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 ВВЕДЕНИЕ 
 
Философия как ведущая учебная дисциплина социально-

гуманитарного цикла включает систему знаний о развитии мировой фило-
софской мысли, фундаментальных проблемах человеческого бытия, обще-
ства и познания. Она призвана способствовать формированию у студентов 
целостной картины мира, культуры творческого мышления и гуманистиче-
ских ориентиров деятельности. 

Образовательный стандарт Республики Беларусь по курсу философии 
предусматривает, что выпускник  высших учебных заведений должен 

 знать: 
 основные проблемы философии и сущность важнейших философ-

ских учений; 
 ключевые идеи и категории философского анализа; 
 основные принципы философской концепции бытия; 
 фундаментальные компоненты философской теории человека; 
 основные ценности современного общества и личности; 
 социокультурные основания и основные закономерности человече-

ской деятельности (в том числе – профессиональной); 
 основные принципы, законы и механизмы познавательной деятельно-

сти, философские методы анализа и регулятивы научного исследова-
ния; 

 ведущие идеи философской картины общества; 
 смысл и содержание глобальных проблем современности и основные 

теоретико-практические варианты их решения. 
 уметь: 

 формулировать и аргументировать свое философское мировоззрение; 
 применять философские идеи и категории при анализе мировоззрен-

ческих, социокультурных и профессиональных проблем и ситуаций; 
 оценивать статус и потенции человека (в том числе индивидуально-

личностные), позиционировать свое понимание смысла человеческого 
бытия; 

 осуществлять собственный ценностный выбор, формулировать и ар-
гументировать аксиологические ориентиры своей жизни и профес-
сиональной деятельности; 

 определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры своей 
общественной и профессиональной деятельности; 

 формулировать и аргументировать свою социальную позицию; 
 оценивать состояние глобальных проблем современности и возмож-

ности их решения в сфере избранной профессии. 
 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



 

 4

ПРОГРАММА 
 

1 ФИЛОСОФИЯ  В  ИСТОРИЧЕСКОЙ  ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ 
 

1.1 Философия как феномен культуры 
Понятие мировоззрения, его структура и роль в жизни человека и 

общества. Исторические типы мировоззрения. Сравнительный анализ ми-
фологии, религии и философии. 

Проблема начала философии. Философия как теоретически обосно-
ванное мировоззрение. Взаимосвязи философии с наукой, искусством, по-
литикой и идеологией. Методологическое значение философии в научной 
и социальной деятельности. 

Проблемное поле философии. Основной вопрос философии. Матери-
ализм и идеализм, дуализм, гносеологический оптимизм и агностицизм, их 
сущность и историческая динамика. 

Основные разделы философии. Онтология, гносеология, философ-
ская антропология, социальная философия. 

Философия в современной культуре. 
 

1.2 Философская мысль Древнего Востока 
Специфика цивилизации Древнего Востока.  
Древнеиндийская философия. Становление понятий дхармы, кармы, 

сансары, брахмана, нирваны. Философские идеи Вед, брахманизма, буд-
дизма, индуизма. 

Духовно-практическая направленность древнекитайской философии. 
Даосизм и конфуцианство, их место в древней и современной культуре 
Востока. 

 

1.3 Древнегреческая философия 
Особенности древнегреческой цивилизации и генезис античной мыс-

ли. Общекультурные, социальные и общественно-политические предпо-
сылки философии. Античная мифология и философско-мировоззренческие 
идеи в поэмах Гомера и Гесиода (8-7 вв. до н.э.). Космоцентризм древне-
греческой философии. Этапы ее развития. 

Натурфилософская ориентация досократической философии. Милет-
ская школа (7-6 вв. до н.э.): Фалес (ок. 625-547 гг. до н.э.), Анаксимандр 
(ок. 610-546 гг. до н.э.), Анаксимен (ок. 588-525 гг. до н.э.). Проблема пер-
воначала. Первые греческие философы как космологи и натурфилософы. 

Учение Гераклита (ок. 540-480 гг. до н.э.). Идея первоначала. Диа-
лектические воззрения. Изменчивость, противоречивость, логос, необхо-
димость, судьба. 
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Школа элеатов (сер. 6-сер. 5 вв. до н.э.). Ксенофан, Парменид, Зенон. 
Проблема бытия. Сущее. Учение о едином. Познание. Разум и чувства. Ис-
тина и мнение. Апории Зенона и проблема различия сущности и явления. 

Материалистические учения. Анаксагор, Левкипп. Атомизм Демо-
крита (ок. 450-370 гг. до н.э.). Атомы и пустота. Проблема движения. Идея 
детерминизма. Виды познания. Учение об обществе. 

Становление философской антропологии. Софисты. Протагор. Гор-
гий. Сократ (ок. 470-399 гг. до н.э.). Сократовский метод. Субъект фило-
софии. Диалог и истина. Этическая концепция. 

Объективный идеализм Платона (427-347 гг. до н.э.). Гносеологиче-
ские и социологические воззрения. Учение об идеях. Истинное бытие. 
Учение о познании. Теория вспоминания. Учение о душе. Идеальное об-
щество и государство. Отношение к искусству. 

Учение Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) – «высокая классика» антич-
ной философской культуры. Классификация наук. Учение о материи и 
форме. Проблема движения. Перводвигатель. Объективный идеализм и 
материалистические сомнения. Гносеология и логика Аристотеля. Взгляды 
на государство и общество, формы правления. Эстетика и этика Аристоте-
ля, его понимание назначения человека. 

Философские течения периода упадка греческой рабовладельческой 
демократии с конца 4 в. до н.э. Скептицизм. Пирон. Эпикур (341-270 гг. до 
н.э.) и эпикуреизм. Стоицизм. Этика долга. Неоплатонизм. 

Лукреций Кар (ок. 99-55 гг. до н.э.) – крупнейший представитель ма-
териалистической философии Древнего Рима. 

Античное наследие в европейской историко-философской традиции 
и духовной культуре человечества. 

 

1.4 Основные проблемы средневековой философии 
Основные особенности философии средневековья. Истоки. Влияние 

идей античности и христианской культуры.  
Теоцентризм мышления. Идеи геоцентризма, творения, откровения, 

греховодности человека, спасения, христианского провиденциализма. Биб-
лия как основа мировоззрения человека Средневековья. 

Апологетика. Патристика. Аврелий Августин (354-430). Учение о по-
знании. Теория иллюминации. Онтология: Бог, мир, время, вечность. Уче-
ние о добре и зле: теодицея. Антропология: грехопадение, искупление, 
свобода воли. Философия истории. 

Возникновение развитие схоластической философии. Проблема уни-
версалий. Реализм. Ансельм Кентерберийский (11 в.), Эриугена (9 в.), 
Альберт Великий (13 в.). Номинализм. Учения Росцелина (ок. 1050-1120), 
Пьера Абеляра (1079-1142). 

Фома Аквинский (1225-1274) как интерпретатор Аристотеля и си-
стематизатор схоластики. Теология и философия, вера и знание. Доказа-
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тельства бытия Бога. Метафизика: сущность и существование, форма и ма-
терия. Специфика решения проблемы универсалий. Антропология: душа и 
тело. Учение о познании. Этика.  

Номинализм 13-14 вв. Формирование идей новой философии и есте-
ствознания. Роджер Бэкон. Уильям Оккам. Жан Буридан. 

 

1.5 Философия в эпоху Возрождения 
Общекультурные предпосылки Ренессанса. Гуманизм как основа ми-

ровоззрения эпохи Возрождения. Принципы антропоцентризма, абсолюти-
зации духовной свободы, натурализма. Ориентация на искусство. Идеал 
всесторонне развитой личности. Леонардо да Винчи (1452-1519).  

Пантеизм. Естествознание и становление гелиоцентрической карти-
ны мира. Учение о бесконечности Вселенной. Николай Кузанский (1401-
1464). Николай Коперник (1473-1543). Джордано Бруно (1548-1600). Гу-
манизм Эразма Роттердамского.  

Социально-политические идеалы эпохи. Политическая философия 
Николо Макиавелли (1469-1527).  

Социальные утопии. Мор (1478-1535). «Утопия». Кампанелла (1568-
1639). «Город Солнца». 

Возрождение и Реформация XVI века в Европе. Мартин Лютер. Жан 
Кальвин. 

 

1.6 Европейская философия XVII–XVIII веков 
Особенности и основные темы философии Нового времени. Пробле-

ма метода. Эмпиризм и рационализм. 
Фрэнсис Бэкон (1561-1626). Методология эмпиризма. Понятие ин-

дукции. Учение об идолах. Классификация наук. 
Рене Декарт (1596-1650). Телесная и духовная субстанции, проблема 

Бога. Методология рационализма. Правила познания. Сущность «сомне-
ния». Теория врожденных идей. 

Томас Гоббс (1588-1679), его материалистическая онтология и соци-
ально-политическая доктрина. Бенедикт Спиноза (1632-1677). Учение о 
единой субстанции, атрибутах и модусах. Готфрид Лейбниц (1646-1716). 
Проблема метода, монадология, теодицея. Проблема свободы воли. Джон 
Локк (1632-1704). Метафизика. Понимание философии. Вопрос о границах 
познания, первичных и вторичных качествах. Критика теории врожденных 
идей. Субъективный идеализм Джорджа Беркли (1685-1753). Агностицизм, 
сенсуализм и теория познания Дейвида Юма (1711-1776). 

Философия Просвещения. Французские «энциклопедисты». Анти-
клерикализм Франсуа Вольтера (1694-1778). Социология Шарля Мон-
тескье (1689-1755).Социальная философия Жана Жака Руссо (1712-1778). 
Французский материализм 18 века. Дени Дидро (1713-1784). Поль Гольбах 
(1723-1789). Клод Гельвеций (1715-1771). Жюльен Ламетри (1709-1751). 
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Учения о природе, материи, движении. Теории познания. Учения о челове-
ке. Взгляды на общество и историю. Абсолютизация роли идей. 

Немецкая классическая философия. 
Иммануил Кант (1724-1804). Эволюция философских взглядов: «до-

критический» и «критический» периоды. Гносеология. Синтез эмпиризма 
и рационализма в теории познания. «Вещь в себе» и мир явлений. Априор-
ное основание знания. Доопытные формы чувственности (пространство и 
время) и рассудка (категории мышления). Разум. Трактовка закономерно-
сти и причинности. Этика. Проблема свободы. Мир природы и мир свобо-
ды. Сущность нравственности. Категорический императив. Эстетические 
воззрения. 

Иоган Готлиб Фихте (1762-1814). Понимание философии. «Науко-
учение». «Философия тождества» Фридриха Вильгельма Шеллинга (1775-
1854). 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831). Философская система 
и диалектический метод. Концепция абсолютного идеализма. Тождество 
мышления и бытия. Логика, философия природы, философия духа. Фило-
софия истории. Значение гегелевской философии. 

Людвиг Фейербах (1804-1872). Особенности антропологического ма-
териализма. Атеизм, трактовка сущности религии. Этика и понимание 
природы общества. 

Философия марксизма. Условия и предпосылки возникновения. Ис-
точники марксизма. Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1800-
1895). Учение о закономерностях общественного развития. Анализ соци-
ально-экономических структур капитализма. Теория социальной револю-
ции. Диктатура пролетариата и социалистическое преобразование обще-
ства. Обоснование коммунистической идеологии. Учение о человеке. Тео-
рия познания. Эволюция марксизма. Социально-политические идеи Вла-
димира Ильича Ленина (1870-1924). Обоснование возможности победы 
социализма в России. 

Реальное и утопическое в марксистской социально-политической 
доктрине. Судьбы марксизма в СССР. Марксизм и западноевропейская 
философия. 

 

1.7 Неклассическая философия 
Особенности неклассического периода. Кризис рационалистического 

универсализма и философский иррационализм. 
Артур Шопенгауэр (1788-1860): «Мир как воля и представление». 

Экзистенциальная философия Сёрена Кьеркегора (1813-1855). 
Позитивизм и его исторические формы. Огюст Конт (1798-1857). 

Философия и наука. Положительное знание. Особенности эмпириокрити-
цизма. Рихард Авенариус (1843-1896), Эрнст Мах (1838-1916). Неопозити-
визм. Бертран Рассел (1872-1970), Людвиг Витгенштейн (1889-1951). 
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Постпозитивизм и концепции развития научного знания. Томас Кун (р. 
1922), Карл Поппер (1902-1994), Пол Карл Фейерабенд (р. 1924). 

«Философия жизни». Фридрих Ницше (1844-1900). Нигилизм. Кри-
тика идей прогресса, христианской морали и религии. Переоценка ценно-
стей. Тварь и Творец. Сверхчеловек. Ницше и национал-социализм. Уче-
ния Анри Бергсона (1859-1941), Освальда Шпенглера (1880-1936). 

Философия экзистенциализма. Теоретические источники. Понятие 
«существование». Бытие человека. Проблема свободы и ответственности. 
Свобода выбора и пограничная ситуация. Экзистенциалистская онтология 
Мартина Хайдеггера (1889-1976). Карл Ясперс (1883-1969). Жан Поль 
Сартр (1905-1980). Габриель Марсель (1889-1973). Альбер Камю (1913-
1960). Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955). 

Феноменология Эдмунда Гуссерля (1859-1938). Философия как стро-
гая наука. Феноменологическая редукция. Интенциональность. 

Психоанализ Зигмунда Фрейда (1856-1939). Теория бессознательно-
го. «Коллективное бессознательное» Карла Густава Юнга (1875-1961). 
Психоанализ Эриха Фромма (1900-1980). 

Структурализм и развитие методологии социально-гуманитарного 
знания. Клод Леви-Стросс (р. 1908). Мишель Поль Фуко (1926-1984).  

Философская герменевтика. Вильгельм Дильтей (1833-1911). Ханс 
Георг Гадамер (р. 1900). Проблема понимания. Понимание и язык. 

Религиозная философия конца 19–20 веков. Неотомизм. Жан Мари-
тен (1882-1973), Этьен Жильсон (1884-1978). Человек и его назначение в 
мире. Свобода воли. Христианский эволюционализм Пьера Тейяра де 
Шардена (1881-1955).  

Философия на рубеже третьего тысячелетия 
 

1.8 Философия и национальное самосознание 
Философия и национальная культура. Особенности восточнославян-

ской философской мысли. 
Духовно-практическая направленность философской культуры 

Древней Руси. Влияние византийской патристики. Иоанн Дамаскин. Фло-
рилегии. Агиографии. Историософия 11-12 веков: Иларион, «Повесть вре-
менных лет». Идея софийности. 

Духовные искания 15-17 веков. Теология исихазма. Нестяжательство 
Нила Сорского. Иосифлянство. Иосиф Волоцкий. Филофей и теория 
«Москва–третий Рим». Просветительство рубежа Нового времени. Силь-
вестр Медведев. Феофан Прокопович. 

Материалистическая мысль 18 века. Михаил Васильевич Ломоносов, 
Александрович Николаевич Радищев. 

Основные темы русской классической философии 19 века. «Русская 
идея» и дилемма славянофильства (Алексей Степанович Хомяков, Иван 
Васильевич Киреевский, Аксаковы и др.) и западничества (Тимофей Нико-
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лаевич Грановский, Михаил Александрович Бакунин и др.). Революцион-
но-демократическая мысль. Виссарион Григорьевич Белинский, Александр 
Иванович Герцен, Николай Гаврилович Чернышевский, Николай Алексан-
дрович Добролюбов. Народничество в России. Петр Лаврович Лавров, 
Петр Никитич Ткачев, Михаил Александрович Бакунин. Гуманизм в твор-
честве Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого. 

Философская доктрина всеединства и богочеловечества Владимира 
Сергеевича Соловьева. Экзистенциальные мотивы в творчестве Николая 
Александровича Бердяева, Льва Исааковича Шестова, Сергея Николаевича 
Булгакова. Русский космизм. Владимир Иванович Вернадский, Николай 
Федорович Федоров. Идея ноосферы. 

Становление философской мысли в Беларуси. 
Общественно-философская культура средневековья. Философия как 

«мудрость вообще». Климент Смолятич, Кирилл Туровский.  
Философия эпохи Возрождения. Формирование идеала национально-

го бытия. Франциск Скорина, Сымон Будный, Симеон Полоцкий. Исто-
риософия белорусско-литовского летописания. Проблема исторических 
судеб славянства и национальной культуры в религиозной полемике конца 
16–начала 17 веков. Новое осознание общественного бытия. Фома Иевле-
вич. Атеизм Казимира Лыщинского.  

Философия Нового времени. Идеи гносеологии, антропологии и со-
циальной философии. Эклектика 18 века (Антоний Скорульский, Бенедикт 
Добшевич). Просветительские идеалы второй половины 18–первой поло-
вины 19 веков (физиократы, Аниол Довгирд, Казимир Нарбут). Демокра-
тическая мысль второй половины 19–начала 20 веков. Либерально-
демократическая мысль (Винцент Дунин-Марцинкевич). Революционные 
демократы: тема народа, национального возрождения (Янка Купала, Якуб 
Колас, Франтишек Богушевич).  

Формирование философской науки в Беларуси 20 века. 
 

2 ФИЛОСОФСКИЕ  КОНЦЕПЦИИ  БЫТИЯ 
 

2.1 Онтология как учение о бытии 
Понятие бытия, его интерпретации в историко-философских тради-

циях. Основные формы бытия: бытие природы, бытие сознания, бытие об-
щества и бытие человека. Диалектика форм бытия. Проблема субстанции. 

Материальный мир и категория материи. Этапы становления понятия 
материи. Структурная организация материи. Материальное единство мира. 
Атрибуты материи. 

Понятия пространства и времени. Субстанциональная и реляционная 
концепции пространства-времени. Эл
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Понятие движения. Движение и состояние покоя. Движение и мате-
рия. Основные формы движения материи. Движение и развитие. Идея гло-
бального эволюционизма. 

 

2.2 Диалектика как философская концепция развития 
Диалектика как учение о всеобщих связях и развитии. Исторические 

формы диалектики. Диалектика и метафизика, эклектика, софистика. 
Основные принципы диалектики. Категории диалектики. Явление и 

сущность. Единичное и общее. Часть и целое. Форма и содержание. Эле-
мент и структура. Принцип системности. Возможность и действитель-
ность. Причина и следствие. Идея детерминизма.  

Законы диалектики. Взаимосвязь количественных и качественных 
изменений. Мера. Скачок. Единство и борьба противоположностей. Цик-
личность и поступательность развития. Отрицание отрицания. 

 
3 ФИЛОСОФСКАЯ  АНТРОПОЛОГИЯ 

 

3.1 Философия сознания 
Проблема сознания и основные подходы к ее философскому анализу. 

Генезис сознания. Основные предпосылки возникновения сознания.  
Понятие отражения. Формы и уровни отражения. Психика животных 

и сознание человека: общее и особенное. Социокультурная природа созна-
ния. Сознание и мозг. Проблема искусственного интеллекта. 

Структура сознания. Сознательное и бессознательное. Знание, эмоции, 
память, воля как компоненты сознания. Интуиция. Сознание и самосознание. 

 

3.2 Проблема человека в философии и науке 
Человек как предмет исследования в классической и неклассической 

философии. Проблема гуманизма. Идея гармоничного человека.  
Концепции антропогенеза. Движущие силы антропосоциогенеза. 

Труд, сознание, коллективность. Биологическое и социальное в человеке, 
их взаимосвязь. Практика как основа жизнедеятельности человека. Виды 
практической деятельности. 

Человек в сфере общественных отношений. Проблема сущности и 
существования человека. Индивид, индивидуальность, личность. Личность 
и общество. Проблема отчуждения. Вариативность вопроса о смысле жиз-
ни в духовном опыте человечества. Жизнь, смерть и бессмертие. Перспек-
тивы человека в условиях обострения глобальных проблем современности. 

 
4 ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

4.1 Познание как предмет философского анализа 
Специфика познавательного отношения человека к миру. Многооб-

разие форм познания (мифологическое, религиозное, философское, худо-
жественное, обыденное, научное). 
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Проблема познаваемости мира. Гносеологический оптимизм, агно-
стицизм, скептицизм в их историко-философской динамике. Мудрость, 
знание и мнение. Рационализм и эмпиризм, сенсуализм. 

Познание как деятельность. Субъект и объект познания. Структура 
познавательного процесса. Чувственное познание, его специфика и основ-
ные фирмы. Ощущение, восприятие, представление. Рациональное позна-
ние, его особенности и структурирование. Понятие, суждение, умозаклю-
чение. Познание и практика. 

Иррациональная сторона познания. Интуиция и ее роль в познава-
тельном процессе. Познание и творчество. 

Познание и истина. Истина и заблуждение. Феномен парадокса. 
Классическая концепция истины. Истина и ценности. Критерии истины. 
Объективная, абсолютная и относительная истины, их взаимосвязь. Гно-
сеологический релятивизм и догматизм. 

 

4.2 Наука и ее социокультурный статус 
Понятие науки. Наука как деятельность, производительная сила, си-

стема знаний, мировоззрение, социальный институт. Генезис и современ-
ное состояние науки. Сциентизм и антисциентизм. 

Специфика научного познания. Эмпирический и теоретический 
уровни познания, их взаимосвязь. 

Понятие метода и методологии. Эмпирическое исследование и его 
методы (наблюдение, измерение, эксперимент). Теоретические методы ис-
следования (идеализация, формализация, аксиоматизация, гипотетико-
дедуктивный метод). Общелогические приемы познания (анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрагирование и обобщение, аналогия и модели-
рование). 

Формы научного познания. Факт, закон, гипотеза, теория. 
Научная картина мира. Идеалы и нормы научного исследования. Фе-

номен научно-технической революции. Возможности и границы науки. 
Наука и политика. Проблема гуманизации науки. Этика науки и социаль-
ная ответственность ученого. 

 
5 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

5.1 Общество как развивающаяся система 
Место социальной философии в системе философского знания.  
Общество как предмет философского анализа. Развитие представле-

ний об обществе в истории философской мысли. Исследовательские про-
граммы материалистической и идеалистической философии, либерализма 
и консерватизма (функционализма), антропоцентризма и социоцентризма 
применительно к общественной жизни.  
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Личность, социальная организация, культурно-базовые компоненты 
социума. Общественное бытие и общественное сознание. Общественное 
производство. Основные сферы общественной жизни.  

Экономическая сфера общественной жизни. Роль материального 
производства. Способ производства. Производительные силы и производ-
ственные отношения. Общественно-экономическая формация. Техника и 
ее роль в истории общества. Научно-технический прогресс. Технологиче-
ский детерминизм. Теория стадий экономического роста. Доиндустриаль-
ное, индустриальное и постиндустриальное общество.  

Социальная сфера общественной жизни. Социальная структура об-
щества. Классы и классовые отношения. Сословие. Семья. Трудовой кол-
лектив. Этнические общности. Нация и национальное самосознание. Соци-
ально-демографические группы. 

Диалектика исторического процесса. Понятие истории. Формацион-
ный и цивилизационный подходы к истолкованию общественной жизни, 
их соотношение. Концепции исторического циклизма. Объективные усло-
вия и субъективный фактор социального развития. Роль личности в исто-
рии. Социальные противоречия и конфликты. Эволюция и революция. 
Роль насилия и проблема ненасилия в истории. 

Проблема общественного прогресса. 
 

5.2 Философия политики и права 
Политико-правовая сфера общественной жизни. Понятие власти. Си-

стема политической организации общества. Государство как ведущий по-
литический и социальный институт. Виды властей: законодательная, ис-
полнительная, судебная. Генезис государства и его социальные функции. 
Исторические типы государства. Формы государственного правления и 
устройства. Монархия и республика. Унитарное государство, федерация и 
конфедерация. Политический режим. Демократия, тоталитаризм, автори-
таризм, тоталитаризм, либерализм, консерватизм. 

Понятие правового государства. Политика, право, нравственность. 
Политическое и правовое сознание. Идея верховенства закона и разделе-
ния властей. Права человека. Понятие гражданского общества. Проблема 
формирования правового общества и государства. 

 

5.3 Духовная жизнь общества и философия культуры 
Духовная жизнь общества. Духовные ценности. Общественное со-

знание и его уровни. Обыденное и теоретическое сознание. Общественная 
идеология и психология. Индивидуальное и общественное сознание. Фор-
мы общественного сознания. 

Мораль и нравственное сознание. Происхождение морали. Взаимо-
действие морали, политики, права. Феномен совести. Нравственное воспи-
тание. Проблема нравственного прогресса человечества. 
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Искусство и эстетическое сознание. Художественный образ. Эстети-
ческий идеал и его эволюция. Классическое и неклассическое искусство. 
Феномен постмодернизма. Эстетическое воспитание. 

Религия как социокультурный феномен. Специфика религиозного 
мировоззрения. Происхождение и детерминанты религии: социальные, 
гносеологические, психологические, исторические. Структура религиозно-
го комплекса: религиозное сознание, религиозная деятельность/культ, ре-
лигиозная организация и ее типы. Социальные функции религии: компен-
сационная, мировоззренческая, коммуникативная, регулятивная, интегра-
ционная, культуротворческая. Исторические типы религии: родоплемен-
ные, национально-государственные, мировые, их специфические черты и 
особенности. Мировые религии и их роль в истории цивилизаций. Христи-
анство в европейской и национальной культуре. Конфессии христианства.  

Религиозная ситуация в Республике Беларусь. Феномен «религиозно-
церковного ренессанса» на рубеже XX-XXI вв. Состояние религиозности 
населения. Динамика конфессиональных процессов. Типы религиозных 
организаций. Современное состояние религий в Беларуси. Проблема «де-
структивности» в деятельности религиозных организаций. «Традицион-
ные» и «нетрадиционные» религии. Тенденции развития конфессиональ-
ной ситуации. 

Понятие свободомыслия. Исторические формы свободомыслия по 
отношению к религии: богоборчество, скептицизм, религиозный рациона-
лизм, ереси, пантеизм, деизм, антиклерикализм, индифферентизм, гума-
низм, нигилизм, атеизм. Свободомыслие и секуляризация. 

Понятие свободы совести. Свобода религии и атеизма как элементы 
свободы совести. Идея свободы совести в международном праве. Модели 
государственно-конфессиональных отношений в международной практи-
ке. Свобода совести в отечественной истории XX века. Правовое обеспе-
чение свободы совести в Республике Беларусь. Конституция и Закон 2002 
г. «О свободе совести и религиозных организациях» о правах человека в 
области самоопределения в отношении религии. Образование и религия в 
Республике Беларусь: законодательные основы и практика взаимоотноше-
ний. 

Понятие культуры. Основные концепции философии культуры. Ис-
торическое многообразие культур. Человеческое измерение культуры. Об-
разование. Развитие культуры как процесс самообразования человечества. 
Общечеловеческое и классовое, национальное и интернациональное в 
культуре. Массовая и элитарная культура. Постмодерн. Диалог культур в 
современном мире.  

Культура и цивилизация. Подходы к определению цивилизации. 
Культурно-исторические типы Н.Данилевского. Концепция множествен-
ности цивилизаций А.Тойнби. Теории О.Шпенглера и П.Сорокина. 
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5.4 Общество и природа. Футурология 
Понятие природы. Природа как предмет философии. Образы приро-

ды в истории общественно-философской мысли. 
Природа как объект научного познания. Образ природы в классиче-

ском естествознании. Природа как самоорганизующаяся система. Синерге-
тика и новый образ природы. 

Природа и общество. Природа как среда обитания человека. «Вторая 
природа». Биосфера и закономерности ее развития. Понятие ноосферы. 
Исторические этапы и формы взаимодействия общества и природы. 

Экология. Социальная экология. Экологическая ситуация в Респуб-
лике Беларусь.  

Кризис техногенной цивилизации и глобальные проблемы современ-
ности. Будущее человечества и общества. Проблема «пределов роста». 
Философия и футурология. Современные футурологические модели. Ос-
нования общественно-исторического оптимизма. 
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фии. – 1996. – № 5. 
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11. Виндельбанд В. Что такое философия // Избранное: Дух и история. – М., 1995. 
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7. Буддизм: словарь атеиста. – М., 1992. 
8. Буддийский взгляд на мир. – СПб., 1994. 
9. Бхагавадгита. – М., 1989. 
10. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988. 
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12. Введение в буддизм. – СПб., 1999. 
13. Гусева Н.P. Индуизм: История формирования. Культовая практика. – М., 1977. 
14. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. – М., 1996. 
15. Индуизм. Традиции и современность. – M., 1985. 
16. История религий древности. Хрестоматия. – М., 1993. 
17. Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики. – М., 1982. 
18. Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. – М., 1983. 
19. Котерелл А. Мифология: Энциклопедический справочник. – Мн., 1999. 
20. Кочетов А. Буддизм. – М., 1983. 
21. Культура Древнего мира: В 2 т. – М., 1985. 
22. Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. Проблемы синкретизма. – 

М., 1987. 
23. Мифологический словарь. – М., 1991. 
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24. Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. – М., 1991. 
25. Путь богов (Синто в истории Японии). – М., 1985. 
26. Радхакришнан С. Индийская философия. – М., 1956. – Т. 1. 
27. Розенберг О.О. Труды по буддизму. – М., 1991. 
28. Сатисчандра Ч.Д.Д. Индийская философия. – М., 1994. 
29. Чаттерджи С., Датта Д. Введение в индийскую философию. – М., 1955. 
30. Этика и ритуал в традиционном Китае. – М., 1988. 

 

1.3 Древнегреческая философия 
1. Античная культура: Словарь-справочник. – М., 1995. 
2. Аристотель. Сочинения: В 4 т. – М., 1975–1983. 
3. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976. 
4. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985. 
5. Богомолов А.С. Диалектический логос. – М., 1982. 
6. Боннар А. Греческая цивилизация. – М., 1992. 
7. Васильева Т.В. Афинская школа философии. – М., 1985. 
8. Гостев А. Проблема человеческого мышления в трактате Аристотеля «О душе» // 

Вопросы философии. – 1997. – № 12. 
9. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. – М., 1992. 
10. Джохадзе Д.В. Основные этапы развития античной философии. – М., 1977. 
11. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1986. 
12. Древнегреческие атомисты. – Баку, 1946. 
13. Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. – Л., 1990. 
14. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. – М., 1972. 
15. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. – М., 1989. 
16. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. – М., 1996. 
17. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. – М., 1993. 
18. Лукиан. Разговоры богов // Лукиан. Избранное. – M., 1987. 
19. История античной диалектики. – М., 1972. 
20. Материалисты Древней Греции. – М., 1955. 
21. Мифы и магия индоевропейцев. – М., 1995. – Вып. 1. 
22. Нарсесянц В.С. Сократ. – М., 1977. 
23. Оргиш В.П. Античная философия и происхождение христианства. – Мн., 1986. 
24. Платон. Сочинения: В 3 т. – М., 1968–1972. 
25. Проблема человека в западной философии. – М., 1988. 
26. Рассел Б. История западной философии. – М., 1993. 
27. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. – 

СПб., 1994. – Т. 1: Античность. 
28. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М., 1995. 
29. Рожанский И.Д. Анаксагор. – М., 1983. 
30. Словарь античности. – М., 1989. 
31. Секст Эмпирик. Сочинения: В 2т. – М., 1976. 
32. Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1995. 
33. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. – М., 1989. 
34. Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989. – Ч. 1. 
35. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. – М., 1996. 
36. Чанышев А.Н. Аристотель. – М., 1981. 
37. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. 
38. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991. 
39. Чанышев А.Н. Начало философии. – М., 1982. 
40. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. – М., 1999. 
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1.4 Основные проблемы средневековой философии 
1. Абеляр П. Диалог между Философом, Иудеем, Христианином // Вопросы филосо-

фии. – 1995. – № 3. 
2. Августин А. Исповедь; Абеляр П. История моих бедствий. – М., 1992. 
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философии. – 1997.– №  9. 
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6. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984. 
7. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990. 
8. История диалектики XIV–XVIII вв. – М., 1974. 
9. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979. 
10. Нестин Т.А. Тема внутреннего слова у Августина: мышление и время // Вопросы 

философии. – 1998. – № 10. 
11. Оргиш В.П. Античная философия и происхождение христианства. – Мн., 1986. 
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13. Проблема человека в западной философии. – М., 1988. 
14. Рассел Б. История западной философии. – М., 1993. 
15. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. – 

СПб., 1995. – Т. 2: Средневековье. 
16. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII вв. – М., 1984. 
17. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979. 
18. Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1995. 
19. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991. 
20. Хейзинга Й. Осень средневековья. – М., 1988. 

 

1.5 Философия в эпоху Возрождения 
1. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты. – М., 1978.  
2. Бэрк П. Рэнесанс. – Мн., 1997. 
3. Гольбах П.А. Избранные произведения. – М., 1963. 
4. Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. – М., 1977. 
5. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. 
6. Гуковский М.А. Итальянское Возрождения. – Л., 1990. 
7. История диалектики XIV–XVIII вв. – М., 1974. 
8. Кампанелла Т. Город Солнца. – М.-Л., 1947. 
9. Кузанский Н. Сочинения: В 2 т. – М., 1979–1980. 
10. Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения. – М., 1979. 
11. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978. 
12. Макиавелли Н. Избранные сочинения. – М., 1982. 
13. Монтень М. Опыты: В 3 кн. – М., 1992. 
14. Мор Т. Утопия. – М.-Л., 1947. 
15. Никитин Е.П., Никитина А.Г. Загадка «Государя» // Вопросы философии. – 1997.– № 1. 
16. Ортега-и-Гассет Х. Человек в XV веке // Человек. – 1992.– № 3. 
17. Проблема человека в западной философии. – М., 1988. 
18. Рассел Б. История западной философии. – М., 1993. 
19. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII вв. – М., 1984. 
20. Соколов В.В. Очерки философии эпохи Возрождения. – М., 1962. 
21. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). – Мн., 1985. 
22. Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1995. 
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23. Утопический роман XVI–XVII вв. – М., 1971. 
 

1.6 Европейская философия XVII–XIX веков 
1. Альтюссер Луи. Просто ли быть марксистом в философии // Философские науки. – 

1990. – № 7. 
2. Андерсон П. Размышления о западном марксизме. – М., 1991. 
3. Асмус В.Ф. Декарт. – М., 1956. 
4. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1957. 
5. Беркли Дж. Сочинения. – М., 1978. 
6. Бур М. Фихте. – М., 1965. 
7. Быховский Б.Э. Людвиг Фейербах. – М., 1967. 
8. Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1971–1972. 
9. Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. – М., 1979. 
10. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. Формирование научных программ Нового 

времени. – М., 1987. 
11. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – СПб., 1993. 
12. Гегель Г.В.Ф. Наука логики: В 3 т. – М., 1970–1972. 
13. Гегель. Феноменология духа. – СПб., 1994. 
14. Гегель Г. Философия религии: В 2 т. – М., 1976, 1977. 
15. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. – М., 1974–1977. 
16. Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. – М., 1964. 
17. Гулыга А.В. Гердер. – М., 1963. 
18. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986. 
19. Гулыга А.В., Гуревич П.С. Тайна человека // Человек: Мыслители прошлого и 

настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX век. – М., 1995. 
20. Гуревич П.С., Фролов И.Т. Философское постижение человека // Человек: Мысли-

тели прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпо-
ха Просвещения. – М., 1991. 

21. Грязнов А.Ю. Методология физики и априотизм Канта // Вопросы философии. – 
2000. – № 8. 

22. Да скроется тьма! Французские материалисты XVIII в. об атеизме, религии, церкви. 
– М., 1976. 

23. Дидро Д. Избранные атеистические произведения. – М., 1956. 
24. Декарт Р. Сочинения: В 2 т. – М., 1989, 1994. 
25. Заиченко Г.А. Джон Локк. – М., 1988. 
26. История диалектики XIV–XVIII вв. – М., 1974. 
27. История диалектики. – М., 1978. 
28. Кант И. Сочинения: В 6 т. – М., 1964–1966. 
29. Карл Маркс и современная философия. – М., 1999. 
30. Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. – СПб., 1997. 
31. Киссель М.А. Гегель и современный мир. – Л., 1982. 
32. Круглов А.Н. О происхождении априорных представлений у И.Канта // Вопросы 

философии. – 1998. – № 10. 
33. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала 

XIX века. – М., 1989. 
34. Кузнецов В.Н. Французский материализм XVIII века. – М., 1981. 
35. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия 

XVIII века. – М., 1986. 
36. Лазарев В.В. Шеллинг. – М., 1976. 
37. Лебниц Г.Ф. Сочинения: В 4 т. – М., 1982. – Т. 1. 
38. Ленин В.И. Государство и революция. Гл. 2–5 // Полное собрание сочинений. – Т. 39. 
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39. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полное собрание сочинений. – Т. 18. 
40. Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма // Полное собрание со-

чинений. – Т. 23. 
41. Ленин В.И. Философские тетради // Полное собрание сочинений. – Т. 29. 
42. Лившиц Г.М. Атеизм Людвига Фейербаха. – Мн., 1978. 
43. Лившиц Г.М. Французские просветители ХVШ века о религии и церкви. – Мн., 1976. 
44. Локк Д. Избранные философские произведения: В 2 т. – М., 1960. – Т.1. 
45. Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. 
46. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 

Т. 13. 
47. Маркс К. Капитал. Т. 1. Предисловие; Гл. 1, 4, 23, 24 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 23. 
48. Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 3. 
49. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 

42. 
50. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. – Т. 3. 
51. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 3. 
52. Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство. Предисловие. Гл. 4–8 // Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч. – Т. 2. 
53. Маркс К., Энгельс Ф. Об атеизме, религии и церкви. – М., 1971. 
54. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О диалектическом материализме: Хрестоматия. – 

М., 1968. 
55. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О религии. – М., 1975. 
56. Марксистская философия в XIX веке: В 2 кн. – М., 1979. 
57. Момджан Х.Н. Французское Просвещение XVIII в. – М., 1983. 
58. Мудрагей Н.С. Вещь в себе: от непознаваемости к узнаваемости (Кант–

Шопенгауэр) // Вопросы философии. – 1999. – № 1. 
59. На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение. – 

М., 1990. 
60. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. – М., 1976. 
61. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. – М., 1973. 
62. Овсянников М.Ф. Философия Гегеля. – М., 1959. 
63. Ойзерман Т.И. Марксистская концепция социализма и реальный социализм // Во-

просы философии. – 2002. – №№ 2-3. 
64. Ойзерман Т.И. Научно-философское мировоззрение марксизма. – М., 1989. 
65. Ойзерман Т.И. Философия Фихте. – М., 1962. 
66. Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. – М., 1986. 
67. Проблема человека в западной философии. – М., 1988. 
68. Рассел Б. История западной философии. – М., 1993. 
69. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. – 

СПб., 1996. – Т. 3: Новое время. 
70. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. – 

СПб., 1997. – Т. 4: От романтизма до наших дней. 
71. Сирота А.М. Неомарксизм: попытка реформации // Вопросы философии. – 1998. – № 8. 
72. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII вв. – М., 1984. 
73. Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. – М., 1957. 
74. Стоянович С. От марксизма к постмарксизму // Вопросы философии. – 1990. – № 1. 
75. Фейербах Л. Избранные философские произведения: В 2 т. – М., 1955. 
76. Философия Канта и современность. – М., 1974. 
77. Философия эпохи буржуазных революций. – М., 1983. 
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78. Французское Просвещение и революция. – М., 1989. 
79. Шеллинг Ф. Философия искусства. – М., 1966. 
80. Шеллинг Ф. Система трансцендентального идеализма // Сочинения: В 2 т. – М., 1987. – 

Т. 1. 
81. Юм Д. Сочинения: В 2 т. – М., 1965. 
82. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. – Т. 20. 
83. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 20. 
84. Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 20. 
85. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс 

К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 21. 
86. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс 

К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 21. 
 

1.7 Неклассическая философия 
1. Аббаньяно Н. Введение в экзистенциализм. – СПб., 1998. 
2. Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии. – 1992. – № 8. 
3. Бергсон А. Два источника морали и религии. – М., 1994. 
4. Бергсон А. Собрание сочинений: В 4 т. – М., 1992. – Т. 1. 
5. Буржуазная философия XX века. – М., 1974. 
6. Визгин В.П. Мишель Фуко – теоретик цивилизации знания // Вопросы философии. 

– 1995.-– № 4. 
7. Витгенштейн Л. О достоверности // Вопросы философии. – 1991.-– № 2. 
8. Витгенштейн Л. Философские работы. – М., 1994. – Ч. 1. 
9. Владимир Соловьев и Фридрих Ницше (материалы международной конференции) // 

Вопросы философии. – 2002. – № 2. 
10. Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. 
11. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М., 1988. 
12. Герменевтика: история и современность. – М., 1985. 
13. Говард М. Сучасная культурная антрапалогія. – Мн., 1998. 
14. Грюнбаум А. Сто лет психоанализа: итоги и перспективы // Вопросы философии. – 

1997. – № 7. 
15. Грязнов А.Ф. Л.Витгенштейн и некоторые современные проблемы философии 

психологии // Вопросы философии. – 1998. – № 5. 
16. Грязнов А.Ф. Феномен аналитической философии в западной культуре XX в. // Во-

просы философии. – 1996. – № 4. 
17. Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. – М., 1994. 
18. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. – Новочеркасск, 1994. 
19. Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. – 1995. – № 10. 
20. Дильтей В. Описательная психология. – СПб., 1996. 
21. Зигмунд Фрейд и психоанализ в контексте австрийской и русской культур // Вопро-

сы философии. – 2000. – № 10. 
22. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX–начала XX века. 

– М., 1988. 
23. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного ми-

фа. – М., 1998. 
24. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996. 
25. Иноземцев В.Л. Современный постмодернизм: конец социального или вырождение 

социологии // Вопросы философии. – 1998. – № 9. 
26. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990. 
27. Камю А. Творчество и свобода. – М., 1990. 
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28. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. – М, 1989. 
29. Козлова М.С. Витгенштейн: особый подход к философии // Вопросы философии. – 

1998. – № 5. 
30. Козловский П. Современность постмодерна // Вопросы философии. – 1995. – № 10. 
31. Конт О. Дух позитивной философии. – СПб., 1910. 
32. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. – М., 1991. 
33. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1977. 
34. Кутырев В.А. Экологический кризис, постмодернизм и культура // Вопросы фило-

софии. – 1996. – № 11. 
35. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993. 
36. Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1985. 
37. Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. – М., 1990. 
38. Лобковец Н. Что случилось с томизмом? // Вопросы философии. – 1997. – № 1. 
39. Любутин К.Н. Человек в философском измерении: от Фейербаха к Фромму. – 

Псков, 1994. 
40. Маркова Л.А. Теология в эпоху постмодернизма // Вопросы философии. – 1999. – № 2. 
41. Мильдон В.И. Ни Афины, ни Иерусалим. Еще раз об экзистенциальной философии 

// Вопросы философии. – 2002. – № 3. 
42. Михайлов А.А. Современная философская герменевтика. – Мн., 1984. 
43. Мотрошилова Н.В. Принципы и противоречия феноменологической философии. – 

М., 1968. 
44. Ницше Ф. Избранные произведения. – М., 1993. 
45. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла; К генеалогии морали. – Мн., 1992. 
46. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1990. 
47. О дивный новый мир: Английская антиутопия. Романы: Сборник. – М., 1990. 
48. Овчинников Н.Ф. Карл Поппер – наш современник, философ XX века // Вопросы 

философии. – 1992. – № 8. 
49. Планк М. Позитивизм и реальный внешний мир // Вопросы философии. – 1998. – № 3. 
50. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983. 
51. Поппер К. Нищета историзма // Вопросы философии. – 1992. – №№ 8-10. 
52. Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. – М., 1992. 
53. Проблема человека в западной философии. – М., 1988. 
54. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. – 

СПб., 1997. – Т. 4: От романтизма до наших дней. 
55. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М., 1995. 
56. Риккерт Г. Философия жизни. – Киев, 1998. 
57. Самосознание европейской культуры XX века. – М., 1991. 
58. Сартр Ж. – П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1989. 
59. Современная буржуазная философия. – М., 1978. 
60. Современная западная социология: Словарь. – М., 1990. 
61. Сумерки богов. – М., 1989. 
62. Тавризян Г.М. Проблема человека во французском экзистенциализме. – М., 1977. 
63. Тарнас Р. История западного мышления. – М., 1995. 
64. Тейяр де Шарден П. Божественная среда. – М., 1992. 
65. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987. 
66. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991. 
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16. Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль Х – ХVII веков. – М., 1990. 
17. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. 
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ная мысль Белоруссии ХVII – первой половины ХVIII в. // Памятники философской 
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4. Вязовкин В. С., Тузова Т. М. Бытие и мышление. Мн., 2000. 
5. Гайденко П.П. Время и вечность: парадоксы континуума // Вопросы философии. – 
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Мн., 1998. 
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15. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. – Т. 13. 
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уровни. – М., 1983. 
6. История античной диалектики. – М, 1972. 
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9. Бутенко А.П. Природа культа и характер личности // Квинтэссенция: Философский 
альманах. – М., 1990. 

10. Бхаскар Р. Общества. – М., 1991. 
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49. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб., 2000 
50. Хвостова К.В. История: проблемы познания // Вопросы философии. – 1997. – № 4. 
51. Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного сознания. – Л., 1982. 
52. Яковец Ю.И. История цивилизаций. – М., 1991. 
53. Яскевич Я.С. Социальная философия: антиномии человеческого бытия. – Мн., 2005. 
54. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994. 

 

5.2 Философия политики и права 
1. Авторханов А. Технология власти. – М., 1991. 
2. Антонович И.И. Социодинамика идеологий. – Мн., 1995. 
3. Бабосов Е.М. Конфликтология. – Мн., 1997. 
4. Барботько Л.М., Войтов В.А., Мирский Э.М. Тотальная идеология против тотали-

тарного государства // Вопросы философии. – 2000. – № 11. 
5. Бутенко А.П. Природа культа и характер личности // Квинтэссенция: Философский 

альманах. – М., 1990. 
6. Васильева Т.С. Основы философии. – Пермь, 1991. – Ч. 2: Социальная философия. 
7. Вишневский М.И. Социально-философские основы гуманистики. – Могилев, 1997. 
8. Власть: Очерки современной политической философии Запада. – М., 1989. 
9. Гаджиев К. Концепция гражданского общества // Вопросы философии. – 1991. – № 7. 
10. Гражданское общество, правовое государство и право ("Круглый стол" журналов "Гос-

ударство и право" и "Вопросы философии") // Вопросы философии. – 2002. – № 1.  
11. Данилов А.Н. Социология власти: теория и практика глобализма. – Мн., 2001. 
12. Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1992. 
13. Диалектика общественного развития. – М., 1988. 
14. Ильин И.А. О сущности правосознания. – М., 1993. 
15. Келле В., Ковальзан М. Формы общественного сознания. – М., 1959. 
16. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. – М., 1996. 
17. Клочков В.В. Религия, государство, право. – М., 1978.  
18. Кутырев В.А. Современное социальное познание. – М., 1988. 
19. Народы и религии мира: Энциклопедия. – М., 1998. 
20. Нарсесянц В.С. Философия права. – М., 1997. 
21. Ноттурно М. Открытое общество и его враги: сообщество, авторитет и бюрократия 

// Вопросы философии. – 1997. – № 11. 
22. Общественное сознание и его формы. – М., 1986. 
23. Панарин А.С. Философия политики. – М., 1994. 
24. Поппер К. Нищета историзма // Вопросы философии. – 1992. – №№ 8–10. 
25. Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. – М., 1992. 
26. Социология: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. А.Н.Елсукова. – Мн., 

2000. 
27. Теория познания: В 4 т. – М., 1995. – Т. 4: Познание социальной реальности. 
28. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991. 
29. Философия власти. – М., 1983. 
30. Философия и политика (материалы "круглого стола") // Вопросы философии. – 

1996. – № 1. 
31. Философия и политика // Вопросы философии. – 1996. – № 2. 
32. Философия истории. – М., 1995. 
33. Френкин А.А. Правовое политическое сознание // Вопросы философии. – 2000. – № 5. 
34. Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической тео-

рии права и государства. – М., 1994. 
35. Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного сознания. – Л., 1982. 
36. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994. 
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5.3 Духовная жизнь общества и философия культуры 
1. Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в 

двадцать первый век. – М., 1991. 
2. Борунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1971. 
3. Васильева Т.С. Основы философии. – Пермь, 1991. – Ч. 2: Социальная философия. 
4. Вишневский М.И. Социально-философские основы гуманистики. – Могилев, 1997. 
5. Вишневский М.И. Философский синтез как мировоззренческая основа образования. 

– Могилев, 1999. 
6. Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996. 
7. Говард М. Сучасная культурная антрапалогія. – М., 1998. 
8. Гринин Л.Е. Формация и цивилизация // Философия и общество. – 1999. – № 1–3. 
9. Гуревич П.С. Философия культуры. – М., 1995. 
10. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. 
11. Духовность, художественное творчество, нравственность (материалы "круглого 

стола") // Вопросы философии. – 1996. – № 2. 
12. Дьяченко О.В. Новые религиозные движения в Беларуси: пособие. – Могилев, 2011. 
13. Землякоў Л. Рэлігія і грамадства. – Мн., 1996.  
14. Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс. – М., 1980. 
15. Иваненко С.И. К вопросу о понятии "религиозная вера" //Вопросы научного атеиз-

ма. – М., 1980. – Вып. 26. 
16. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. 
17. Искусство в системе культуры. – Л., 1987. 
18. Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1995. 
19. Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997. 
20. Келле В., Ковальзан М. Формы общественного сознания. – М., 1959. 
21. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. – М., 1989. 
22. Кимелев Ю.А. Философия религии. – М., 1998. 
23. Клочков В.В. Религия, государство, право. – М., 1978.  
24. Круглов А.А. Свобода совести. – Мн., 1996.  
25. Культура и цивилизация. – М., 1984. 
26. Культура, культурология и образование (материалы "круглого стола") // Вопросы 

философии. – 1997. – № 2. 
27. Культура, человек и картина мира. – М., 1987. 
28. Культура: теория и проблемы. – М., 1995. 
29. Культурология. – М., 1998. 
30. Культурология. XX век. Антология. – М., 1995. 
31. Культурология. XX век. Словарь. – СПб., 1997. 
32. Культурология: Методические рекомендации для студентов всех специальностей / 

Сост. С.А.Данилевич, Н.Ю.Токова, М.К.Шилко. – Могилев, 2000. 
33. Кутырев В.А. Современное социальное познание. – М., 1988. 
34. Лисичкин В.М. Православная теология на рубеже тысячелетий: пособие. – Могилев, 

2009. 
35. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. 
36. Малахова И.А. Анатомия религиозной веры. – М., 1980. 
37. Маркова Л.А. О возможностях соотнесения науки и религии // Вопросы философии. 

– 1997. – № 11. 
38. Митрохин Л.Н. Религия в системе культуры // Наука и религия. – 1987. – № 8, 10; – 

1988. – № 3. 
39. Митрохин Л.Н. Религия и мы // Квинтэссенция: Философский альманах. – М., 1990. 
40. Митрохин Л.Н. Философия религии. – М., 1993. 
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41. Моисеев Н.Н. Палитра цивилизаций: разнообразие и единство // Человек. – 1992. – 
№ 3. 

42. Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973. 
43. Морфология культуры: структура и динамика. – М., 1994. 
44. Мчедлова М.М. Понятие «цивилизация»: история и методология // Философия и 

общество. – 1999. – № 1. 
45. Наука и культура (материалы "круглого стола") // Вопросы философии. – 1998. – № 

10 
46. Наука и культура. – М., 1984. 
47. Общественное сознание и его формы. – М., 1986. 
48. Основы религиоведения. – М., 1994. 
49. Проблемы философии культуры. – М., 1984. 
50. Псевдонаучное знание в современной культуре (материалы "круглого стола") // Во-

просы философии. – 2001. – № 6. 
51. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. – М., 1996. 
52. Савельев В.Н. Свобода совести: история и теория. – М., 1991.  
53. Сергеева О.А. Соотношение новаций и традиций в цивилизационном процессе // 

Философия и общество. – 1999. – № 2. 
54. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 
55. Старостенко В.В. Религиоведение: учебник. – Мн., 2008.  
56. Старостенко В.В. Религия и свобода совести в Беларуси: очерки истории. – 

Могилев, 2011. 
57. Сухейль Ф. Религиозный феномен и современная наука // Вопросы философии. – 

2002. – № 2. 
58. Теория познания: В 4 т. – М., 1995. – Т. 4: Познание социальной реальности. 
59. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1990. 
60. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М., 1985. 
61. Угринович Д.М. Искусство и религия. – М., 1983. 
62. Фарман И.П. Теория познания и философия культуры. – М., 1986. 
63. Философия культуры: Становление и развитие. – СПб., 1998. 
64. Философия, культура и образование (материалы "круглого стола") // Вопросы фило-

софии. – 1999. – № 3. 
65. Философия. Религия. Культура. – М., 1982. 
66. Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного сознания. – Л., 1982. 
67. Чекалина Р.С. Эстетика. Учебное пособие. – Могилев, 1999. 
68. Чесноков Н.Г. Этический атеизм. – Могилев, 1993. 
69. Шпенглер О. Закат культуры. – СПб., 1998. 
70. Яковец Ю.И. История цивилизаций. – М., 1991. 

 

5.4 Общество и природа. Футурология 
1. "Круглый стол" журнала "Вопросы философии", посвященный обсуждению книги 

Н.Н.Моисеева "Быть или не быть…человечеству" // Вопросы философии. – 2000. – 
№ 10. 

2. Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в Новое время. – М., 1988. 
3. Будыко М.И. Эволюция биосферы. – М., 1984. 
4. Васильева Т.С. Основы философии. – Пермь, 1991. – Ч. 2: Социальная философия. 
5. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 1989. 
6. Вишневский М.И. Социально-философские основы гуманистики. – Могилев, 1997. 
7. Водопьянов П.А. Великий день гнева: Экология и эсхатология / П.А.Водопьянов, 

В.С.Крисаченко. – Мн., 1993. 
8. Глобальные проблемы и общественные ценности. – М., 1990. 
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9. Глобальный эволюционизм. – М., 1994. 
10. Гор Э. Земля на чаше весов. Экология и человеческий дух. – М., 1993. 
11. Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. – М., 1993. 
12. Дилигенский Г.Г. «Конец истории» или смена цивилизаций? // Вопросы философии. 

– 1991. – № 3. 
13. Дрейер О.К., Лось В.А. Экология и устойчивое развитие. – М., 1997. 
14. Загладин В.В., Фролов И.Т. Глобальные проблемы современности: научный и соци-

альный аспект. – М., 1981. 
15. Зеленков А.И., Водопьянов П.А. Динамика биосферы и социокультурные традиции. 

– Мн., 1987. 
16. Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс. – М., 1980. 
17. Карако П.С. Экологическая ситуация в Республике Беларусь // Чалавек. Грамадства. 

свет. – 1996. – № 5. 
18. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. – М., 1996. 
19. Круть И.В., Забелин И.М. Очерки истории представлений о взаимоотношениях 

природы и общества. – М., 1988. 
20. Кутырев В.А. Пост – пред – гипер – контр – модернизм: концы и начала // Вопросы 

философии. – 1998. – № 5 
21. Кутырев В.А. Экологический кризис, постмодернизм и культура // Вопросы фило-

софии. – 1996. – № 11. 
22. Моисеев Н.Н. Быть или не быть…человечеству. – М., 1999. 
23. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М., 1990. 
24. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. – Мн., 1997. 
25. О дивный новый мир: Английская антиутопия. Романы: Сборник. – М., 1990. 
26. Общество и природа. Исторические этапы и формы взаимодействия. – М., 1981. 
27. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. – М., 1991. 
28. Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет. – М., 1989. 
29. Печчеи А. Человеческие качества. – М., 1985. 
30. Степин В.С. Эпоха перемен и сценарии будущего. – М., 1996. 
31. Тоффлер О. Третья волна. – М., 1991. 
32. Тоффлер О. Футурошок. – СПб., 1997. 
33. Трансформация в современной цивилизации: постиндустриальное и постэкономиче-

ское общество (материалы ""круглого стола) // Вопросы философии. – 2000. – № 1. 
34. Фейгенберг И.М., Ровинский Р.Е. Информационная модель будущего как програм-

ма развития // Вопросы философии. – 2000. – № 5. 
35. Философия о будущем человечества. – М., 1990. 
36. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. – № 3. 
37. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. 
38. Черникова И.В. Отношение «Человек–природа» от античности до современности // 

Философия и общество. – 1999. – № 3. 
39. Чумаков А.Н. Философия глобальных проблем. – М., 1994. 
40. Широков Е. На пути к устойчивому развитию Беларуси // Экология и право. – 2000. 

– № 7–9 (июль-сентябрь). – С. 1–5. 
41. Шпенглер О. Закат Европы // Самосознание европейской культуры XX в. – М., 

1991. 
42. Шпенглер О. Закат культуры. – СПб., 1998. 
43. Экология и образование (материалы "круглого стола") // Вопросы философии. – 

2001. – № 10. 
44. Яскевич Я.С., Кузнецова Л.Ф., Барковская А.В. Ценностные ориентиры современ-

ной науки и перспективы цивилизационного развития. – Мн., 1996. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
1. Мировоззрение, его роль в жизни человека и общества. Историче-

ские типы мировоззрения.  
2. Философия, круг ее проблем. Материализм и идеализм, их взаи-

мосвязь в истории философии. 
3. Проблема развития. Диалектика и метафизика. 
4. Философия Древней Индии и Китая. 
5. Возникновение, особенности и основные проблемы древнегрече-

ской философии. 
6. Философия милетской школы и школы элеатов. 
7. Философские воззрения Гераклита и Демокрита. 
8. Философия Сократа и Платона. 
9. Философия Аристотеля. 
10. Средневековая философия. Учения Августина, Фомы Аквинского. 

Номинализм и реализм. 
11. Философская мысль эпохи Возрождения. Идея гуманизма. 
12. Проблема научного познания в философии Нового Времени. Фи-

лософские учения Ф.Бэкона и Р.Декарта. 
13. Философия Просвещения. 
14. Философия Канта, Гегеля, Фейербаха. 
15. Материалистическое понимание истории и социальная философия 

марксизма. 
16. Философия экзистенциализма. 
17. «Философия жизни» и теория психоанализа. 
18. Позитивизм, его исторические формы. 
19. Основные темы русской философии XIX–XX вв. 
20. Развитие философской мысли в Беларуси: особенности и истори-

ческая ретроспектива. 
21. Философская мысль в Беларуси в эпоху Средневековья. 
22. Философская мысль в Беларуси в эпоху Возрождения. 
23. Философская мысль в Беларуси в Новое время и в новейшей ис-

тории. 
24. Проблема бытия в философии. Категория материи. 
25. Движение, его основные формы. Пространство и время.  
26. Единичное и общее, явление и сущность, их взаимосвязь. 
27. Диалектика содержания и формы, части и целого. Понятие систе-

мы. 
28. Диалектика причины и следствия. Проблема детерминизма. 
29. Необходимость и случайность, возможность и действительность, 

их взаимосвязь. 
30. Единство и борьба противоположностей. 
31. Взаимопереход количественных и качественных изменений 
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32. Понятие отрицания. Отрицание отрицания. 
33. Проблема сознания. Возникновение и сущность сознания. 
34. Проблема познания. Скептицизм и агностицизм. 
35. Практика, ее формы и роль в познании. 
36. Единство чувственных и рациональных сторон познания. Сенсуа-

лизм и рационализм. 
37. Проблема истины в философии и в науке. Объективность истины. 
38. Особенности научного познания. Эмпирический и теоретический 

уровни  научного познания, их взаимосвязь. 
39. Методы и формы научного знания. 
40. Взаимосвязь природы и общества. Экологическая проблема. 
41. Проблема человека в философии. Гуманизм. 
42. Понятие личности. Диалектическая взаимосвязь личности и об-

щества. 
43. Общество как развивающаяся система. Формационный и цивили-

зационный подходы к философскому пониманию общественной жизни. 
44. Материально-производственная сфера общественной жизни. 
45. Социальная сфера общественной жизни. 
46. Политическая сфера общества. Проблема формирования правово-

го государства. 
47. Духовная сфера общества. Идеология и общественная психоло-

гия, их взаимосвязь. 
48. Религия как социокультурный феномен.  
49. Исторические типы религии и их особенности. 
50.  Христианство, его происхождение и сущность. Конфессии хри-

стианства. 
51. Современная религиозная ситуация в Республике Беларусь. 
52. Свободомыслие в истории духовной культуры. Свобода совести и 

ее закрепление в Республике Беларусь. 
53. Мораль, ее происхождение и сущность. Абсолютное и относи-

тельное в морали. Проблема нравственного развития личности. 
54. Искусство и эстетическое сознание. Проблемы эстетического раз-

вития личности. 
55. Понятие культуры. Человек и культура. 
56. Глобальные проблемы современности, их истоки и пути разреше-

ния. 
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