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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ «ФИЛОСОФИЯ».

РАЗДЕЛ I. ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙДИНАМИКЕ
КУЛЬТУРЫ.

МОДУЛЬ Е ФИЛОСОФИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
ФЕНОМЕН.

1. Мировоззрение как феномен человеческого бытия.
2. Специфика мифологического мировоззрения.
3. Становление и специфика философского мировоззрения.
4. Философское и религиозное мировоззрение: сравнительный анализ.
5. Сравнительный анализ философии и искусства.
6. Философия и наука: общее и особенное.
7. Предмет философии в истории философской мысли. 8. Философия и 

медицина: формы диалога в истории культуры.

МОДУЛЬ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ КЛАССИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ.

9. Специфика философской традиции Древней Индии.
10. Неортодоксальные школы древнеиндийской философии. Философия 

буддизма.
11. Особенности философской мысли Древнего Китая.
12. Китайская натурфилософия и традиционная медицина.
13. Философские основания конфуцианства.
14. Философия даосизма.
15. Восток Запад: сравнительный анализ стиля философского мышления.

16. Особенности античного философского мышления.
17. Досократовская философия: проблема первоначала.
18. Проблема, человека и познания в философии софистов и Сократа.
19. Философское учение Платона.
20. Метафизика Аристотеля.
21. Философия эпохи эллинизма (эпикуреизм, скептицизм, стоицизм).
22. Специфика и принципы средневековой философии.
23. Философское учение Аврелия Августина.



24. Специфика восточной патристики. 25. Особенности* схоластики. 
Философия Фомы Аквинского.

26. Дилемма веры и разума в средневековой философии.
27. Гуманизм в философской мысли эпохи Возрождения.
28. Пантеизм в философии эпохи Возрождения (Н.Кузанский, Дж.Бруно).

29. Проблема метода и основные гносеологические программы 
новоевропейской философии.

30. Учение об «идолах» и методе Ф. Бэкона.
3 1. Учение Декарта о познании и методе.
32. Основные достижения материалистической философии XVIII в. (К. 
Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри).
33. Проблема свободы, прогресса и закономерностей истории в 

философской мысли эпохи Просвещения.
34. Критическая философия И. Канта.
35. Нравственные императивы практической философии И. Канта.
36. Система и метод в философии Г. В. Ф. Гегеля.
37. Антропологический материализм Л. Фейербаха.

МОДУЛЬ 3. СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ.

38. Классика и неклассика: две эпохи в развитии европейской философии. 
43.

39. Марксизм как социально-критическая теория.
40. Проблема отчуждения в философии марксизма.
41. Философия неомарксизма и критическая теория общества.
42. Иррационализм в философском творчестве А.Шопенгауэра.
43. Учение о сверхчеловеке и критика европейской морали в философии Ф. 
Ницше.
44. Позитивизм О.Конта.
45. Лингвистическая философия Л. Витгенштейна.
46. Проблема исторической динамики науки в философии 
постпозитивизма. 47. Религиозная философия в контексте современной 
европейской‘культуры (неотомизм, неопротестантизм).
48. Основные идеи философии экзистенциализма.
49. Свобода и «пограничная ситуация», экзистенция и трансценденция в 

философии К. Ясперса.
50. А. Камю об абсурде и бунте.



51. Свобода и ответственность в экзистенциальной философии Ж.-И. 
Сартра.

52. Герменевтика как методологическая стратегия современной 
философии.

53. Археология знания и генеалогия власти М.Фуко.
54. Современная философия в ситуации постмодерна.

МОДУЛЬ 4. ФИЛОСОФИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ
САМОСОЗНАНИЕ. ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ В 
БЕЛАРУСИ.

55. Философские воззрения западников и славянофилов.
56. Русская религиозная философия (Вл. Соловьев, Н.А. Бердяев).
57. Философия русского космизма (Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский).
58. Философские идеи Ф. Скорины.
59. Гуманистические и социально-философские идеи в белорусской 

философии: от Ренессанса к Просвещению.
60. Идеи национально-философского возрождения в общественной мысли

Беларуси 19 20 вв.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ.

МОДУЛЬ 5. ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ.
61. Интерпретация бытия в классической и неклассической философии.
62. Категория небытия в культурной традиции Востока и Запада.
63. Категория материи. Эволюция представлений о материи в философии 

и науке.
64. Движение и развитие. Диалектика как учение о развитии.
65. Исторические типы диалектики.
66. Пространственно-временная организация бытия. Концепции 

пространства и времени.
67. Пространственно-временные отношения в неживой и живой природе.
68. Системная организация бытия и принцип глобального эволюционизма.
69. Синергетика как методологическая стратегия современной науки.
70. Синергетика и медицина.
71. Понятие природы. Эволюция представлений о природе в философии и 

науке.
72. Понятие биосферы и ноосферы в современной философии природы.



73. Коэволюционный императив и экологические ценности •современной 
цивилизации.

МОДУЛЬ 6. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ.
74. Проблема человека в классической философии.
75. Биологизаторская стратегия исследования человека в 

историкофилософской мысли.
76. Синтетическая концепция человека в «философской антропологии» 

(М. Шел ер, А. Гелен, Г. Плеснер).
77. Проблема человека в философии экзистенциализма.
78. Современные концепции антропосоцио- и культурогенеза.
79. Проблема жизни и смерти в философии и медицине.
80. Смысл жизни в духовном опыте человечества.
81. Феномен человеческой телесности.
82. Свобода и ответственность как экзистенциальные характеристики 

личности.
83. Проблема сознания и основные подходы к ее анализу в истории 

философской мысли.
84. Проблема генезиса сознания. Сознание и эволюция форм отражения.
85. Сознание и мозг. Психофизиологическая проблема в современной 

философии и науке.
86. Бессознательное в человеческом существовании.
87. Психоанализ 3.Фрейда как учение о бессознательном и метод лечения.
88. Феномен «коллективного бессознательного» в психоанализе К.Г.Юнга.
89. Психосоматическая медицина.
90. Языковая природа сознания.
91. Проблема «искусственного интеллекта» в философии и науке.

МОДУЛЬ 7. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ.
92. Специфика познавательного отношения человека к миру. Проблема 

познаваемости мира.
93. Основные модели субъект-объектных отношений в теории познания.
94. Структура познавательного процесса. Формы чувственного и 

рационального познания.
95. Роль воображения и интуиции в процессе познания.
96. Познание как постижение истины. Основные концепции истины.
97. Специфика научного познания. Критерии научного знания.
98. Историческая динамика науки. Феномен научной революции.



99. Формы и методы эмпирического уровня научного исследования.
100. Формы и методы теоретического уровня научного исследования.
101. Научная картина мира и ее эволюция.
102. Этика науки и социальная ответственность ученого.
103. Наука как ценность в современной культуре. Дилемма сциентизма и 

антисциентизма.

МОДУЛЬ 8. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ.
104. Проблемное поле социальной философии. Общество как система.
105. Эволюция представлений об обществе в истории философской мысли.
106. Основные стратегии исследования социальной реальности в 

современной философии.
107. Проблема источников и факторов исторического развития общества в 

философии истории.
108. Проблема субъекта и движущих сил исторического процесса.
109. Понятие «масса» в современной социальной философии.
110. Направленность исторического процесса. Линейные и нелинейные 

интерпретации истории.
111. Концепция всемирной истории в морфологии культуры О. Шпенглера.
112. Понятие цивилизации и ее типы.
113. Концепция конфликта цивилизаций С. Хантингтона.
114. Концепция постиндустриального общества в современной философии.
115. Анализ феномена власти в философской мысли.
1 16. Основные парадигмы философского анализа культуры.
117. Традиции и новации в динамике культуры.
118. Тенденции развития культуры в ситуации постмодерна.
119. Техника как предмет философского исследования.
120. Техницизм и антитехницизм в философии техники.
121. Понятие техногенной цивилизации и тенденции ее развития.
122. Философский анализ феномена глобализации.
123. Футурологические идеи в современной философии.
124. Проблемное поле философии медицины.
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