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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 

История русской философии – одна из важнейших составных частей нашей культуры. В ней 

воплотились процесс научно-теоретического познания и идейные поиски народа с долгой и богатой 

поучительным опытом историей, а также получили яркое выражение своеобразные черты 

национального мышления. 

История русской философии является важнейшей среди учебных дисциплин, изучаемых на 

философских факультетах университетов. Она формирует у студентов интерес к нашей истории и 

культуре, к науке, к отдельным ее проблемам, и можно сказать, формирует общий философский 

уровень специалистов. История русской философии выполняет не только познавательные, но и 

воспитательные функции, поскольку заключает в себе высокую гражданственность. В истории 

философии, как ни в одной науке, наблюдается преемственность, критическая переработка, 

взаимосвязь идей и теорий прошлых философских систем с настоящими. Эта связь осуществляется 

через философские традиции. Одно поколение передает другому не только материальную культуру, 

но и свои идеи, мысли, теории. История русской философии приобщает студентов к наследию 

лучших умов нашего народа, к крупным достижениям философской мысли за всю историю своего 

развития. 

Философская дисциплина «История русской философии» изучает процесс возникновения и 

развития русской философии как особого феномена, имеющего качественное своеобразие. 

Предметом данной дисциплины являются основные тенденции развития русской философии, ее 

взаимосвязи с зарубежной философией (прежде всего европейской) и основные философские 

системы, созданные отечественными философами.  

Целью освоения дисциплины «История русской философии» является ознакомление 

студентов со всем богатством русской философской мысли в виде конкретных философских систем 

отечественных авторов, а также с основными тенденциями развития русской философской мысли на 

протяжении всей ее истории. На основании этого необходимо сформировать у студентов способность 

научно и обоснованно анализировать философские тексты, критически осмысливать полученные 

знания, уметь правильно применять их при освоении всей последующей системы философского 

знания. 

 

Задачи:  

Для того чтобы достигнуть изложенной выше цели преподавания дисциплины «История 

русской философии» необходимо решение следующих задач: 

1) дать студентам учебный материал на высоком теоретическом уровне; 

2) ориентировать студентов на тщательное изучение основных проблем русской философии, а 

также на изучение философских первоисточников, особенно трудов выдающихся русских 

философов; 

3) построить учебный процесс таким образом, чтобы студенты в течение каждого семестра 

обучения освоили на лекциях, семинарах, а также самостоятельно основной категориальный 

аппарат русской философии на всех этапах ее развития; 

4) формировать у студентов навыки анализа философских текстов; 

5) развивать мышление студентов, углублять их гуманитарную культуру, а также умение логически 

непротиворечиво, теоретически и терминологически грамотно излагать усвоенные знания, 

доказательно выражать свою точку зрения; 

6) вырабатывать у студентов умение вести дискуссии по проблемам русской философии; 

7) вырабатывать у студентов умение связывать материал каждого периода развития русской 

философии с современностью, с русской культурой. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

 

Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.14 Социальная философия 
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Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.12 Западная философия XX  века, Б.1.В.ДВ.2.1 

Философия истории в России, Б.2.В.П.2 Преддипломная практика 

 

3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Формируемые компетенции 

Знать:  

 предмет истории русской философии; 

 зарождение философской мысли в Киевской Руси; 

 особенности философской мысли средневековой Руси; 

 философию России XVIII в.; 

 основные тенденции развития русской философии и основные 

направления философской мысли в России XIX в.; 

 русскую и советскую философию XX в.  

Уметь: 

 объяснять сущность философских идей, развивавшихся в 

философии Киевской Руси, средневековой Руси, в русской 

философии XVIII в., а также важнейшие процессы развития 

русской философии в XIX-XX вв.; 

 отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

истории русской философии; 

 использовать положения и категории русской философии для 

оценки и анализа современных социальных тенденций, фактов и 

явлений. 

Владеть: 

 навыками изучения философских текстов русских мыслителей; 

 приемами ведения дискуссии по истории русской философии;  

навыками подготовки докладов, рефератов и курсовой работы по 

истории русской философии, а также ответов на тест-вопросы. 

ОПК-5 способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знание 

традиционных и 

современных проблем 

истории русской философии 

(философская мысль в 

России 10-17 вв., философия 

эпохи Просвещения, 

основные философские 

течения 19- 20 вв.) 

Знать: 
особенности исследования различных направлений русской 

философии и их категориальный аппарат, а также методологию 

философского исследования, применяемую в данных направлениях 

русской философии, что помогает понять логику их философских 

построений. 

Уметь: 
применять базовые философские знания в области русской 

философии для осмысления нашей российской культуры, а также 

вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения по 

рассматриваемым проблемам. 

Владеть: 
категориальным аппаратом русской философии, а также навыками 

анализа текстов ведущих русских философов. 

ПК-1 способностью 

пользоваться в процессе 

научно-исследовательской 

деятельности базовыми 

философскими знаниями 

Знать: 

особенности и методы философского исследования, применявшиеся 

наиболее крупными мыслителями в истории русской философии. 

Уметь: 

правильно интерпретировать основные подходы к исследованию 

философских проблем в истории русской философии. 

Владеть: 

навыками критики методологии исследования русской философии в 

ПК-2 способностью 

использовать различные 

методы научного и 

философского исследования 

в профессиональной 

деятельности 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Формируемые компетенции 

разных философских направлениях. 

Знать: 
основные правила написания рефератов и курсовой работы по 

истории русской философии. 

Уметь: 
составлять списки литературы по выбранным темам исследования, в 

том числе с использованием иностранных источников. 

Владеть: 
навыками написания рефератов и курсовой работы по истории 

русской философии, а также реферирования и аннотирования 

литературы по истории русской философии. 

ПК-3 способностью 

реферирования и 

аннотирования научной 

литературы (в том числе на 

иностранном языке), 

владением навыками 

научного редактирования 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

4 семестр 5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 144 108 360 

Контактная работа: 36,25 54,5 55,25 146 

Лекции (Л) 18 18 18 54 

Практические занятия (ПЗ) 18 34 36 88 

Консультации  1 1 2 

Индивидуальная работа и инновационные 

формы учебных занятий 

 1  1 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0,25 0,5 0,25 1 

Самостоятельная работа: 71,75 89,5 52,75 214 

 - выполнение курсовой работы (КР);  +   

 - выполнение индивидуального творческого 

задания (ИТЗ); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

    

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

зачет экзамен экзамен  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1. Религиозно-философская мысль средневековой 

Руси 

13 2 2  9 

2. Развитие философии в послепетровской России  

XVIII – XIX вв. 

13 2 2  9 

3. Философия западничества 13 2 2  9 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

4. Религиозно-философские идеи славянофилов      

5. Материализм и позитивизм в России 13 2 2  9 

6. Философские искания русских писателей   XIX 

века 

13 2 2  9 

7. Философия  почвенничества, позднее 

славянофильство 

13 2 2  9 

8. Философия народничества 13 2 2  9 

9. Философия в духовных академиях и 

университетах в  XIX – начале XX в. 

17 4 4  9 

 Итого: 108 18 18  72 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1. «Философия всеединства» В.С. Соловьева 16 2 4  10 

2. «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова 13 2 2  9 

3. Метафизика «положительного всеединства» и 

софиология: С.Н. Трубецкой, Е.Н. Трубецкой 

15 2 4  9 

4. Русский духовный ренессанс  конца  XIX – 

начала XX в. «Вехи». В.В. Розанов. 

Д.С.Мережковский 

16 2 4  10 

5. Метафизика «положительного всеединства» и 

софиология: «религиозный материализм» 

С.Н.Булгакова 

16 2 4  10 

6. Метафизика «положительного всеединства» и 

софиология: П.А. Флоренский 

15 2 4  9 

7. Религиозный экзистенциализм Н.А. Бердяева 15 2 4  9 

8. Иррационализм Л. Шестова 15 2 4  9 

9. Интуитивизм и иерархический  персонализм 

Н.О.Лосского 
15 2 4  9 

 Итого: 144 18 34  92 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1. Система теокосмического всеединства 

С.Л.Франка    

12 2 4  6 

2. В.Ф. Эрн: борьба за Логос. Философия 

духовного опыта И.А. Ильина 

12 2 4  6 

3. Философское мировоззрение Л.П. Карсавина. 

Евразийство 

12 2 4  6 

4. Русская философия в эмиграции. 

Б.П.Вышеславцев. Философия истории и 

культуры Г.П. Федотова 

12 2 4  6 

5. Феноменология в России: Г.Г. Шпет.  12 2 4  6 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ ЛР 

Философия А.Ф. Лосева 

6. Особенности формирования марксистской 

философии в России конца XIX – начала XX в. 

Философия Г.В. Плеханова. Диалектический и 

исторический материализм В.И. Ленина 

12 2 4  6 

7. Философские воззрения А.А. Богданова. 

Советская философия сталинского периода (20-

50-е годы) 

12 2 4  6 

8. Философия в СССР в 60-80-х годах XX века. 

Философия М.М. Бахтина 

12 2 4  6 

9. Философские воззрения ученых-

естествоиспытателей (В.И.  Вернадский, 

К.Э.Циолковский, Н.Н. Моисеев) 

12 2 4  6 

 Итого: 108 18 36  54 

 Всего: 360 54 88  218 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

4 семестр 

 

1. Религиозно-философская мысль средневековой Руси: истоки философской традиции и 

особенности русской богословской мысли и религиозности 

Введение: общая характеристика проблем, связанных с исследованием истории отечественной 

философии; ее своеобразие и основные этапы развития. Место и роль философских идей в культуре 

средневековой Руси. Влияние Византии. Южнославянские корни. Философская традиция патристики 

и русская мысль. Проблема «загадочного, векового русского молчания» (Г. Флоровский). Русская 

иконопись – «умозрение в красках». Памятники философской мысли, известные на Руси. 

Исторические судьбы древнерусского государства и преемственность духовного развития, 

культурного творчества. Две культуры – «дневная» (византийско-христианская) и «ночная» 

(языческая). Мистический реализм. Мировоззрение русских летописцев и агиографов. Влияние 

традиции исихазма. Воззрения Феодосия Печерского. «Слово о законе и благодати» Илариона. 

Византийская тема священного царства и идеал Святой Руси. Религиозно-нравственные идеи (Иаков 

Мних, Иоанн Грешный, Владимир Мономах). Вера и разум. Кирилл Туровский, Климент Смолятич, 

«Моление Даниила Заточника». Проблема государства в церковном сознании. Иосиф Волоцкий и 

Нил Сорский – два религиозных идеала. Историософия Филофея Псковского: Москва – третий Рим. 

Идеология древнерусских ересей. Формирование идеи «естественного права» (А. Курбский, 

И.Пересветов). «Византийский гуманизм» М. Грека. Трагедия русского раскола. 

 

2. Развитие философии в послепетровской России XVIII – XIX вв.     

XVIII век – век секуляризации. Формы западного влияния на русскую культуру. «Русское 

вольтерианство». Идеология российского масонства. Социальные воззрения Н.И. Новикова. 

А.Н.Радищев: гносеология, антропология, философские идеи. Философские взгляды 

М.В.Ломоносова. Просветительский гуманизм В.Н. Татищева и А.Д. Кантемира. Консерватизм 

М.М.Щербатова. Проблема своеобразия русской философской мысли XVIII в. Западноевропейская 

философская литература в России. Киево-Могилянская академия, ее роль в развитии богословской и 

философской культуры (XVII–XVIII вв.). Петр Могила, Стефан Яворский и Феофан Прокопович. 

Философия Г.С. Сковороды, его жизненный путь. Основные философские труды, истоки и влияния. 

Гносеология: виды знания, задача самопознания, мистицизм. Антропология Сковороды: библейская 

традиция, платонизм, идея «бессознательного», учение об «истинном человеке». Вопрос о пантеизме. 

Символизм. Нравственная философия. Место философии сковороды в истории русской мысли. 

Общая характеристика развития отечественной философии в XVIII веке. 



 

8 

 

3. Философия западничества  

Спор западников и славянофилов, его место и значение в истории отечественной духовной 

культуры. Истоки российского западничества. П.Я. Чаадаев: вехи духовной биографии. 

«Философические письма». Философия истории Чаадаева. Судьбы России и русской культуры. 

Богословские идеи. Антропология. Мировоззренческая эволюция. Чаадаев и Пушкин: два взгляда на 

русскую историю. Чаадаев и славянофилы. Русские католики: В.С. Печерин. Влияние на западников 

философии Гегеля (Н.В. Станкевич, В.Г. Белинский). А.И. Герцен: эволюция мировоззрения. 

Основные философские идеи Герцена. Запад и Россия в воззрениях Герцена. Герцен и славянофилы. 

 

4. Религиозно-философские идеи славянофильства 

Становление славянофильства. Славянофильство в контексте европейской культуры XIX в. 

А.С. Хомяков и И.В. Киреевский. Определяющая роль их религиозно-философских идей в 

формировании и развитии славянофильства. Связь философских и богословских воззрений 

А.С.Хомякова. Учение о «соборности»: гносеологический (концепция «живознания») и богословский 

(экклезиология) аспекты. Критика рационализма. Эволюция мировоззрения И.В. Киреевского. 

Религиозно-философская антропология и гносеология (учение о «цельном знании»). Осмысление 

И.В. Киреевским философской традиции и его проект «новой философии». Историософия 

А.С.Хомякова: противоборство «свободы духа» и «вещественного» фатализма в истории. Концепция 

особого исторического пути России и русской культуры (К. Аксаков). Эстетика славянофилов. 

Философские и социальные воззрения Ю.Ф. Самарина. Место и значение славянофильства в истории 

отечественной культуры. 

 

5. Материализм и позитивизм в России 

Социальная и духовная ситуация в России во второй половине XIX в. Рост влияния 

материалистических идей. Революционная идеология. Н.Г. Чернышевский: эволюция мировоззрения. 

Влияние философии Гегеля и Фейербаха на Чернышевского. «Антропологический принцип в 

философии». Теория «разумного эгоизма». Эстетика Чернышевского. Общественно-политические 

идеи. Радикализм в эстетике: Д.И. Писарев. Влияние европейского позитивизма на русскую 

философскую и общественную мысль. Либерализм К.Д. Кавелина. Позитивизм В.В. Лесевича. 

Российские махисты. Социологическая концепция Н.К. Михайловского. Философские воззрения 

естествоиспытателей: Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов и др. Общая характеристика особенностей 

российской материалистической и позитивистской философии. 

 

6. Философские искания русских писателей XIX в.  

Литература как философия: характерная традиция в истории отечественной философии. 

Философское значение творчества А.С. Пушкина. Религиозно-философские искания русских 

писателей (Гоголь, Достоевский, Толстой). Философские идеи в произведениях Н.В. Гоголя. 

Творчество Н.В. Гоголя в оценке В.В. Розанова. Мировоззрение Ф.М. Достоевского (идейная 

эволюция от социалистических воззрений к христианской этике). Отражение в его сочинениях 

философских и социальных исканий времени. Ф.М. Достоевский («Записки из подполья», 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»): идеи философского 

экзистенциализма; проблемы современного человека; свобода личности и государство; наука и вера. 

Ф.М.Достоевский  о судьбах России и запада, о культуре и цивилизации. Влияние творчества 

Ф.М.Достоевского на русскую религиозную философию XIX-XX вв.  Л.Н. Толстой: характер 

жизненных и философских исканий. Л.Н. Толстой и Ж.-Ж. Руссо. Л.Н. Толстой и А. Шопенгауэр. 

Поиски «истинной религии». Проблема смысла истории и жизни человека. Социально-философские 

идеи Толстого. Ненасилие, непротивление злу как истина веры, любви, жизни. Толстовство как 

идеологическое течение. Значение Л.Н. Толстого в истории мировой философии второй половины 

XIX- XX в. 

 

7. Философия почвенничества, позднее славянофильство 

Особенности развития славянофильских идей в послереформенной России. Почвенничество 

как своеобразная черта отечественной философской мысли. Общественная позиция и социально-

политические взгляды И. Аксакова. Почвенничество А. Григорьева. Эстетическая концепция 

Григорьева (влияние романтизма, Шеллинга, славянофилов, собственные оригинальные идеи). 
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Взгляд на историю: критика прогресса, понятие «почвы», историософия. Представители позднего 

славянофильства: Н.Я. Данилевский, Н. Страхов. Теория культурно-исторических типов 

Данилевского. Роль и задачи России в его концепции. Критика идеи прогресса. Отличие 

философских и культурологических воззрений Н.Я. Данилевского от религиозной философии первых 

славянофилов. Критика Данилевским дарвинизма. Философские взгляды Н. Страхова (влияние 

Достоевского, Данилевского, Толстого в различные периоды жизни и творчества; историческая 

концепция; эстетика). К. Леонтьев: жизненный путь и основные темы творчества. Влияние учения 

Н.Я. Данилевского на историософию К. Леоньтева. От романтического эстетизма к религиозно-

нравственному ригоризму. Критика гуманистической идеологии. Культура и цивилизация. 

Государственная идея. Культурно-историческая тема в русской мысли XIX века. 

 

8. Философия народничества 

          Народничество: эволюция идей и направлений. Философские основания народничества. 

Революционное народничество. П.Н. Ткачев: нигилизм, «философия действия». «Теория 

революционного действия» и концепция нового революционного государства. Либеральное 

народничество: П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский. П.Л. Лавров («Исторические письма»): 

философский реализм; философия природы и науки; антропоцентризм и историософская концепция; 

теория прогресса; задачи революции; Россия и революция; философия творчества. Развитие 

субъективного метода в социологии. П.Л. Лавров и традиции позитивизма. Н.К. Михайловский («Что 

такое прогресс?»): увлечение концепциями Е. Дюринга и Ф. Ланге; сущность, предмет и задачи 

современной философии; философия личности и общества. Теория героев и толпы. Анархизм и его 

философские основания. Философская концепция М.А. Бакунина: увлечение идеями Г. Гегеля. 

О.Конта, А. Шопенгауэра. Основные аспекты социальной и политической философии; задачи 

мировой истории и революции, роль личности в революции, значение России в процессе реализации 

высших целей будущего человечества, Россия и Европа. Развитие идей анархизма в  творчестве 

П.А.Кропоткина. П.А. Кропоткин («Этика», «Нравственные начала анархизма»): новая философия 

природы и общества; геосоциология и философия истории. Влияние философских исканий 

народников на эволюцию отечественной мысли и культуры. Влияние философско-социальных и 

политические теорий народничества на развитие отечественной мысли второй половины XIX века. 

 

9. Философия в духовных академиях и университетах в XIX – начале XX в. 

Московский университет и его философская панорама: П.Г. Редкин, Н.Я. Грот. Петербургский 

университет, философские идеи в курсах М.И. Владиславлева и А.И. Введенского. Духовно-

академическая философия во второй половине XIX – начале XX века: М.М. Тареев: 

неортодоксальное богословие, религиозная «философия жизни»: вертикальная  (религиозная) и 

горизонтальная (социальная) стороны жизни человека, антропологическая теодицея, пессимизм,  

задача философского обоснования теизма. В.И. Несмелов: религиозная антропология в «Науке о 

человеке», идеальная природа личности, проблема свободы, идея богоподобия человека, 

самоопределение человека в мире, формирование рациональных оснований концептуальных 

интуиций христианской веры.  

 

5 семестр 

 

1. Философия всеединства В.С. Соловьева 

Религиозно-философская мысль в России во второй половине XIX в. Религиозная метафизика 

П.Д. Юркевича, В.Д. Кудрявцева. В.С. Соловьев: жизненный путь, основные этапы духовной 

эволюции. Ранний период творчества: критика позитивизма и материализма, влияние 

славянофильства, европейской философской традиции. В.С. Соловьев и Н.Ф. Федоров. Идея 

«положительного синтеза». Учение о Богочеловечестве. Идея Софии. Онтология всеединства. 

«Критика отвлеченных начал». Теория общества. Спор со славянофилами. Критика 

Н.Я.Данилевского. Теократическая утопия. Философия истории и культуры. Богословские идеи. 

История религии и церкви. Русская идея. Вл. Соловьев о мистике и мистицизме. Разочарование в 

теократической утопии. Нравственная философия («Оправдание добра»): основные принципы этики, 

оценка различных эпических учений. Религиозное начало нравственности, личность и общество, 

нравственность и право. Нравственный идеал общества. Эстетика В.С. Соловьева: красота в природе, 

смысл искусства, единство Истины, Добра и Красоты. В.С. Соловьев и В.В. Розанов. Спор с 
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Л.Н.Толстым. Взгляд в будущее: «Три разговора». Оценка различных подходов к творчеству 

В.С.Соловьева. Значение философского творчества В.С. Соловьева в истории отечественной мысли. 

Влияние идей философа на дальнейшее развитие русской философии. 

 

2. «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова 

Философия русского космизма: источники, разнообразие подходов, основные идеи. Три 

направления русского космизма. Романтические корни русского космизма: идеи В.Ф. Одоевского. 

«Учение Всемира» А.В. Сухово-Кобылина. Идея христианского активизма в русском космизме. 

Жизненный и творческий путь Н.Ф. Федорова. Религиозная философия  Н.Ф. Федорова. Связь идей 

В.С.Соловьева и Н.Ф. Федорова. Н.Ф. Федоров о роли науки,  «сыновнем долге человечества» и о 

преодолении смерти.  Оценка философского учения Н.Ф. Федорова современниками и ее влияние на 

«русский космизм». 

 

3. Метафизика «положительного всеединства» и софиология: С.Н. Трубецкой и 

Е.Н.Трубецкой 

Жизнь и философское творчество С.Н. Трубецкого и Е.Н. Трубецкого. Труды С.Н. Трубецкого 

по истории философии. Проблема соотношения личности и соборного целого. Соборное сознание. 

Влияние идей В.С. Соловьева на творчество С.Н. Трубецкого. Проблема смерти и бессмертия 

человека в философии С.Н. Трубецкого. Сущность Абсолюта. Критика С.Н. Трубецким 

западноевропейской метафизики. Труд Е.Н. Трубецкого, посвященный мировоззрению 

В.С.Соловьева. Идея абсолютного сознания. Абсолют и мир. Проблема Софии. Идея «вселенской 

теократии». Философский анализ русской иконописи. 

 

4. Русский духовный ренессанс конца XIX–начала XX века. «Вехи». В.В. Розанов. 

Д.С.Мережковский 

В.В. Розанов – мыслитель и художник. Продолжение и развитие идей Ф.М. Достоевского. 

Особенности духовной эволюции Розанова: взгляд на общество, культуру, религию, отечественную 

духовную традицию. Капитальный труд Розанова «О понимании». Понимание как отношение 

человека к миру. Розанов и славянофильство. Критика исторического христианства. Философско-

богословское и историософское обоснование принципов «религии жизни» и бытового православия 

(культ идеальной семьи). Религия пола. Экзистенциальная концепция человека. «Религиозно-

философское возрождение» начала века и его значение в истории отечественной культуры. Влияние 

философии В.С. Соловьева на русскую религиозную философию XX века. Расцвет русской 

религиозной философии в начале XX века. Н.А. Бердяев о «Русском Ренессансе». Сборник «Вехи»: 

главные темы и философские идеи. «Вехи» в оценках адептов и критиков. Сборники «Интеллигенция 

в России», «Из глубины». Анализ революционных процессов и их последствий, места и роли 

интеллигенции в России. Тревога за судьбы России. Проблема патриотизма. Д.С. Мережковский: 

идеология «нового религиозного сознания». Д.С. Мережковский – лидер Религиозно-философского 

общества и теоретик символизма. Главный труд Мережковского «Л. Толстой и Достоевский». 

Оценка творчества Достоевского как предвосхищения нового христианства. «Три Завета». Религия 

«Третьего Завета». 

  

5. Метафизика «положительного всеединства» и софиология: «религиозный 

материализм» С.Н. Булгакова 

С.Н. Булгаков и наследие В.С. Соловьева. Разочарование Булгакова в марксизме. 

С.Н.Булгаков и русское православное богословие. Проблема человека в творчестве Булгакова. 

Религиозное «оправдание» природы в книге «Философия хозяйства». Метафизика всеединства и 

софиология С.Н. Булгакова. Философия Православия («Свет невечерний»). Знание, вера и 

постижение Абсолюта. София и ее роль в судьбе мира и человека. Идеи христианского социализма. 

 

6. Метафизика «положительного всеединства» и софиология: П.А. Флоренский 

Метафизика всеединства и софиология П.А. Флоренского. Культ – культура – культ 

(размышления Флоренского о необходимости нового культа). Гносеологические темы в  

богословско-философском творчестве П.А. Флоренского. Аксиология и философия истории.                                                                                                                                           

Критика идеи развития. Анализ истории. Концепция Софии: земная и небесная София. 
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Представления о личности и о свободе. Идеи А.С. Хомякова в оценке П.А. Флоренского. 

Н.А.Бердяев о философии П.А. Флоренского. Философия культуры П.А. Флоренского («Иконостас»). 

 

7. Религиозный экзистенциализм Н.А. Бердяева 

Экзистенциально-персоналистическая философия Н.А. Бердяева. Эволюция мировоззрения от 

«легального марксизма» к религиозному иррационализму. Идеи «неохристианства». Метафизика 

Н.А.Бердяева: дуализм бытия, свобода и необходимость, мир и дух, Бог и тварь, безосновная свобода 

и объективация, творчество как преодоление объективации, время объективированное и 

эсхатологическое. Личное и безличное, коллектив и соборность. «Парадоксальная» этика и религия. 

Историософская концепция и русская идея. Человек и машина. Власть техники.   

 

8. Иррационализм Л.И. Шестова 

Философский иррационализм Л. Шестова. Главные темы его творчества. Шестов – 

продолжатель экзистенциальных идей Ф.М. Достоевского. Анализ творчества В. Шекспира, 

Л.Н.Толстого, Ф.М. Достоевского, Ф. Ницше в трудах Л. Шестова. Позднее творчество Шестова – 

противопоставление жизни и разума. Работа «Апофеоз беспочвенности: опыт адогматического 

мышления» как указание нового пути разуму. Экзистенциальное мышление. 

 

9. Интуитивизм  и иерархический персонализм Н.О. Лосского 

Философская система А.А. Козлова. Панпсихизм. Критика дуализма. Принципы метафизики 

(«плюралистический монизм»). О символизме познания. С.А. Аскольдов: основные философские 

идеи. Философское учение Л.М. Лопатина. Антропология Лопатина и этические идеи. Монадология 

Лопатина и его космологическая концепция. Гносеология Лопатина. Интуитивизм Н.О. Лосского. 

«Гносеологическая координация». Понятие «мистической интуиции». Понятие «субстанционального 

деятеля». Н.О. Лосский и А. Бергсон. Н.О. Лосский и Г.В. Лейбниц (сравнительная оценка 

философских идей). Религиозные идеи Лосского и его этические взгляды. 

 

6 семестр 

 

1. Система теокосмического всеединства С.Л. Франка 

Жизнь и творчество С.Л. Франка. Идея личности в ранних работах С.Л. Франка. Понятия 

личности, творчества, культуры. Метафизика личности. Концепция абсолютного реализма 

С.Л.Франка. Признание приоритета иррациональных сторон бытия. Единство иррационального и 

рационального в мире, человеке и Абсолюте. Работа «Предмет знания». Анализ структуры познания. 

Проблема человеческого бытия как самораскрытия Абсолюта. Единство человека и Абсолюта и 

проблема творчества. Построение новой метафизики. Проблема ничто. Этика и социальная 

философия С.Л. Франка. 

 

2. В.Ф. Эрн: борьба за Логос. Философия духовного опыта И.А. Ильина 

В.Ф. Эрн как представитель русского религиозно-философского ренессанса начала  XX века. 

Основные этапы жизненного и творческого пути. Историко-философские исследования В.Ф. Эрна: 

традиции платонизма в отечественной и итальянской философии. Критика новоевропейского 

рационализма. Разработка концепции «логизма». Русская оригинальная философия  как органическая 

целостность и ее основные черты: онтологизм, персонализм, религиозность. Философское творчество 

И.А. Ильина. Принцип методологического плюрализма в интерпретации права. Метафизическое 

обоснование концепции человека (работы о Штирнере и Фихте). Концепция «акта духовной 

очевидности» (работы «Шлейермахер и его «Речи о религии»» и «Философия как духовное 

делание»). И.А. Ильин о специфике человеческого бытия, субъекте и объекте, о «возвращении» к 

бытию» в работе «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». Проблема 

свободы. Критика этики Л.Н. Толстого. Душа человека как поле битвы со злом (работа «О 

сопротивлении злу силою»). Попытка И.А. Ильина построить православную философию.  

 

3. Философское учение Л.П. Карсавина. Евразийство 

Метафизика всеединства Л.П. Карсавина. Гностические истоки метафизики Л.П. Карсавина. 

Проблема отношения Абсолюта и тварного мира. Метафизика личности: отношение всеединого 

Человека и эмпирических личностей. Любовь как метафизическая сила. «Символическое» 
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доказательство фундаментальности несовершенства (история Иисуса Христа). Преодоление 

Карсавиным «атомистической» модели человека. Карсавин о мире как несовершенном всеединстве и 

путях его преображения. Философия культуры и евразийские идеи Л.П. Карсавина. Евразийство как 

оригинальное идейное течение русского послеоктябрьского зарубежья и его представители: 

Н.С.Трубецкой, П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский, Г.В. Флоровский. Истоки  и причины 

возникновения евразийства. Культурологическая концепция евразийцев. Историософия.  Отношение 

к революции. Евразийский «проект». Судьбы евразийства. 

 

4. Русская философия в эмиграции. Б.П. Вышеславцев. Философия истории и культуры 

Г.П. Федотова 

Судьбы русских философов в послереволюционные годы в эмиграции. Эмигрантские 

религиозно-философские журналы («Путь», «Новый град» и др.). Религиозно-философские общества 

и институты: «Философское общество», «Русский научный институт», «Религиозная философская 

академия» и др. Основные труды, темы и идеи русских философов-эмигрантов: Г.В. Флоровский, 

В.В. Зеньковский,  Б.П. Вышеславцев. Доктрина «сублимации» Б.П. Вышеславцева: «Этика 

преображенного эроса» и «Сердце в христианской и индусской мистике». Значение философского 

творчества мыслителей русского зарубежья для развития отечественной философской традиции.         

Образ культуры и истории в творчестве Г.П. Федотова. Русские философы-эмигранты о судьбах 

России и русской культуры: С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, Г.В. Флоровский, И.А. Ильин. Н.О. Лосский, 

В.В. Зеньковский и др. Творческое наследие мыслителей русского зарубежья и задачи возрождения и 

развития отечественной философской традиции. 

 

5. Феноменология в России: Г.Г. Шпет. Философия А.Ф. Лосева 

 Общая оценка уровня философской культуры, достигнутого в России в первые десятилетия 

XX в. Феноменология Г.Г. Шпета. Основные вехи жизни и творчества Г.Г. Шпета. Шпет – 

«правоверный гуссерлианец». Работа Шпета «Явление и смысл». Сходство идей  Шпета и Франка. 

Проблема интерпретации глубинных смыслов социальных предметов. Обоснование герменевтики. 

Основные вехи жизненного и творческого пути А.Ф. Лосева. Особенности первого периода 

творчества (20-е годы). Второй период – 50-80-е годы. Разработка символического миропонимания 

А.Ф. Лосевым. Имяславие. Философия мифа. Диалектико-феноменологический метод в работах 

А.Ф.Лосева. А.Ф. Лосев и П.А. Флоренский. Социально-исторические воззрения А.Ф. Лосева. 

А.Ф.Лосев как историк философии. Место творчества А.Ф. Лосева в традиции русской философии. 

 

6. Особенности формирования марксистской философии в России. Философия 

Г.В.Плеханова. Диалектический и исторический материализм В.И. Ленина 

 Исторические предпосылки распространения марксизма в России. Г.В. Плеханов – первый 

русский марксист. Основные этапы теоретической и практической деятельности Г.В. Плеханова. 

Участие в организациях «Земля и Воля», «Черный Передел». Теоретическая платформа группы 

«Освобождение труда». Критика Г.В. Плехановым философского идеализма и субъективистской 

социологии народников. Г.В. Плеханов о философии марксизма как диалектическом материализме. 

Борьба за материалистическую диалектику против ревизионизма и буржуазной идеологии. Критика 

Г.В.Плехановым махизма. Особенности философских воззрений Плеханова. Понимание диалектики 

объективного и субъективного, необходимости и свободы. Роль личности в истории. Место 

Г.В.Плеханова в истории марксисткой философии. Ленинский этап в развитии марксистской 

философии. Разработка проблем диалектического и исторического материализма в трудах 

В.И.Ленина в дооктябрьский период (конец XIX в. – 1917 г.). Борьба В.И. Ленина с идеологией 

народничества. Развитие В.И. Лениным теории социалистической революции. Вклад В.И. Ленина в 

развитие диалектического материализма. Работы «Материализм и эмпириокритицизм» и 

«Философские тетради». Развитие В.И. Лениным марксистской философии в послеоктябрьский 

период. Идея связи философии и естествознания в работе «О значении воинствующего 

материализма». Политическое завещание В.И. Ленина. 

 

7. Философские воззрения А.А. Богданова. Советская философия сталинского периода 

(20-50-е годы) 

Жизнь и судьба А.А. Богданова. Основные философские произведения. Судьба философского 

и литературного наследия. Философские воззрения А.А.Богданова. Эмпириомонизм – концепция 
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«организационной философии». Эмпириомонизм А.А. Богданова и эмпириокритицизм Э. Маха и 

Р.Авенариуса. А.А. Богданов, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин: полемика по философии махизма. От 

организационной философии эмпириомонизма к организационной науке (тектологии). Позитивизм 

А.А. Богданова. Основные идеи, принципы, понятия «Тектологии». «Общая организационная 

теория» и «частные науки». Философия естествознания А.А. Богданова. Философия языка и 

философия культуры А.А. Богданова. Философские дискуссии 20-х–30-х годов XX в. Полемика 

между «механистами» (Л. Аксельрод, А.К. Тимирязев, А. Варьяш, И.И. Скворцов-Степанов, 

Вл.Сарабьянов и др.) и «диалектиками» (А.М. Деборин, Я. Стон, Н. Карев, Гр. Баммель). Статус 

философии и ее отношение к естественным наукам. Позитивизм, механицизм и редукционизм 

«механистов». Абсолютизация гегелевской диалектики «деборинской школой». Победа 

«диалектиков». Журнал «Естествознание и марксизм». Дискуссии 30-х годов. Статьи М.Б. Митина, 

П.Ф. Юдина, В. Ральцевича «О новых задачах марксистско-ленинской философии». Разгром «правых 

уклонистов» («механицистов») и «меньшевиствующих идеалистов» (группа Деборина). Журнал 

«Под знаменем марксизма». Принцип партийности философии и науки. Очерк И. Сталина «О 

диалектическом историческом материализме» (1938 г.). «Онтогносеология» Мих. Лифшица. 

Историко-философские исследования 20–50-х годов. Изучение истории материализма, историко-

философские исследования немецкой диалектики (А.Ф. Асмус, В.К. Брушлинский, Н.А. Карев, 

Б.С.Чернышев, С.А. Яновская). Исследования по истории социалистических учений (В.П. Волгин). 

«История философии» под редакцией П.Ф. Александрова, Б.Э. Быховского, М.Б. Митина, 

П.Ф.Юдина (1940, 1941, 1943 гг.). Критика третьего тома после статьи «О недостатках и ошибках в 

освещении истории немецкой философии конца XVIII и начала XIX века» в журнале «Большевик» 

(1944 г.). 

 

8. Философия в СССР в 60-80-х годах XX века. Философия М.М. Бахтина 

Участие советских философов в международных философских конгрессах. Введение 

преподавания философии как обязательной вузовской дисциплины (1956 г.). Создание журнала 

«Философские науки» (1958 г.). «Хрущевская оттепель» и ее значение для  освобождения от 

прессинга догматизированного марксизма-ленинизма. Возвращение к К. Марксу. Проблема 

соотношения идей раннего и позднего Маркса, логики и диалектики «Капитала» Маркса, 

гуманистические аспекты творчества К. Маркса. Работы М.М. Розенталя, Э.В. Ильенкова, 

Л.А.Маньковского, Б.М. Кедрова, Н.И. Лапина, В.В. Кешелавы, В.А. Вазюлина. Развитие 

диалектической логики (Э.В. Ильенков, Г.С. Батищев, В.С. Библер, З.М. Оруджев, А.М.Минасян, 

В.А. Босенко). Формирование отечественной методологии науки (Л.Б. Баженов, Л.М. Косарева, 

Е.А.Мамчур, Е.П. Никитин, А.Л. Никифоров, В.С. Степин, А.И. Ракитов, В.С. Черняк, В.С. Швырев, 

В.А.Штофф). Разработка системного подхода в работах Э.Г. Юдина «Системный подход и принцип 

деятельности» (М., 1978) и В.П. Кузьмина «Принцип системности в теории и методологии» 

К.Маркса (М., 1980). Изучение и критика западной философии (Н.С. Автономова, В.Ф.Асмус, 

А.С.Богомолов, Б.Э. Быховский, П.П. Гайденко, А.Ф. Грязнов, А. В. Гулыга, А.Ф. Зотов, 

М.А.Киссель, В.Н. Кузнецов, В.М. Лейбин, К.Н. Любутин, Г.Г. Майоров, Ю.К. Мельвиль, 

А.В.Михайлов, Н.П. Мотрошилова, И.С. Нарский, Т.И. Ойзерман, В.В. Соколов, А.Н. Чанышев и 

др.). Разработка проблем теории познания (П.В. Копнин, С.Б. Крымский, В.А. Лекторский, 

А.М.Коршунов, В.В. Мантатов, Л.А. Микешина, В.С. Швырев). Обсуждение проблемы сознания. 

Книга А.Г. Спиркина «Сознание и самосознание» и В.П. Тугаринова «Философия сознания. 

Современные вопросы». Проблема онтологии сознания. Дискуссия об идеальном. Э.В. Ильенков: 

сознание – социальное образование; идеальное – объективная реальность в рамках общества, схема 

предметной деятельности, форма вещи, существующая лишь в действиях человека. Д.И. Дубровский: 

сознание связано с психофизиологией человека; идеальное – субъективная реальность, не 

существующая вне психики человека и обладающая сложной многомерной структурой. 

М.К.Мамардашвили: философско-антропологическая концепция на основе философии К. Маркса, 

феноменологии, экзистенциализма. Проблема специфики философского знания, сознания и 

познания. Работы В.С. Библера по проблемам культуры. Тема ценностей (О.Г. Дробницкий, 

Б.Т.Григорян, Ю.Н. Давыдов, В.И. Шинкарук, А.И. Яценко). Исследование культуры в работах М.С. 

Кагана. «Деятельностный» подход к культуре (Э.С. Маркарян, В.Е. Давидович, Ю.А. Жданов). 

«Нормативно-ценностный» подход (В.М. Межуев, Л.Н. Коган, Н.С. Злобин). Развитие философских 

проблем естествознания: В.С. Готт, Б.М. Кедров, В.И. Купцов, М.Э. Омельяновский, С.Т. Мелюхин, 

С.А. Пастушный. Разработка философских аспектов исследования человека, этики науки и биоэтики: 
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И.Т. Фролов, Б.Г. Юдин, П.Д. Тищенко, А.Я. Иванюшкин, И.В. Силуянова. Создание Института 

человека при Институте философии АН СССР (1986 г.). Российский национальный комитет по 

биоэтике (1992 г.). Философская антропология (М. Петросян «Гуманизм» (1964 г.), 

А.Г.Мысливченко, Б.Т. Григорян, С.С. Батенин, В.Е. Давидович, Ю.Н. Давыдов). Развитие 

социальной философии (В.С. Барулин, В.Ж. Келле и М.Я. Ковальзон, Л.Н. Коган, В.М. Межуев, 

К.Х.Момджян, Ю.К. Плетников, А.В. Разин, А.К. Уледов и др.). Разработка проблем этики и 

эстетики: А.А. Гусейнов, Ю.В. Борев, М.Ф. Овсянников. Творчество И.С. Кона, союз философии и 

психологии. Место философского творчества М.М. Бахтина в истории мировой и русской 

философской мысли. Основные этапы его жизненного и творческого пути. Этическая онтология 

М.М. Бахтина. Работы Бахтина «К философии поступка», «Автор и герой в эстетической 

деятельности». Нравственная реальность, поступок, ответственность, «бытие-событие». 

Эстетические воззрения М.М. Бахтина. Концепция диалога. Хронотоп. Понятие карнавала. 

Ключевые идеи философии языка М.М. Бахтина. 

 

9. Философские воззрения ученых-естествоиспытателей (В.И. Вернадский, 

К.Э.Циолковский, Н.Н. Моисеев) 

 «Космическое направление» научно-философской мысли в России. Космическое учение 

К.Э.Циолковского. Предвосхищение Циолковским выхода человечества в космическое пространство. 

«Космические идеи» А.Л. Чижевского. Основные этапы жизненного и творческого пути 

В.И.Вернадского. В.И. Вернадский как историк  русской и советской науки. Учение В.И.Вернадского 

о переходе биосферы в ноосферу, его философское и общенаучное значение. Универсальный 

эволюционизм Н.Н. Моисеева.  

 

4.3 Практические занятия (семинары) 

4 семестр 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. 1. Религиозно-философская мысль средневековой Руси 2 

2. 2. Развитие философии в послепетровской России  XVIII – XIX 

вв. 

2 

3. 3. Философия западничества 2 

4. 4. Религиозно-философские идеи славянофилов 2 

5. 5. Материализм и позитивизм в России 2 

6. 6. Философские искания русских писателей   XIX века 2 

7. 7. Философия  почвенничества, позднее славянофильство 2 

8. 8. Философия народничества 2 

9. 9. Философия в духовных академиях и университетах в  XIX – 

начале XX в. 

2 

  Итого: 18 

5 семестр 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1. 1. «Философия всеединства» В.С. Соловьева. Ранний период 

творчества В.С. Соловьева. Критика позитивизма. Учение о 

всеединстве и Богочеловечестве. Теория общества 

2 

2. 1. Нравственная философия и эстетика В.С. Соловьева 2 

3. 2. «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова 2 

4. 3. «Конкретный идеализм» С.Н. Трубецкого 2 

5. 3. Е.Н. Трубецкой: проблема смысла жизни 2 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

6. 4. Русский духовный ренессанс  конца  XIX – начала XX в. 

«Вехи». «Из глубины» 

2 

7,8. 4. Философия пола В.В. Розанова 4 

9. 4. Религиозно-философские идеи Д.С. Мережковского 2 

10,11. 5. Метафизика «положительного всеединства» и софиология: 

«религиозный материализм» С.Н. Булгакова 

4 

12,13. 6. Метафизика «положительного всеединства» и софиология: 

П.А.Флоренский 

4 

14,15. 7. Религиозный экзистенциализм Н.А. Бердяева 4 

16. 8. Иррационализм Л. Шестова 2 

17. 9. Интуитивизм и иерархический  персонализм Н.О. Лосского 2 

  Итого: 34 

6 семестр 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1,2. 1 Система теокосмического всеединства С.Л. Франка    4 

3. 2 В.Ф. Эрн: борьба за Логос  2 

4,5. 2 Философия духовного опыта И.А. Ильина 4 

6. 3 Философское мировоззрение Л.П. Карсавина  2 

7. 3 Евразийство 2 

8. 4 Русская философия в эмиграции. Б.П. Вышеславцев. 

Философия истории и культуры Г.П. Федотова 

2 

9. 5 Феноменология в России: Г.Г. Шпет 2 

10. 5 Философия А.Ф. Лосева 2 

11. 6 Особенности формирования марксистской философии в России 

конца XIX – начала XX в. Философия Г.В. Плеханова  

2 

12. 6 Диалектический и исторический материализм В.И. Ленина 2 

13. 7 Философские воззрения А.А. Богданова 2 

14. 7 Советская философия сталинского периода (20-50-е годы) 2 

15. 8 Философия в СССР в 60-80-х годах XX века  2 

16. 8 Философия М.М. Бахтина 2 

17. 9 Философские воззрения В.И.  Вернадского  2 

18. 9 Космическая философия К.Э. Циолковского. Универсальный 

эволюционизм Н.Н. Моисеева 

2 

  Итого: 36 

  Всего: 88 

 

4.4 Курсовая работа (5 семестр) 

1. Место и роль философских идей в культуре средневековой Руси. 

2. Философская традиция патристики и русская мысль. 

3. Русская средневековая историософия. 

4. Государственная идея в русской средневековой мысли. 

5. Влияние европейской философии и идеологии на русскую мысль (XVIII в.). 

6. Философские взгляды М.В. Ломоносова. 

7. Философия русского просвещения. 

8. Консервативная утопия М.М. Щербатова. 
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9. Философия в Киево-Могилянской академии. 

10. Религиозная философия Г.С. Сковороды. 

11. Русское шеллингианство (XIX в.). 

12. Философские воззрения В.Ф. Одоевского. 

13. Истоки и идеология российского западничества. 

14. Философия истории П.Я. Чаадаева. 

15. Философские взгляды А.И. Герцена. 

16. Религиозно-философские идеи А.С. Хомякова. 

17. Философская антропология И.В. Киреевского. 

18. Историософия славянофилов. 

19. Позитивизм в России (XIX в.). 

20. Философское мировоззрение Н.Г. Чернышевского. 

21. Философско-социологическая концепция Н.К. Михайловского. 

22. Философские взгляды крупнейших русских ученых-естествоиспытателей. 

23. Эволюция славянофильства (основные тенденции). 

24. Эстетика Аполлона Григорьева. 

25. Религиозно-философские искания русских писателей (Ф.М. Достоевский, А.Н. Толстой). 

26. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

27. К.Н. Леонтьев: взгляд на историю и культуру. 

28. Вл. Соловьев: Запад, Восток и Россия. 

29. Философия всеединства Вл. Соловьева. 

30. Учение о Богочеловечестве В.С. Соловьева. 

31. Нравственная философия В.С. Соловьева. 

32. Эстетика В.С. Соловьева. 

33. Российское неокантианство (основные представители и идеи). 

34. Философия П.Б. Струве. 

35. Религиозная метафизика П.Д. Юркевича. 

36. Неогегельянство в России. Б.Н. Чичерин, Н.Г. Дебольский. 

37. Философское учение Л.М. Лопатина. 

38. Русский космизм. 

39. «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова. 

40. Интуитивизм Н.О. Лосского. 

41. Развитие марксизма в России. Г.В. Плеханов. 

42. Развитие диалектического и исторического материализма В.И. Лениным. 

43. «Тектология» А.А. Богданова. 

44. Русская философия права (основные идеи). 

45. Духовно-академическая философия во второй половине  ХIХ – начале ХХ века (М.М. Тареев. 

В.И. Несмелов). 

46. Философия Д.С. Мережковского.  

47. В.В. Розанов – мыслитель и художник. Религиозные и философские идеи. 

48. Л. Шестов: критика рационализма. 

49. «Философия свободы» Н.А. Бердяева. 

50. Н.А. Бердяев о сущности человека. 

51. П.А. Флоренский – богослов, философ, ученый. 

52. Философия культуры и антропология С.Л. Франка. 

53. Софиология С.Н. Булгакова. 

54. Философское творчество С.Н. Трубецкого. 

55. Е.Н. Трубецкой: поиск смысла жизни. 

56. Культурология и антропология Л.П. Карсавина. 

57. Евразийцы о Западе, России и Востоке. 

58. Образ культуры и истории в творчестве Г.П. Федотова. 

59. Философия культуры Ф.А. Степуна. 

60. Философское творчество И.А. Ильина. 

61. Этика и метафизика Б.П. Вышеславцева. 

62. Г.В. Флоровский об истории русской мысли («Пути русского богословия»). 

63. Учение о ноосфере В.И. Вернадского. 
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64. Космическое учение К.Э. Циолковского. 

65. Философские идеи В.В. Зеньковского. 

66. Феноменологическая герменевтика Г.Г. Шпета. 

67. Философия диалога М.М. Бахтина. 

68. Феноменологическая философия А.Ф. Лосева. 

69. Философия М.К. Мамардашвили. 

70. Характерные черты русской философии. 

 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Зеньковский, В.В. История русской философии. В 2-х т. Т. 1 [Электронный ресурс] / В.В. 

Зеньковский. - М.; Берлин Директ-медиа, 2017. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=7237    

2. Зеньковский, В.В. История русской философии. В 2-х т. Т. 2 [Электронный ресурс] / В.В. 

Зеньковский. - М.; Берлин Директ-медиа, 2017. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=36337  

3. История русской философии: учебник [Электронный ресурс] / под ред. М.А. Маслина. –  3-е изд. 

– М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 640 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414693   

4. Лосский, Н.О. История русской философии [Электронный ресурс] / Н.О. Лосский . - М.: Директ-

Медиа, 2008. – 997 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=36339 

5.2 Дополнительная литература 

1. Евлампиев, И.И. История русской философии: учебное пособие / И.И. Евлампиев. – М.: Высшая 

школа, 2002. – 584 с. 

2. Емельянов, Б.В. История отечественной философии XI-XX веков: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Б.В. Емельянов, О.Б. Йонайтис. – Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2015. – 830 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275966 

3. Русская философская мысль: хрестоматия [Электронный ресурс] – М.: Издательство СГУ, 2004. 

– 369 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275192 

4. Русские мыслители о В.С. Соловьеве: сборник статей [Электронный ресурс]. – М.: Директ-

Медиа, 2012. – 138 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=130126  

5. Сербиненко, В.В. Русская философия: курс лекций: учебное пособие / В.В. Сербиненко. - 2-е изд. 

- М.: Омега - Л, 2006. - 464 с. 

6. Сухов, А.Д. Материалистическая традиция в русской философии [Электронный ресурс] / А.Д. 

Сухов. – М.: ИФ РАН, 2005. – 261 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=45005   

7. Яковенко, Б.В. История русской философии [Электронный ресурс] / Б.В. Яковенко. – М.: Директ-

Медиа, 2008. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=36333  

5.3 Периодические издания 

«Вопросы философии», «Вестник МГУ. Серия 7 Философия», «Философские науки», 

«Философия и общество», «Человек», «Эпистемология и философия науки», «Вестник 

Оренбургского государственного университета». 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=7237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=36337
http://znanium.com/bookread2.php?book=414693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=36339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275966
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275192
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=130126
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=45005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=36333
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5.4 Интернет-ресурсы 

1. http://terme.ru/ - Национальная философская энциклопедия 

2. http://rucont.ru/ - Национальный цифровой ресурс (межотраслевая электронная библиотека) 

«Руконт» 

3. http://www.humanities.edu.ru/  - Портал «Гуманитарное образование» 

4. http://phenomen.ru/ - Портал «Философия online» 

5. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»  

6. http://www.philosophy.ru/ - Философский портал  

7. http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии  

8. http://www.gumfak.ru/ - Электронная гуманитарная библиотека  

9. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Издательство Лань»  

10. https://ibooks.ru/ - Электронно-библиотечная система  

11. http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система Университетская библиотека on-line  

12. https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Философия серебряного 

века», «Философия русского космизма», «Русская философия советского периода», «Особый 

путь России: интеллектуальные споры XIX столетия в русской мысли», «Философия русской 

эмиграции», «Иммануил Кант в русской культуре» 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

1. Операционная система Microsoft Windows 

2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 

Publisher, Access) 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного  типа, семинарского  типа, для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 20-804, 20-805, 20-815, 20-816). 

Аудитории, оснащенные комплектами ученической мебели, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (ауд. 1-403, 1-

408, 3-320). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой 

подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ОГУ (читальный зал библиотеки ауд. 17-419). 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

1. Писарчик, Т.П. История русской философии. Ч. 1. Методические указания для специальности 

«философия» / Т.П. Писарчик. – Оренбург, ГОУ ОГУ, 2007. – 38 с.  

2. Писарчик, Т.П. История русской философии. Ч. 2. Методические указания для специальности 

«философия» / Т.П. Писарчик. – Оренбург, ГОУ ОГУ, 2007. – 31 с.  

3. Писарчик, Т.П. История русской философии. Ч. 3. Методические указания для специальности 

«философия» / Т.П. Писарчик. – Оренбург, ГОУ ОГУ, 2007. – 29 с.  
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