средневековой 
философии. Проблема веры и разума в период апологетики и патристики (Тер-
туллиан, А. Августин). Проблема человека в учении А. Августина.  

Схоластика и основные периоды ее развития. Христианская философия 
истории.  

Дискуссии о природе универсалий в позднесредневековой философии 
(спор номинализма и реализма). Проблема разума и воли, сущности и сущест-
вования в системе философии Ф. Аквинского.  

Принципы средневекового образа философской мысли: теоцентризм, 
креационизм, символизм, дуализм духа и тела, провиденциализм, эсхатологизм.  

Средневековье и судьбы цивилизаций. Вклад арабской философии и нау-
ки в сохранение античного культурного наследия. Противоположность куль-
турно-исторических традиций и типов философского мышления Востока и За-
пада. Византия и Киевская Русь.  

Философия и культура эпохи Ренессанса. Антропоцентризм философии 
эпохи Возрождения. Гуманизм и проблема человеческой индивидуальности 
(Данте А., Э. Роттердамский, Пико делла Мирандола). Рождение новой науки. 
Революция в астрономии, гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной 
в эпоху Возрождения. Основные натурфилософские системы Ренессанса:                 
Н. Кузанский, Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей. Возрожденческие идеалы 
свободы, равенства и братства в социально-политических утопиях Т. Мора,            
Т. Кампанеллы. Роль философии эпохи Возрождения в развитии европейской 
науки и философии.  

Белорусское Возрождение. Особенности просветительской и социально-
философской мысли в Беларуси XVI–XVII вв. (Фр. Скорина, С. Будный,                
С. Полоцкий и др.). 

 

Тема 5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения.                                  
Классическая немецкая философия 

Философия и наука: проблема самоопределения философии в новоевро-
пейской культуре. Характерные черты новой эпохи, их отражение в философ-
ской мысли. Научная революция XVII в. и создание классической механико-
математической картины мира (И. Кеплер, И. Ньютон). Логико-
методологические проблемы новой науки и философии. Развитие естествозна-
ния и проблема метода в философии Нового метода. Эмпиризм и рационализм 
как основные гносеологические позиции в философии XVI–XVII вв. Ф. Бэкон – 
родоначальник английского материализма. Опытно-индуктивная методология 
Ф. Бэкона. Система механистического материализма Т. Гоббса. Правила рацио-
налистического метода  Р. Декарта. Учение Б. Спинозы о субстанции. Особен-
ности материализма Дж. Локка: сенсуализм, идея первичных и вторичных ка-
честв. Субъективный идеализм Дж. Беркли. Скептицизм Д. Юма. Социально-
исторические и мировоззренческие основания философской мысли эпохи Про-
свещения. Принцип суверенности разума и критика предрассудков. Идея «есте-
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ственных прав» человека и концепции «общественного договора» (Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо).  

Основные достижения французского материализма XVIII в. (Ж. Ламетри, 
Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах).  

Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской фи-
лософской традиции. Особенности и достижения немецкой классической фило-
софии. Идея «гносеологической революции» и активно-деятельностное пони-
мание субъекта в критической философии И. Канта. Условия и возможности 
познания. Мир «вещей в себе» и мир явлений. Объективно-идеалистическая и 
диалектическая философия Г. Гегеля. Диалектика мирового разума. Противо-
речие между методом и системой. Антропологический материализм Л. Фейер-
баха. 

 

Тема 6. Постклассическая философия XIX–XX  вв.                                      
Классика и неклассика 

Классика и неклассика: две эпохи в развитии европейской философии. 
Классическая традиция в европейской философии, ее типологические черты и 
основные познавательные установки. Социально-экономические и культурные 
предпосылки возникновения неклассической философии. XIX в. – век массовых 
социальных действий людей, превращения науки в непосредственную произво-
дительную силу, становления индустриальной цивилизации и нового понима-
ния роли масс и личности в истории.  

«Философия жизни». Критика классической философии и иррационализм 
в творчестве А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше.  

Новые задачи философии в марксизме (К. Маркс и Ф. Энгельс). Основ-
ные черты и достижения марксистской философии. Материалистическое пони-
мание истории и его методологическое значение в социальном познании.  

Философия позитивизма. Программа преодоления метафизики и истори-
ческие формы позитивистской философии. Классический позитивизм (О. Конт, 
Г. Спенсер, Дж. Милль). О. Конт о соотношении науки и философии. Неопози-
тивизм (М. Шлик, Р. Карнап, Л. Витгенштейн и др.). Постпозитивизм (К. Поп-
пер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд и др.). Эволюция теоретико-
методологических принципов позитивизма.  
 Психоаналитическая философия. Проблема бессознательного в фило-
софии. Структура психики в классическом психоанализе (З. Фрейд):                 
Я, ОНО и Сверх-Я. Психоаналитическая концепция человека, культуры, твор-
чества. Категориальный язык психоанализа (либидо, вытеснение, подавление, 
сублимация, катарсис, свободные ассоциации и др.). 
 Теория «психоаналитических типов» К.-Г. Юнга. Архетип как выраже-
ние коллективного бессознательного. «Индивидуальная психология»                  
А. Адлера. Критика теории либидо. Неофрейдизм о социальной природе психи-
ки.   
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Религиозная философия в исторической динамике европейской культуры. 
Неотомизм, его принципы и современное состояние (Э. Жильсон, Ж. Маритен,                  
Г. Веттер). Неопротестантизм (К. Барт, П. Тиллих и др.). Неокатолицизм                  
(П. Тейяр де Шарден). 

 

Тема 7. Неклассическая западная философия XX–XXI вв.  Русская                            
и отечественная философия в исторической динамике культуры 
Характерные черты общественно-политической жизни, научно-

технического прогресса и духовной культуры XX в. и их отражение в философ-
ской мысли. Становление новой научной картины мира. Социально-
критическое направление в развитии философской мысли  XX в. Судьбы фило-
софии марксизма в современном мире. Эволюция западного марксизма. Крити-
ческая теория общества в философии неомарксизма (М. Хоркхаймер, Т. Адор-
но, Г. Маркузе) и постмарксизма (Э. Лакло и др.). Советский образ философии: 
марксизм-ленинизм. Феминистская критика западной культуры (С. де Бову-             
ар и др.).  

Экзистенциально-феноменологическое направление современного фило-
софского мышления. Экзистенциализм и проблема человеческого существова-
ния. Мир человека и бытие человека в мире. Категории экзистенциального из-
мерения существования человека и его сущности в условиях отчуждения, соци-
альных кризисов и «пограничных ситуаций». Проблема жизни и смерти               
(Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер, К. Ясперс). Феноменология Э. Гуссерля. 
Влияние феноменологии на экзистенциализм. Экзистенциальная феноменоло-
гия М. Мерло-Понти.  

Аналитическое направление в современной философии. Анализ языковых 
средств познания, специфика понимания смысла и назначения философии. Пе-
риодизация аналитической философии. Логико-аналитический этап (Г. Фреге, 
Б. Рассел, А. Тарский и др.). Лингвистическая философия. Анализ проблемати-
ки, смысла и значения структур языка (Л. Витгенштейн, Дж. Остин,                 
Дж. Сёрл   и др.).  

Современная герменевтическая философия. «Герменевтический мани-
фест» Х.-Г. Гадамера, феноменологическая герменевтика П. Рикёра. Исследо-
вание языка и культуры в структурализме (К. Леви-Стросс, Р. Барт,  Ж. Лакан, 
М. Фуко) и постструктурализме.  

Философия постмодерна. Статус и тенденции в культуре на рубеже                 
XX–XXI вв. и философия постмодернизма (Ж. Бодрийяр, Ж. Ф. Лиотар, Ж. 
Деррида и др.). Понятие деконструкции, теория «смерти автора», тактика 
«двойного кодирования». Постмодернизм и синергетическое видение мира.  

Философская мысль Беларуси. Философия как форма осмысления нацио-
нальных культурных традиций. Философия и национальное самосознание. Ас-
симиляция духовного опыта западноевропейской и русской традиций в культу-
ре Беларуси. Особенности и основные этапы развития философской мысли Бе-
ларуси. Просветительская деятельность Евфросинии Полоцкой. Особенности 

Би
бл
ио
те
ка

 БГ
УИ
Р



 

 12

просветительской и общественно-философской мысли Беларуси XVI–XVII вв. 
Гуманистическая направленность мысли Беларуси эпохи Ренессанса. Философ-
ские идеи и общественно-политические взгляды Николая Гусовского, Франци-
ска Скорины, Сымона Будного, Льва Сапеги, Михалона Литвина, Андрея Вола-
на, Симеона Полоцкого, Казимира Лыщинского и др. Идейная борьба между 
православием и униатством в Беларуси XVI–XVIII вв. 

Русская философия. Становление и развитие русской национальной фи-
лософии. Роль М. В. Ломоносова и А. Н. Радищева в создании отечественной 
философии и науки. Историософия П. Я. Чаадаева. Практические и нравствен-
ные интенции русской философии.  

Русская философия XIX в. Славянофилы и западники. «Русская идея» и 
критика рационализма западной культуры. Философия революционных демо-
кратов (А. Н. Герцен, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский и др.). Религиозно-
нравственная  и историософская проблематика в творчестве Ф. М. Достоевско-
го и Л. Н. Толстого. Русская религиозная философия (В. С. Соловьев, Н. А. 
Бердяев, Л. С. Шестов, П. А. Флоренский и др.). Проблема человека. Идея со-
борности, концепция всеединства, поиск «нового религиозного сознания». Рус-
ский космизм (Н. Ф. Федоров, В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский и др.).  

 
 

Раздел II                                                                                
ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ 

 

Тема 8. Онтология. Философия  бытия 
Онтология как философское учение о бытии. Философский  смысл про-

блемы бытия. Бытие, небытие, сущее как фундаментальные категории онтоло-
гии. Понятие бытия в истории философии. Современные трактовки бытия.  

Мир как совокупная реальность, единство природы и человека, матери-
ального мира и человеческого духа. Структура бытия: объективная и субъек-
тивная реальность. Бытие материальное и идеальное. Актуальное и потенци-
альное бытие. Бытие природы, человека, общества. Специфика человеческого 
бытия. Бытие человека в мире природы. Социум как единство индивидуального 
и общественного бытия.  

Бытие – предпосылка реального и концептуального единства мира. Поня-
тие субстанции. Дуализм и монизм.  

Понятие материи в истории познания. Бытие и материя. Эволюция пред-
ставлений о материи в философии и науке. Материя как современная философ-
ская категория. Методологическое значение этого понятия для познания при-
роды, общества, практической деятельности людей.  

Системная организация бытия. Категории «система», «структура», «эле-
мент». Современная наука о сложной системной организации материи. Основ-
ные структурные уровни организации материального бытия (космоса, биоса, 
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социума). Связь различных уровней организации материи, их качественная 
специфика и несводимость друг к другу. Неисчерпаемость и бесконечность ма-
терии. 

Динамическая организация бытия. Единство материи и движения. Дви-
жение как изменение вообще. Устойчивость и изменчивость, прерывность и 
непрерывность движения. Движение и развитие. Развитие как атрибут бытия. 
Формы движения материи. Принцип глобального эволюционизма.  

Пространственно-временная организация бытия. Пространство и время 
как формы существования материи. Субстанциальная и реляционная концеп-
ции пространства и времени в философии и науке, их мировоззренческое и ме-
тодологическое значение. Реальное, концептуальное и перцептуальное про-
странство и время. Пространственно-временные отношения в неживой и живой 
природе. Специфика социально-исторического пространства и времени.  

Философия природы. Эволюция представлений о природе в философии и 
науке. Природа как среда обитания человека. Естественная и искусственная 
среда обитания. Понятие биосферы и ноосферы (В. И. Вернадский). Коэволю-
ционный императив и экологические ценности современной цивилизации. Гло-
бальные проблемы в системе «человек-общество-природа» и возможные пути 
их решения.   

 

Тема 9. Диалектика как теория связи и развития.                                        
Диалектика и синергетика 

Диалектика как философская теория развития, ее принципы, законы и ка-
тегории.  

Понятие диалектики в истории философии. Диалектика и метафизика. 
Объективная и субъективная диалектика. Исторические формы  диалектики.  

Элементы диалектики. Проблема категорий в истории философии. Прин-
ципы диалектики. Понятие закона. Типы законов.  

Концепция детерминизма. Многообразие форм объективной взаимообу-
словленности явлений. Законы структурной детерминации: взаимоопределения 
единичного и общего, проявления сущности, эмерджентности целого, домини-
рующей роли содержания, причинности. Детерминизм и индетерминизм. Те-
леология и волюнтаризм.  

Концепция развития. Универсальные законы развития. Категория проти-
воречия. Противоречия – причина и источник самообновления материи. Про-
тиворечия бытия и познания. Особенности социальных противоречий.  

Взаимосвязь количественных и качественных изменений. Категории ка-
чества, количества, меры, скачка. Закон перехода количественных изменений в 
качественные различия. Скачок как переход в новое качество. Качество как со-
циальная категория. Социальные изменения и человеческие действия. Соотно-
шение эволюции и революции в общественном развитии. 
  Отрицание и его роль в развитии. Отрицание – важнейший элемент объ-
ективной диалектики. Виды отрицания: деструкция, снятие, трансформация. 
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Закон отрицания отрицания. Поступательность, цикличность и повторяемость в 
развитии. Специфика социального отрицания. Отрицание как социальное дей-
ствие. Диалектика и метафизика в трактовке социального отрицания. Феномен 
нигилизма. 

Диалектика и синергетика. Роль синергетики в осмыслении эволюцион-
ных процессов и познании сложных систем. Мир как система. Типы систем: 
простые механические системы, системы с обратной связью, саморазвиваю-
щиеся, самоорганизующиеся системы. Особенности социальной синергетики. 
Социальная синергия и ее формы. Процессы социальной и духовной синергии в 
современном белорусском обществе. 

Проблема устойчивого развития в современной философии. Противоре-
чивость, нелинейность и вариативность развития человеческого общества. 

 
 

Раздел III                                                                              
ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Тема 10. Философская антропология.                                                                 
Проблема человека в философии и науке 

Проблема человека в философии. Человек как мера всех вещей и высшая 
ценность. Тело, душа и дух как фундаментальные характеристики человека. 
Эволюция представлений о феномене человека, его природе и сущности в 
классической восточной и западноевропейской философии (Античность, Сред-
невековье, Возрождение, Новое время, эпоха Просвещения, XIX в.). Натурали-
заторская интерпретация человека как природного существа. Рационалистиче-
ское представление о сознании и разуме как сущностных характеристиках че-
ловека. Философско-религиозная концепция человека и духовно-нравственных 
основ личности. Социологизаторская трактовка природы человека. Марксист-
ская концепция личности как совокупности общественных отношений. 

Учение о человеке в постклассической философии. Сущность антрополо-
гического поворота в философии и постклассические версии философских уче-
ний о человеке. Ортодоксальные (неотомизм) и модернистские экзистенциаль-
но-персоналистические концепции человека (П. Тейяр де Шарден). Экзистен-
циализм и проблема свободы человеческих действий (М. Хайдеггер,                     
Ж.-П. Сартр, Н. А. Бердяев). Психоаналитическая интерпретация человеческо-
го существования. Проблема антропогенеза в философии и науке. Современ-
ные концепции антропогенеза: креационистская, эволюционная, игровая и др. 
Антропосоциогенез и «трудовая» теория происхождения человека. Проблема 
биосоциальной природы человека в современной философии и науке. Человек 
как космобиопсихосоциодуховное существо. Круги человеческого бытия. Од-
носторонность биологизаторского и социологизаторского подходов. Социо-
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биология как синтетическая концепция человека (антропокосмизм М. Шелера, 
биоантропология Х. Плеснера, дуализация природы человека у А. Гелена). 

Социокультурные модусы человеческого бытия. Человек как целост-
ность. Индивид, индивидуальность. Личность. Человек как личность. Культур-
ные механизмы социализации индивида: деятельность, коммуникация, творче-
ство. Деятельность как сущностная характеристика человека. Структура и ти-
пология личности. Личность как субъект социальных действий. Личность в ис-
тории. Проблема детерминации человеческого поведения. Праксеология как 
философское учение о деятельности. 

Философские проблемы человеческого существования. Человеческая 
субъективность и экзистенциальные характеристики личности. Сущность и су-
ществование. Свобода, гуманизм, отчуждение. Свобода и ответственность. 
Проблема смысла жизни. Проблема жизни, смерти и бессмертия в духовном 
опыте человечества. Кризис личности в современном обществе. Философия и 
«жизненный мир» человека в культуре XXI в. 

 

Тема 11. Сознание человека как предмет философского анализа 
Сознание, его происхождение, сущность, структура и функции. Сознание 

как предмет философского исследования. Проблема сознания в классической 
философии. Философская и натуралистическая традиция анализа сознания: ди-
лемма субстанциализма и функционализма. Экзистенциально-
феноменологическая и психоаналитическая программы исследования сознания 
в постклассической философии. 

Естественно-научные концепции сознания. Сознание и психика. Эволю-
ционная парадигма в философии сознания. Сознание и эволюция форм отраже-
ния. Сознание и психика животных. Сознание и мозг. Сущность психофизиоло-
гической проблемы. Взаимосвязь психических и физиологических процессов.  

Философские концепции сознания. Проблема сознания в истории фило-
софии и науки. Сознание и бытие. Созерцательный и деятельностный подходы 
к пониманию сознания. Творческая природа и социокультурная размерность 
сознания. Сознание и реальность. Отражение и деятельность. Сознание как 
форма отражения и способ регуляции человеческой деятельности.  

Проблема генезиса сознания. Предпосылки возникновения сознания: со-
вместный труд, язык, общение.  

Сознание и мышление. Категориальные структуры мышления. Мышле-
ние как выявление сущности явлений. Формы логического мышления: понятие, 
суждение, умозаключение. Мышление и язык. Вербальные и невербальные па-
раметры сознания. Язык как знаковая функция. Функции языка. Естественный 
и искусственный языки. Знаково-символические языки. Проблема формализа-
ции мышления и перспективы создания искусственного интеллекта.  

Структура сознания. Психика, сознание, мышление. Компоненты созна-
ния: знания, эмоции, память, воля, воображение. Уровни сознания: чувственно-
эмоциональный, интуитивно-волевой, рационально дискурсивный; сознание  
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обыденное и научное. Сознание и самосознание. Сознание и бессознательное. 
Многообразие состояний сознания. Функции сознания.  

Культура и коммуникация как условия становления и функционирования 
развитых форм сознания. Сознание, поведение, деятельность. Продуктивные, 
оценочные, волевые и эмоциональные, критические, целеполагающие и другие 
функции сознания. Сознание и социально-историческая практика. Индивиду-
альное и общественное сознание, их взаимосвязь. 

 
 

Раздел IV                                                                           
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

Тема 12. Гносеология. Теория познания.                                                           
Проблема истины в философии 

Гносеология как философская теория познания. Специфика познаватель-
ного отношения человека к миру и многообразие форм познания. Культурно-
исторические предпосылки становления философского образа познания. Про-
блема познаваемости мира и ее интерпретации в различных философских тра-
дициях. Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм. Созерцатель-
ность идеалистической гносеологии. Деятельностная природа общества и чело-
века. Познание как деятельность. Практика и познание. Практика – основа, 
цель и движущая сила познания. Познание как ценность культуры.  

Структура познавательного действия: субъект, объект, цель, средства по-
знания, знания. Проблема субъекта и объекта познания. Разновидности интер-
претации субъект-объектного отношения в основных программах классической 
гносеологии.  

Классическая теория познания как учение о «человеческом разуме». 
Принцип субъективности – основа гносеологических концепций классики. 
Эпистемологический поворот в постклассической философии. Отказ от прин-
ципа субъект-объектной оппозиции в постклассической теории познания.  

Структура и основные характеристики познавательного процесса. Чувст-
венное познание, его формы и роль в познании. Абстрактно-логическое позна-
ние и его формы. Сенсуализм, интуитивизм, рационализм как классические 
гносеологические ориентации. Дилемма эмпиризма и рационализма в классиче-
ской теории познания.  

Познание как творчество. Явное и неявное знание. Роль воображения и 
интуиции в познавательном процессе. Логика и интуиция.  

Познание как постижение истины. Проблема истины в философии. Исти-
на и заблуждение. Истина и ценность. Классическая концепция истины и ее 
альтернативы. Скептицизм, агностицизм, конвенционализм. Знание, мнение, 
истина, вера. Гносеологический статус сомнения. Феномен релятивизма в со-
временной эпистемологии. Специфика научной истины. Диалектика относи-
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тельного и абсолютного в знаниях. Конкретность истины. Истина и правда. 
Критерии истины. 

 

Тема 13. Философия науки и методология познания 
Понятие науки, ее гносеологический и социокультурный статус. Наука 

как форма представления знаний, специфический вид деятельности и социаль-
ный институт. Наука в ее историческом развитии. Место науки в культуре и ее 
роль в развитии общества и человека. Функции науки в индустриальном и по-
стиндустриальном обществе. 

Структура и динамика научного познания. Формы развития научного 
знания. Факт как исходная форма научного знания. Проблема и гипотеза как 
формы научного поиска и роста знания. Научная теория. Эмпирический и тео-
ретический уровни научного познания. Понятие эмпирического базиса научной 
дисциплины. Метатеоретические основания науки. Развитие науки как единст-
во процессов дифференциации и интеграции научного знания. 

Понятие научной парадигмы. Эволюция и революция в науке. Типы на-
учных революций. Виды научных знаний: естественно-научные, математиче-
ские, технические, социальные, гуманитарные. Современные стратегии разви-
тия научного знания. 

Понятие метода и методологии. Язык и арсенал науки. Основные уровни 
методологического знания. Методы эмпирического исследования: наблюдение, 
измерение, эксперимент и др. Методы теоретического исследования: идеализа-
ция, обобщение, интерпретация, моделирование и др.  

Наука в системе культуры и социальных ценностей. Наука как социаль-
ный институт. Возможности и границы науки. Научное и вненаучное знание. 
Творческая свобода и социальная ответственность ученого. Этика науки и ее 
роль в становлении современного типа научной рациональности. Классическая, 
неклассическая и постнеклассическая наука. Эволюция идеалов и норм научно-
го исследования. Гуманитарные параметры современной науки. 

Раздел V                                                                                                                          
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Тема 14. Социальная философия и ее проблемы.                                            
Общество как объект философского анализа 

Понятие социальной философии и ее место в системе философского зна-
ния и социально-гуманитарных наук. Понятие социальной реальности. Станов-
ление социальной философии. Эволюция представлений об обществе в истории 
философской мысли. Особенности социально-философского знания антично-
сти  (Платон, Аристотель) и Древнего Китая (Конфуций). Теологические кон-
цепции общественного развития эпохи Средневековья (А. Блаженный, Ф. Ак-
винский). Гуманизм эпохи Возрождения. Утопические социальные теории            
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(Т. Мор, Т. Кампанелла). Проблема общества, закономерностей и движущих 
сил его развития в философии нового времени (Дж. Вико, Ж. Монтескьё), тео-
рии 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 гу-
манитарного знания. Философия истории Г. Гегеля. Проблема человека и об-
щества в учении Л. Фейербаха. Социальная физика О. Конта. 

Социальная философия марксизма. Сущность материалистического по-
нимания общества: понятия «общественное бытие» и  «общественное созна-
ние». Основные стратегии исследования социальной реальности в современной 
философии.  

Учение об исторической действительности как развитии и смене замкну-
тых культур, цивилизаций (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин). Неомаркси-
стская концепция социума (М. Хоркхаймер, Т. Адорно).  Структурно-
функциональная модель общества Т. Парсонса. Проблема социальной интегра-
ции в теории Ю. Хабермаса.  

Общество как система. Понятие системы. Сущность системно-
структурной методологии исследования социума и ее принципы. Системные 
теории исторического процесса: натурализм, идеализм, материализм.  

Социальная структура общества. Типы социальных структур: социально-
исторические, классовые, стратификационные. Социально-исторические общ-
ности людей: этносы, нации, классы, социальные группы, семья, трудовые кол-
лективы, территориальные общности. Социальная структура белорусского об-
щества. Нации и национальные отношения в современном мире. Учение о клас-
сах и реалии современного мира. Трансформации социальной структуры в по-
стиндустриальном мире. Современные концепции социальной стратификации и 
социальной мобильности. 

 

Тема 15. Общество как саморазвивающаяся система.                                    
Проблемы социодинамики и общественного прогресса.                              

Философия социального действия 
Общество как целостная саморазвивающаяся система. Детерминанты и 

механизмы социального развития. Проблема источников и движущих сил соци-
альной динамики. Деятельность как способ существования и развития общест-
ва. Основные формы человеческой деятельности. Социальное действие и дея-
тельностный принцип объяснения исторического процесса. Концепции соци-
ального действия: К. Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс, Ю. Хабермас. Виды соци-
альных действий. 

Диалектика объективного и субъективного в жизни общества. Деятельно-
стно-синергетическая методология социального анализа. Понятие социальной 
синергии. Спонтанность и целерациональность в социуме. Человек как субъект 
проявления законов общества. Объективные законы и социальные интересы. 
Природа социальных противоречий. Эволюция и революция в общественной 
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динамике. Понятие субъекта исторического процесса. Роль народных масс и 
личности в истории. Соотношение свободы и необходимости в человеческой 
деятельности. Понятие социального закона и исторической необходимости. 
Роль личности в истории как проблема выбора способов и форм социального 
действия. Феномен массового общества в современной социальной философии. 

Основные факторы социальной динамики: геоклиматический, демогра-
фический, технико-технологический и др. Философия истории. Понятие исто-
рической реальности. Линейные и нелинейные интерпретации исторического 
процесса. Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории. 

Формационный подход в исследовании динамики исторического процес-
са. Развитие общества как естественно-исторический процесс смены общест-
венно-экономических формаций. Структура формации. Единство и многообра-
зие мировой истории. Цивилизационные модели социальной динамики. Поня-
тие цивилизации. Типы цивилизаций в истории общества (доиндустриальный, 
индустриальный, постиндустриальный). Техника и ее роль в истории цивилиза-
ции. Понятие техники и технологии. Локальные цивилизации и проблема со-
хранения культурно-национальной идентичности в современном мире. Восточ-
нославянская цивилизация между Западом и Востоком. Белорусская модель со-
циально-экономического развития и цивилизационный выбор Беларуси в гло-
бализирующемся мире. Глобализация как предмет социально-философского 
анализа. 

Основные сферы жизни общества. Материальные процессы и их структу-
ра. Система хозяйствования и ее историческая динамика. Производство средств 
жизни и воспроизводство человеческого рода – содержание материального 
процесса. Народонаселение – основа и субъект материального процесса. Со-
временные демографические проблемы. Природная среда – условие и предпо-
сылка жизнедеятельности общества. Материальный процесс жизни общества и 
экологические проблемы. 

Социальные процессы и их структура (социально-классовая, территори-
альная, демографическая, профессиональная и этническая подструктуры соци-
альной структуры общества). Социальная стратификация и мобильность.  

Понятие и структура способа производства материальной жизни. Человек 
в системе социально-экономических отношений. Производительные силы и их 
основные элементы. Техника как компонент производительных сил. Производ-
ственные отношения и их структура.  

Понятие политики и феномен власти в жизни общества. Политическая 
сфера и политическая организация жизни общества. Государство как важней-
ший компонент политической организации общества. Происхождение и сущ-
ность государства, его исторические типы и формы. Функции государства. Го-
сударство и гражданское общество. Политика и право. Правовое государство и 
гражданское общество. Феномен идеологии в политической жизни общества. 
Диалектика экономики и политики. Идеология современного белорусского об-
щества и перспективы дальнейшего развития демократии. Особенности соци-
ально-политической синергии в Республике Беларусь. 
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Тема 16. Научно-технический прогресс и перспективы цивилизации.                
Философия техники 

Единство и многообразие мировой истории. Понятие общественного про-
гресса и проблема его критериев.  

Философия техники. Понятие техники. Основные подходы и интерпрета-
ции сущности техники как социоприродного явления: рациональная, антропо-
логическая и религиозная философия техники (О. Капп, Ф. Дессауэр, А. Берг-
сон, М. Вебер, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет, М. Шелер,                      
К. Митчем). Роль техники в жизни общества и человека. Специфика техниче-
ского знания. Предмет, структура и проблематика философии техники.  

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

Сущность и особенности научно-технической революции. Наука и техни-
ка в системе культуры. Особенность и главные направления третьей «волны» 
технического прогресса. Социальная философия техники. Социальная оценка 
техники – прикладной аспект техники. Научно-техническая политика и про-
блема управления научно-техническим прогрессом общества. Проблема ком-
плексной оценки социальных, экономических, экологических, социокультур-
ных последствий технизации.  

Противоречивость современной информационно-компьютерной револю-
ции. Феномен информационного общества. 

Социальная информатика. Проблема реальности в информатике. Вирту-
альная реальность как социокультурный феномен информационного общества. 
Компьютерная революция в социальном контексте. Компьютерная техника и 
человек. Интернет и его философская интерпретация. Проблема личности в 
информационном обществе.  

Человек в техносфере. Технофобия и технократия. Феномен технокра-
тизма. Становление техноструктуры XXI в. Глобализация технических систем. 
Нанотехнологии и биотехнологии. Инженерная деятельность как философская 
проблема. Гуманизация и гуманитаризация инженерно-технического образова-
ния как одно из условий его совершенствования.  

Глобальные проблемы современности: общая характеристика, типология, 
причины возникновения и возможные пути решения. Экологические и соци-
альные последствия научно-технического прогресса. 

 

Тема 17. Заключение. Философия культуры.                                                 
Философия и ценностные приоритеты в культуре XXI в. 

Понятие культуры и многообразие его значений: способ человеческой 
деятельности, критерий индивидуального и общественного развития, критерий 
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прогресса, совокупность ценностей, историческая память человечества, знако-
во-информационная программа и технология деятельности, творчество и нова-
торство, нормы поведения, уровень мышления и др.  

Культура как система. Материальная и духовная культура, их единство и 
различие. Элитарная и массовая культура. Антикультура, контркультура, суб-
культура (этническая, конфессиональная, возрастная, сословная и др.). 

Философия культуры и культурология. Основные парадигмы философ-
ского анализа культуры (аксиологическая, деятельностная, семиотическая, иг-
ровая и др.).  

Культура и духовная жизнь общества. Духовная культура как система со-
циальных и индивидуальных ценностей и жизнесмыслов. Формы манифеста-
ции духа: миф, религия, мораль, философия, искусство, наука. Духовная жизнь 
общества и общественное сознание. Особенности обыденного сознания. Обще-
ственная психология как массовое сознание. Структура теоретического созна-
ния. Формы и уровни общественного сознания. Идеология и ее роль в общест-
венной жизни. 

Культура как мир человека. Культура и научно-технический прогресс. 
Культура и нравственность. Искусство и специфика эстетического отношения 
человека к миру. Религия как форма духовного освоения реальности. Духов-
ность и гуманизм. Разновидности гуманистического сознания. Гуманизация и 
дегуманизация культуры.  

Культура и цивилизация. Традиции и новации в динамике культуры. 
Проблема единства и многообразия культурно-исторического процесса. Поня-
тие диалога культур в современном мире. Цивилизация как социокультурное 
образование. Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. Гло-
бализация и культура. Беларусь на рубеже Западной и Восточной цивилизаций. 
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Приложение 
ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ                    

ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» ∗ 
 

Тема 1. Философия, круг её проблем и роль в обществе.                                
Философия и жизненный мир человека 

 
1. Выделите исторические типы  мировоззрения (выберите все правиль-

ные варианты):  
а) атеистический;   б) мифологический;  
в) религиозный;    г) гуманистический; 
д) обыденный;     е) математический;  
ж) философский;   з) естественно-научный.  

 

2. Выделите основные философские вопросы: 
а) познаваем ли мир; 
б) как происходит процесс мышления;  
в) одинок ли человек во Вселенной;  
г) как возникло общество; 
д) что первично: мышление или бытие;   
е) человек от природы зол или добр.  

 

3. Установите соответствие: 
 А. Онтология а)  учение о ценностях; 
 Б. Гносеология б) теория общественных отношений и соци-

альных изменений; 
 В. Праксеология в)  учение о бытии;  
 Г. Аксиология г)  учение о человеке; 
 Д. Антропология д) теория познания. 

 
 
Тема 2. Генезис философии. Этапы развития мировой философии.                 

Классическая философия Древнего Востока 
 

4. Какие этапы развития мировой философии не относятся к классиче-
скому периоду?  
а) философия марксизма; ж) психоанализ;  
б) философия Средневековья; з) философия Нового времени;  
в) неопозитивизм; и) философия Античности; 
г) немецкая классическая фило-
софия; 

к) экзистенциализм; 
л) философия Возрождения; 

                                                        
∗ Тесты составлены в порядке тем лекционного курса.  
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д) философия Древней Индии; 
е) философия Древнего Китая; 

м) французский материализм XVIII в. 

  
2. В какой части Вед даны философские рассуждения о природе челове-

ческого «Я» и его отношении к космической целостности бытия: 
а) Араньяки;   б) Ригведа; 
в) Брахманы;   г) Упанишады. 

 
3. Какие школы (даршаны) древнеиндийской философии являются:  

1) ортодоксальными;  а) йога; 
2) неортодоксальными; б) санкхья; 
 в) веданта;  
 г) буддизм; 
 д) локаята (чарвака); 
 ж) миманса;  
 з) ньяя; 
 и) вайшешика; 
 к) джайнизм. 

 
4. Как в древнеиндийской философии называется безличное, бесконечное, 

духовное, мировое первоначало: 
а) Атман;    б) Брахман; 
в) сансара;    г) карма. 
д) мокша; 

 
5. В качестве чего рассматривалось «Небо» в древнекитайской филосо-

фии (выберите все правильные ответы): 
а) части стратосферы;  б) верховного владыки; 
в) судьбы;    г) первопричины всего сущего. 

 
6. Какая древнекитайская  философская школа в качестве социального ре-

гулятора  рассматривала закон (фа): 
а) легизм;      б) моизм; 
в) номинализм (школа имен);   г) натурфилософия (школа светлого  

      и  темного начал); 
д) даосизм;      е) конфуцианство. 

 
7. Какие из нижеперечисленных принципов относятся к конфуцианству:  

а) принцип недеяния (У Вэй); 
б) человеколюбие (Жэнь); 
в) принцип незнания (пустотность сердца); 
г) следование ритуалу (ли); 
д) принцип справедливости (и).  
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Тема 3. Классическая философия Античности 
 

1. Что находилось в центре внимания раннегреческих философов:  
а) природа – космос; 
б) человек; 
в) общество. 

 
2. Укажите имена древнегреческих натурфилософов: 

а) Сократ;    б) Марк Аврелий; 
в) Анаксагор;   г) Аристотель; 
д) Парменид;   е) Фалес. 

 
3. Что принимали древнегреческие натурфилософы за первоначало? Ус-

тановите соответствие: 
А) Анаксимен; а) мысль; 
Б) Демокрит; б) воздух; 
В) Гераклит; в) атом; 
Г) Фалес; г) апейрон; 
Д) Пифагор д) огонь; 
Е) Анаксимандр; е) число; 
Ж) Парменид; ж) вода. 
 
4. Расположите в хронологической последовательности периоды в разви-

тии древнегреческой философии: 
а) классический; 
б) эллинистически-римский; 
в) натурфилософский. 

 
 5. Кто является основателем главных «линий» в философии:  

А) Пифагор; а) материализма; 
Б) Демокрит; б) идеализма; 
В) Платон; в) диалектики; 
Г) Аристотель; г) метафизики. 

  
 

Тема 4. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 
 
1. В эпоху Cредневековья преобладало следующее мировоззрение: 

а) космоцентризм;  б) антропоцентризм; 
в) теоцентризм;   г) космогонизм; 
д) гедонизм. 

 
2. Назовите представителей патристики:  

а) А. Кентерберийский; д) П. Абеляр; 
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б) И. Златоуст; е) А. Августин; 
в) Тертуллиан; ж) Плотин. 
г) Ф. Аквинский;  

 
3. Какие из определений универсалий относятся к номинализму и реализму: 

а) универсалии – «колебание воздуха»; 
б) предвечные мысли Бога; 
в) субстанциональные формы; 
г) концепты человеческого разума. 

 
4. Какому этапу средневековой философии  соответствуют трактовки соотно-
шения веры и разума:   

А) раннее Средневековье; а) «верую, ибо это абсурдно»; 
Б) схоластика; б) «верую, чтобы понимать»; 
В) позднее Средневековье; в) «понимаю, чтобы веровать». 

 
5. Укажите верное определение понятия «эсхатология»: 

а) одна из тенденций Нового Завета; 
б) наука о развитии человеческой истории; 
в) наука о конце света. 

 
6. В чем выражался идеал человека Возрождения:  

а) аскетическое отвержение «мира и плоти»; 
б) духовная и физическая гармония; 
в) забота об общем благе; 
г) преследование личного интереса. 
 

7. Кто автор концепции мира как гелиоцентрической системы:  
а) Н. Кузанский;   б) Н. Коперник; 
в) Дж. Бруно;   г) Г. Галилей. 

 
8. Формула Н. Кузанского «Бог есть все во всем и ничто из ничего» – это: 

а) атеизм; 
б) ортодоксальный теизм; 
в) деизм; 
г) пантеизм. 

 
9. Укажите авторов социальных утопий эпохи Возрождения: 
 а) Пико делла Мирандола;  д) Н. Кузанский; 

б) Т. Мор;                                           е) Макиавелли. 
в) Дж. Бруно; 
г) Т. Кампанелла; 
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Тема 5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения.                                  
Классическая немецкая философия 

 
1. Что имел в виду Ф. Бэкон, когда говорил об «идолах»: 

а) маленькие деревянные фигурки; 
б) большие каменные изваяния; 
в) заблуждения человеческого разума. 

 
2. О каких идолах говорит Ф. Бэкон: 

а) театра;   б) цирка; 
в) знания;   г) пещеры; 
д) рода;   е) семьи; 
ж) рынка;                        з) религии. 

 
3. Выделите основные компоненты «универсального» метода познания 
Р. Декарта: 

а) индукция;   б) дедукция; 
в) диалектика;   г) интуиция; 
д) структурно-функциональный анализ. 

 
4. Назовите представителей эмпиризма, сенсуализма и рационализма в новоев-
ропейской философии:  

а) Г. Спиноза; д) Р. Декарт; 
б) Дж. Локк; е) Ф. Бэкон; 
в) Дж. Беркли; ж) Г. Лейбниц. 
г) Д. Юм;  

 
5. Кто из просветителей является автором работы «Человек-машина»: 

а) И. Кант; в) Ж.-О. Ламетри; 
б) М. Монтень; е) П.-А. Гольбах. 

 
6. Кто из представителей немецкой классической философии определял про-
странство и время как априорные формы чувственного восприятия: 

а) Г. Гегель;    б) И. Фихте; 
в) И. Кант;     г) Л. Фейербах; 
д) Ф. Шеллинг. 

 
7. Кто из представителей немецкой классической философии является создате-
лем диалектического метода: 

а) Г. Гегель;    б) Э. Шопенгауэр; 
в) Л. Фейербах;    г) Ф. Шеллинг; 
д) И. Кант;     е) К. Маркс. 
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8. В трудах какого немецкого философа исследуется сущность христианства: 
а) К. Маркс;   б) И. Кант; 
в) Л. Фейербах;   г) Г. Гегель.  

  
 
Тема 6. Постклассическая философия XIX–XX  вв. Классика и неклассика 
 
1. Что, по мнению О. Конта, составляет сущность позитивной стадии развития 
общества: 

а) философские умозрительные построения; 
б) научные знания; 
в) религиозные представления; 
г) мифы. 

 
2. Кем было сформулировано  материалистическое понимание истории: 

а) Г. Гегелем;    б) Вольтером; 
в) О. Контом;    г) К. Марксом. 

 
3. Кто из философов основополагающим принципом своей философии считал 
«волю к власти»: 

а) Г. Гегель;  б) Ф. Ницше;  в) З. Фрейд;                               
г) И. Кант;   д) А. Шопенгауэр.  

 
4. Укажите категории марксистской философии: 

а) интенциональность; е) способ производства; 
б) абсолютная идея; ж) общественное бытие; 
в) практика; з) бытие; 
г) общественно-экономическая 
формация; 

и) общественное сознание.  

д) сознание;  
 
5. Какие из принципов относятся к неклассической философии: 

а) воля к жизни;   б)  воля к власти; 
в) вера в разум;   г) научная истина;  

 д) «поток сознания». 
 
6. Укажите основные направления философии ХХ века: 

а) натурфилософия;  б) постпозитивизм; 
в) вульгарный материализм; г) экзистенциализм; 
д) феноменология;  е) герменевтика; 
ж) неотомизм;   з) аналитическая философия; 
и) постмодернизм;  к) схоластика.  
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Тема 7. Неклассическая западная философия XX–XXI вв.  Русская                         
и отечественная философия в исторической динамике культуры 

 
1. Укажите представителей экзистенциальной философии: 

а) Ж.-П. Сартр;   б) Р. Кун; 
в) К. Ясперс;   г) К. Маркс; 
д) А. Камю;   е) Д. Юм; 
ж) З. Фрейд;   з) С. Кьеркегор.  

 
2. Укажите представителей философии науки: 

а) О. Конт;    б) Я. Лукасевич; 
в) А. Пуанкаре;   г) И. Лакатос; 
д) Б. Паскаль;   е) З. Фрейд. 

 
3. «Философия – анализ языка» – это определение принадлежит: 

а) структурализму;     
б) диалектическому материализму;     
в) неотомизму;    
г) неопозитивизму;   
д) экзистенциализму; 
е) постпозитивизму.  

 
4. Укажите основных представителей феноменологии: 

а) Ф. Ницше;    б) Э. Гуссерль; 
в) Ж.-П. Сартр;    д) М. Хайдеггер; 
е) Б. Спиноза;    ж) Б. Рассел.  

 
5. Укажите основных представителей герменевтики: 

а) Ф. Шеллинг;   б) Ф. Шлейермахер;  
в) К. Ясперс;   г) В. Дильтей; 
д) И. Пирс;    е) Х. Гадамер; 
ж) К. Юнг;    з) П. Рикёр.  

 
6. Что означает программа «деконструкции» в постмодернизме? 

а) приоритет разума; е) отказ от субъектно-объектной 
структуры познания; 

б) вера в науку; ж) отказ от науки; 
в) отрицание логоцентризма; з) агностицизм. 

 
8. Назовите представителей русского космизма:  

а) П. Флоренский; д) В. Соловьев; 
б) П. Чаадаев; е) Н. Федоров; 
в) А. Герцен; ж) К. Циолковский; 
г) Н. Бердяев; з) В. Вернадский.  
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9. Выделите характерные принципы русской философии: 
а) рационализм; е) этическая направленность; 
б) умозрительность; ж) мистицизм; 
в) социальная ориентирован-
ность; 

з) убежденность в объективности 
мира; 

г) соборность; и) избранность русского народа;  
д) всеединство; к) индивидуализм. 

 
10. Кто символизирует белорусский ренессанс: 

а) пр. Евфросиния Полоцкая; г) С. Полоцкий; 
б) пр. Кирилл Туровский; е) С. Будный; 
в) Ф. Скорина; ж) К. Лыщинский.  

 
 

Тема 8. Онтология. Философия  бытия 
 
1. Как называется философское учение о бытии: 
а) аксиология; г) философская антропология; 
б) гносеология; д) социальная философия; 
в) логика;  е) онтология.  

 
2. Установите соответствие: 

1. Виды бытия а) природное и социальное; 
2. Уровни бытия б) объективное и субъективное; 
3. Формы бытия в) актуальное и потенциальное.  

 
3. По отношению к чему различают виды бытия – объективное и субъективное: 

а) человек;     б) сознание; 
в) космос;     г) природа. 

 
4. Какое из перечисленных философских направлений отвергало существова-
ние материи как объективной реальности: 

а) вульгарный материализм;  
б) субъективный идеализм; 
в) метафизический материализм;  
г) диалектический материализм;  
д) объективный идеализм. 

 
5. Укажите способ существования материи: 

а) движение; б) пространство;  в) время. 
 
6. Укажите формы существования материи: 

а) движение; б) пространство;  в) время. 
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7. Укажите все формы движения материи из классификации Ф. Энгельса и рас-
положите их в правильной последовательности: 

а) историческая;    б) социальная; 
в)  механическая;   г) кибернетическая; 
д) химическая;   е) информационная; 
ж) физическая;   з) биологическая; 
и) термодинамическая;  к) техническая.  

 
8. Назовите представителей субстанциальной и реляционной концепций про-
странства и времени: 

а) Платон; д) Кант; 
б) Аристотель; е) Ньютон;  
в) Августин;  ж) Гегель; 
г)  Демокрит; з) Эйнштейн. 

 
 

Тема 9. Диалектика как теория связи и развития.                                                  
Диалектика и синергетика 

 
1. Что нового внесли в понимание диалектики К. Маркс и Ф. Энгельс: 
  а) выработали ее материалистическое понимание;  
  б) придали ей экзистенциальную направленность;  
  в) рассматривали ее как метод отыскания истины в споре. 

 
2. Выделите основные аспекты диалектико-материалистического понимания 
мира: 

а) целостность;    б) трансцендентность;  
в) саморазвитие;    г) системность;  
д) неподвижность;  е) противоречивость.  

 
3. Установите соответствие: 

1. Диалектика а) рассматривает объекты в их неизменности; 
2. Метафизика б) трактует развитие как количественное изменение; 
 в) рассматривает объекты в их самодвижении; 
 г) является наукой о всеобщей связи явлений и про-

цессов. 
 
4. Установите соответствие: 

1. Категории а) целостный способ понимания действительности 
посредством объединения в логическую систему на 
основе какого-либо теоретического принципа соот-
ветствующих категорий и законов; 
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2. Концепции б) основополагающие идеи, придающие философ-
скому знанию системность и целостность; 

3. Законы в) объективные, необходимые и существенные от-
ношения, имеющие устойчивый и повторяющийся 
характер; 

4. Принципы г) особый класс понятий, отражающих предельно 
общие связи и свойства явлений действительности.  

 
5. Кто в западной философии рассматривал противоречие в качестве движуще-
го принципа изменения и развития: 

а) Парменид;   б) Гераклит; 
в) Г. Гегель;   г) Августин Блаженный; 
д) К. Маркс;   е) И. Кант; 
ж) Фейербах;   з) Аристотель. 

 
6. Укажите законы, относящиеся к диалектической концепции развития: 

а) закон всемирного тяготения; 
б) закон единства и борьбы противоположностей; 
в) закон сохранения массы и энергии; 
г) закон отрицания отрицания; 
д) закон перехода количества в качество; 
е) закон двойного отрицания. 

 
 

Тема 10. Философская антропология.                                                                 
Проблема человека в философии и науке 

 
1. Укажите автора высказывания: «Человек – мера всех вещей»: 

а) Сократ;    б) И. Кант; 
в) Протагор;   г) Конфуций. 

 
2. Кто из мыслителей Античности впервые уделил особое внимание осмысле-
нию проблем человека: 

а) Платон;    б) Пифагор; 
в) Сократ;    г) Аристотель. 

 
3. Укажите древнегреческого философа, которому принадлежат следующее оп-
ределение человека: «Человек – политическое животное»: 

а) Сократ;    б) Демокрит; 
в) Платон;    г) Аристотель. 

 
4. Выберите правильный ответ: «Сущность человека, по Л. Фейербаху, –  

а) биологическая;  б) деятельностная; 
в) общественная;   г) космическая. 
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5. Установите соответствие между основополагающими мировоззренческими 
принципами философии и соответствующими эпохами:  

1) космоцентризм; 
2) теоцентризм; 

а) Новое время; 
б) Древний мир; 

3) антропоцентризм; в) Средневековье; 
 г) Античность; 

д) Возрождение; 
 е) Новейшее время. 

  
6. Вставьте пропущенное слово и закончите фразу: «Процесс  историко-
генетического становления общества и человека называется…». 
 
 

Тема 11. Сознание человека как предмет философского анализа 
 
1. Укажите формы психического отражения, присущие только человеку: 

а) раздражимость;                     б) ощущение; 
в) представление;                      г) чувствительность; 
д) суждение;     е) восприятие.   

 
2. Что в  материалистической традиции понимается под сознанием: 

а) надмировое начало; 
б) врожденное свойство человеческой души; 
в) свойство высокоорганизованной материи.  

 
3. Кому принадлежит открытие сферы бессознательного в психике человека: 

а) Платону;    б) К. Марксу; 
в) Э. Фромму;   г) И. Канту; 
д) З. Фрейду. 

 
4. Выделите термины, характеризующие сущность сознания и его важнейшие 
свойства: 
 Социальная обусловленность, идеальность, вспыльчивость, раздражи-
тельность, отражение, активность, первичность, субъективность, вторичность, 
материальность, предметность, биотоки мозга, объективность, связь с языком, 
нервный процесс. 
 
5. Как соотносятся понятия: отражение, психика, сознание 
 а) как тождественные; 
 б) как пересекающиеся; 
 в) как несравнимые; 
 г) как соподчиненные.  
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6. Укажите известные вам формы общественного сознания: 
а) политическое;   б) нравственное; 
в) правовое;   г) эстетическое; 
д) религиозное;   е) экологическое; 
ж) физическое;   з) философское; 
и) научное;    к) математическое; 
л) инженерное;   м) профессиональное.  

 
 
Тема 12. Гносеология. Теория познания. Проблема истины в философии 

 
1. Выделите формы рационального (логического) познания: 

а) умозаключение;  б) ощущение; 
в) восприятие;   г) суждение; 
д) представление;  е) понятие. 

 
2. Свяжите философские трактовки истины с соответствующими направления-
ми:  
А) истина как полезность;   а) материализм; 
Б) соответствие знаний  
действительности; 

  б) идеализм; 

В) истина как соглашение;   в) прагматизм; 
Г) истина как переживание 
экзистенции; 

  г) конвенцианализм; 

Д) тождество мышления   
и бытия; 

  д) экзистенциализм. 

 
3. Определите функции практики в познании:  
а) критерий истины; д) любомудрие; 
б) удовлетворение потребностей; е) цель познания; 
в) адаптация в мире; ж) преобразование мира; 
г) основа познания; з) конкурентоспособность. 

 
4. Назовите представителей агностицизма: 
а) Платон; д) Кант; 
б) Пиррон; е) Ф. Аквинский; 
в) Гегель; ж) Юм; 
г) Декарт; з) Маркс. 
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Тема 13. Философия науки и методология познания 
 
1. Отметьте характеристики научного знания: 

а) образность;   б) объективность; 
в) общепризнанность;  г) обоснованность; 
д) системность;   е) неизменность; 
ж) релятивность. 

 
2. Укажите основные формы научного познания: 

а) научный факт;   б) схема; 
в) проблема;   г) доказательство; 
д) гипотеза;   е) теория; 
ж) программа;   з) эксперимент; 
и) открытие;   к) интуиция.  

 
3. Выделите методы теоретического уровня научного исследования: 
а) идеализация; з) измерение; 
б) эксперимент; и) дедукция; 
в) индукция; к) редукция; 
г) восхождение от абстрактного  
к конкретному; 

л) моделирование;  

д) мысленный эксперимент; м) аксиоматизация;  
е) анализ; н) формализация; 
ж) наблюдение;  

 
4. Укажите методы эмпирического познания: 
а) идеализация; з) измерение; 
б) эксперимент; и) дедукция; 
в) индукция; к) редукция; 
г) восхождение от абстрактного  
к конкретному; 

л) моделирование;  

д) мысленный эксперимент; м) аксиоматизация;  
е) анализ; н) формализация. 
ж) наблюдение;  

 
5. Укажите основные методологические принципы современной философии 
науки: 
а) верификация; е) исследовательская программа; 
б) фальсификация; ж) доказательность; 
в) парадигмальность; з) абсолютизация; 
г) алгоритмизация; и) моделирование.  
д) интерпретация;  
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Тема 14. Социальная философия.  Общество как объект философского 
анализа. Социальная философия и ее проблемы 

 
1. Какие из перечисленных трактовок общества являются материалистически-
ми:  
а) общество – большая семья; е) общество – продукт общест-

венного договора; 
б) общество – государство; ж) общество – идеал справедли-

вости; 
в) общество – общественно-экономи- 
ческая формация; 

з) общество – диктатура массы; 

г) общество – социокультурная система; и) общество – всеединство;  
д) общество – саморазвивающаяся  
система; 

к) общество – эсхатологический 
проект. 

 
2. Что является движущей силой общественного развития с позиции материа-
лизма: 
а) идеи; е) игра случая; 
б) воля к власти; ж) реализация божественного  

замысла; 
в) потребности и интересы; з) выдающаяся личность; 
г) страсти и желания; и) народ.  
д) объективная необходимость;  

 
3. Выберите редукционистские концепции в социальном познании: 
а) социал-дарвинизм; 
б) формационная концепция; 
в) социальная физика; 
г) психоанализ; 
д) цивилизационная концепция. 

 
4. Укажите основные понятия марксистской социальной теории: 

а) позитивная социология; б) общественный договор; 
в) общественное сознание; г) общественное бытие; 
д) культурная эволюция; е) базис и надстройка. 

 
5. Что служило основанием деления исторического процесса в теории Д. Белла: 

а) ступени развития мирового разума; 
б) изменение в производстве и технике; 
в) степень реализации индивидуальной свободы; 
г) изменения окружающей среды. 

 
6. Назовите виды общественно-экономических формаций: 

а) классовая;                            б) рабовладельческая; 
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в) коммунистическая;    г) аграрная; 
д) постиндустриальная; е) первобытно-общинная; 
ж) буржуазная;   з) феодальная. 

 
7. Какой псевдозакон сформулирован социологом Т. Мальтусом: 

а) общественное бытие определяет общественное сознание; 
б) развитие классовой борьбы ведет  к диктатуре пролетариата; 
в) численность населения растет в геометрической прогрессии,                 
а уровень благосостояния  – в арифметической; 
г) производственные отношения определяются уровнем развития  
производительных сил. 

 
 

Тема 15. Общество как саморазвивающаяся система.                                 
Проблемы социодинамики и общественного прогресса.                                                           

Философия социального действия 
 
1. Укажите характеристики общества как системы: 

а) существование интегративного, системного качества; 
б) закрытость; 
в) саморазвитие; 
г) механическая связь между социальными элементами; 
д) открытость; 
е) синергийность; 
ж) иррациональность; 
з) устойчивость. 

 
2. Что включает в себя материальный процесс жизни общества: 

а) материальное производство средств жизни; 
б) материальные ценности; 
в) воспроизводство человеческого рода; 
г) рост самосознания; 
д) научное творчество; 
е) воспитание личности; 
ж) создание произведений искусства.  

 
3. В чем причина раздела общества на социально-экономические классы: 

а) физическое и психическое неравенство людей; 
б) неравенство в доходах; 
в) различие в образовании; 
г) различие в отношении к средствам производства. 

 
4. Расположите  в восходящем порядке появление в ходе исторического разви-
тия общества данных этносоциальных групп: 
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а) народности;   б) род; 
в) нация;    г) племя;  

д) народ. 
 

5. Определите, что такое социальная мобильность: 
а) переход человека из одной социальной группы в другую                         
с понижением, повышением или сохранением социального статуса; 
б) возможность свободного передвижения по территории государ-
ства; 
в) активные миграционные процессы в обществе; 
г) поездка в гости к родственнику, проживающему в соседней об-
ласти.  

 
6. Назовите известные вам формы государственного правления (выберите все 
правильные варианты): 

а) монархия;  б) олигархия; 
в) республика;  г) аристократия; 
д) демократия;  е) тоталитаризм; 
ж) фашизм;   з) теократия.  

 
7. Укажите основные признаки государства (выберите все правильные вариан-
ты): 

а) суверенитет;  б) демократия; 
в) армия;   г) бюрократический аппарат; 
д) публичная власть; е) определенная территория; 

ж) права и обязанности. 
 
8. Укажите основные разновидности идеологии в современном мире: 

а) прагматизм;  б) консерватизм; 
в) либерализм;  г) утилитаризм; 
д) социализм;  е) технократизм; 
ж) космополитизм; з) национализм.  

 
9. Идеология – это: 

а) массовая психология; 
б) утопическая теория; 
в) иллюзорное сознание; 
г) система идей, принципов, ценностных установок, традиций, 
нравственных идеалов, лежащих в основе человеческих действий. 

 
10. Назовите авторов концепций социального действия: 

а) О. Конт;   б) Дж. Вико; 
в) М. Вебер;  г) Ж.Ж. Руссо; 
д) Ю. Хабермас;  е) К. Маркс. 
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11. Укажите основные виды социальных действий (по К. Марксу): 
а) религиозные;   б) производственные; 
в) познавательные;  г) террористические; 
д) коммуникативно-  е) моральные; 
идеологические;     
ж) общественно-   з) пропагандистские. 
политические; 

 
 

Тема 16. Научно-технический прогресс и перспективы цивилизации.                
Философия техники 

 
1. Какие из данных проблем являются глобальными: 
а) равенство полов; е) продовольственная; 
б) безработица; ж) экологическая; 
в) демографическая; з) энергетическая; 
г) мелиоративная; и) терроризма; 
д) ядерной угрозы; к) компьютерной зависимости. 

 
2. Научно-техническая революция (НТР) знаменует собой: 

а) возникновение производящей экономики; 
б) переход от ручного труда к машинному; 
в) переход от машинного производства к автоматизированному. 

 
3. Понятие «НТР»  связано: 

а) с XIX в.;       б) с первой половиной ХХ в.; 
в) со второй половиной ХХ в.;  г) с началом ХХI в.  

  
4. Исследования в какой научной области составляют технологическую основу 
информационной цивилизации: 

а)  механика;   б) биология; 
в) математика;   г)  микроэлектроника.  

 
5. Основными направлениями НТР являются (выберите все  правильные вари-
анты): 

а) развитие нанотехнологий; 
б) разработка метода стволовых клеток; 
в) совершенствование информационных и телекоммуникационных 
технологий; 
г) создание вечного двигателя; 
д) клонирование; 
е) развитие биотехнологий;  
ж) борьба с ожирением в промышленно развитых странах; 
з) освоение космоса; 
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и) поиск и освоение новых видов энергии.  
 

6. Кто  является родоначальником идеологии технократизма: 
а) Н. Бердяев;   б) К. Маркс; 
в) Ф. Бэкон;   г) К. Ясперс. 

 
 

Тема 17. Заключение. Философия культуры.                                                    
Философия и ценностные приоритеты в культуре XXI в. 

 
1. Соотнесите содержание понятий «культура» и «общество»: 

а) они тождественны по содержанию; 
б) между ними есть содержательная связь, но они не тождественны; 
в) нет ничего общего. 

 
2. Кто из ниженазванных философов рассматривал историческую действитель-
ность как смену замкнутых культур: 

а) А. Тоффлер;   б) П. Сорокин; 
в) Р. Мертон;   г) О. Конт; 

д) О. Шпенглер. 
 

3. Как связаны понятия «культура» и «цивилизация»: 
 а) они тождественны по смыслу; 
 б) между ними есть содержательная связь; 
 в) они противоположны по смыслу.  
 
4. Укажите основные элементы духовной жизни общества: 

а) наука;    б) искусство; 
в) образование;   г) воспитание; 
д) религия;    е) философия; 
ж) политика;   з) астрология; 
и) уфология;   к) сексуальная революция.  

 
5. Определите ценностные приоритеты в культуре XXI века: 
а) технократизм; е) потребительство; 
б) нигилизм; ж) индивидуализм; 
в) анархизм; з) коллективизм; 
г) альтруизм; и) духовность; 
д) гуманизм; к) деидеологизация; 
 л) стандартизация.  
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Наука в системе социальных ценностей. – М.,1995. 
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1997. 
Степин, В. С. Философская антропология  и философия науки / В. С. Степин. – 
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