
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины «История философии» заключается в формировании у 

обучающихся представлений о специфике истории философской мысли как способе 

познавательного поиска, критического анализа и синтеза социокультурной информации, 

межкультурном разнообразии общества в социально-историческом и философском 

контекстах, понимания места и роли историко-философского наследия в выработке 

мировоззренческих и профессиональных ориентиров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История философии» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «История философии» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История 

Древнего мира», «История Новейшего времени», «История Нового времени», «История 

России (XVIII – начало ХХ вв.)», «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)», 

«История средних веков», «Культурология», «Логика», «Методика обучения истории», 

«Методы исследовательской / проектной деятельности», «Методы математической 

обработки данных», «Основы государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений», «Религиоведение», «Технологии цифрового 

образования», «Философия», «Экономика», «Этнология и социальная антропология», 

«Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины», «История Российской 

государственной символики», «Источниковедение истории России», «Музееведение», 

прохождения практик «Учебная (археологическая) практика», «Учебная (музейная) 

практика», «Учебная (научно-исследовательская работа, получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) практика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «История (история России, всеобщая история)», «Новейшая отечественная 

история», «Политология», «Правоведение», «Социология», «Этика», «Архивоведение», 

«Историография истории России», «Историография истории зарубежных стран», 

«Историческое краеведение», «История отечественной культуры», «История политических 

партий в России», «Личность в истории и культуре России», «Мировая художественная 

культура», «Политические партии зарубежных стран», «Россия в системе современных 

международных отношений», «Теория и история международных отношений», прохождения 

практик «Производственная (научно-исследовательская работа) практика», 

«Производственная (педагогическая по истории) практика», «Производственная 

(педагогическая по обществознанию) практика», «Учебная (по профилю обществознание) 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки 

в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать 

– основные этапы истории философской мысли; 

– способы познавательного поиска, критического анализа и синтеза социокультурной и 

исторической информации; 

– философское наследие как способ понимания социально-исторических процессов; 

– место истории философии в системе социально-гуманитарного знания; 

– взаимосвязь историко-философского дискурса с другими социально-гуманитарными 

дисциплинами (историей, педагогикой, культурологией, социологией и др.); 

– роль и место России в мировой культуре и межцивилизационном диалоге; 

 

уметь 

– применять знание основных этапов истории философской мысли; 

– осуществлять познавательный поиск, критический анализ и синтез социокультурной и 

исторической информации; 

– применять знание философского наследия как способа понимания социально-исторических 

процессов; 

– раскрывать место истории философии в системе социально-гуманитарного знания; 

– исследовать взаимосвязь историко-философского дискурса с другими социально-

гуманитарными дисциплинами (историей, педагогикой, культурологией, социологией и др.); 

– раскрывать роль и место России в мировой культуре и межцивилизационном диалоге; 

 

владеть  

– методами применения знаний основных этапов истории философской мысли; 

– приемами познавательного поиска, критического анализа и синтеза социокультурной и 

исторической информации; 

– философским наследием как способом понимания социально-исторических процессов; 

– методами изучения места истории философии в системе социально-гуманитарного знания; 

– приемами исследования взаимосвязи историко-философского дискурса с другими 

социально-гуманитарными дисциплинами (историей, педагогикой, культурологией, 

социологией и др.); 

– методами исследования роли и места России в мировой культуре и межцивилизационном 

диалоге. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 5, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 180 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 160 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, лето, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (4 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Философия в Древнем мире. 

Своеобразие и специфика постановки и решения онтологических проблем в философских 

школах древней Индии и Китая. Человек как предмет философского осмысления и его место 

в структуре бытия в философии Индии и Китая. Конфуцианская ортодоксия, ее содержание, 

сущность и историческое значение. Генезис античной философии, этапы ее становления и 

развития. Возникновение и эволюция идеи первоначала в античной философии. 

Натурфилософия Милетской школы. Идеи пифагорейцев. Содержание и историческое 

значение диалектики Гераклита. Элеаты и их учение о бытии Атомистическая философия 

Демокрита. Человек в философских представлениях софистов. Рационалистическая этика 

Сократа. Система объективного идеализма Платона. Специфика решения онтологических 

проблем в философии Аристотеля. Поздняя античность: эпикурейцы, стоики, неоплатоники. 
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Своеобразие и специфика постановки и решения онтологических проблем в философских 

школах древней Индии и Китая. Человек как предмет философского осмысления и его место 

в структуре бытия в философии Индии и Китая. Конфуцианская ортодоксия, ее содержание, 

сущность и историческое значение. Генезис античной философии, этапы ее становления и 

развития. Возникновение и эволюция идеи первоначала в античной философии. 

Натурфилософия Милетской школы. Идеи пифагорейцев. Содержание и историческое 

значение диалектики Гераклита. Элеаты и их учение о бытии Атомистическая философия 

Демокрита. Человек в философских представлениях софистов. Рационалистическая этика 

Сократа. Система объективного идеализма Платона. Специфика решения онтологических 

проблем в философии Аристотеля. Поздняя античность: эпикурейцы, стоики, неоплатоники. 

 

Философия Средних веков и Возрождения. 

Учение Августина как теоретический фундамент схоластической философии. Философское 

учение Фомы Аквинского, его интерпретация в философии неотомизма. Роджер Бэкон, Дунс 

Скотт и Уильям Оккам о соотношении теологии и философии. Изменение социально-

экономической жизни Европы XV-XVI вв. Особенности городского образа жизни, появление 

гражданских свобод, секуляризация культуры. Переход от теоцентризма к антропоцентризму 

в возрожденческой философии. Обоснование творческой сущности человека. Эстетическое 

как доминирующий аспект культуры Ренессанса. Мировоззрение гуманистов (П. Мирандола, 

М. Фичино, Л. Валла, Э. Роттердамский, М. Монтень, А. Данте, Ф. Петрарка). Обращение к 

природе, античной мудрости, утверждение идей человеческого достоинства, свободы воли, 

активной добродетели. Натурфилософия Возрождения. Пантеизм и гелиоцентризм 

(Кузанский, Парацельс, Коперник, Бруно). Возникновение предпосылок для становления 

инженерного подхода к действительности (Леонардо да Винчи). 

 

Философия Нового времени (XVII - первая половина XIX вв.) Философия Нового времени 

(XVII - первая половина XIX вв.). 

Экономическая, социально-политическая и культурная ситуация в Западной Европе в Новое 

время. Статус философии и проблемы философских дискуссий в Новое время. Содержание и 

сущность категорий, наиболее полно отражающих мировоззрение Нового времени. 

Взаимосвязь философии и науки. Эмпиризм Ф. Бэкона как проект прагматического 

преобразования науки. Декарт как основатель европейского рационализма. Пантеистический 

монизм философии Б. Спинозы, его содержание, основные понятия и сущность. 

Специфические черты теории познания и этики Б. Спинозы. Социально-философское учение 

Гоббса, человек как субъект морали и политики. Эволюция английского эмпиризма, 

содержание и сущность антирационалистической позиции Дж. Локка. Дж. Локк об опыте, 

его генезисе и структуре. Учение о первичных и вторичных качествах. Социально-

политические воззрения Дж. Локка. Картезианское сомнение как исходный принцип 

метафизики и метода Р. Декарта. Основные проблемы и достижения немецкой классической 

философии. Проблема реальности свободы в практической философии И. Канта. Философия 

Г. Гегеля и ее социальная роль. Фейербах о религии как отчужденной родовой сущности 

человека. Философия марксизма. Материалистическая диалектики и материалистическое 

понимание истории. 

 

Философия Новейшего времени. 

Становление неклассической философии. «Философия жизни». Основные школы и 

направления современной западной философии. Своеобразие философской ситуации в XX 

веке. Отношение к разуму и науке. Проблема бессознательного в современной философии. 

Развитие психоаналитической философии. Уникальность человеческого бытия как проблема 

философии ХХ века. Экзистенциальная философия, ее разновидности. Феноменология. 

Аналитическая философия и философия науки в ХХ веке. Эволюция позитивизма. Роль 

позитивизма в развитии естественных наук. Американский прагматизм. Прагматизм в 

контексте американской духовной традиции: Ч. Пирс, У. Джеймс (Джемса), Д. Дьюи. 

Историософия П.Я. Чаадаева. Традиции славянофильства и западничества в России. 
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Нравственно-антропологическая направленность русской философии. Проблема Востока, 

Запада и России в русской философской мысли философские и нравственные искания Л. 

Толстого. Философия русского идеализма. Судьба марксизма в России. Русский космизм: 

между религией и естествознанием. Специфика рассмотрения смысла человеческого 

существования в русской философии XIX-XX вв. (Соловьев, Бердяев, Франк, Трубецкой, 

Введенский, Розанов и др.). Проблема «богочеловечества» и концепция «положительного 

всеединства» в учении В. С. Соловьева. Концепция христианского персонализма Н. А. 

Бердяева. «Философия хозяйства» С.Н. Булгакова. 

 

6. Разработчик 

 

Шипулина Наталья Борисовна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

культурологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

Марченко Анастасия Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

культурологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


