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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1. Цель дисциплины 
Общей целью является формирование интеллектуально-познавательных способно-

стей и навыков студентов через развитие их философского мышления посредством изуче-
ния исторического развития философского знания в эпоху Античности. Настоящая учебная 
дисциплина ориентирует на формирование универсальной мировоззренческой концепции 
посредством усвоения фундаментальных начал и принципов античной философии. Она 
способствует подготовке будущих философов к самостоятельной исследовательской ра-
боте, а также служит образованию методологического и эвристического потенциала как в 
теоретической, так и в практической областях их деятельности. 

 
1.2 Задачи дисциплины 
1. Определение предмета и методов познания античной философии 
2. Осознание проблемы сущностного начала философии на материале античной 

мысли 
3. Уяснение проблемы генезиса античной философии, её связи и соотношения с 

иными формами античного духа 
4. Выявление оснований периодизации истории античной философии  
5. Ознакомление с важнейшими источниками античной философской мысли 
6. Знание и понимание основных концепций античной философии 
7. Понимание античных начал философии как основы всей западной философской 

мысли 
 
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Античная философия относится к Блоку 1. «Дисциплины (модули)» базовой 
части учебного плана. 

 
1.4 Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:  

 
Код и наименование индикатора* до-

стижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт деятельно-

сти)) 
ОПК 2. Способен использовать различные приемы и методы устного и письменного изложения 
базовых философских знаний 

ИОПК 2.1 Понимает принципы изложе-
ния базовых философских знаний 

Знает особенности, факторы и характер складывания ис-
торико-философского процесса в античной традиции;  
Умеет профессионально работать с античным историко-
философским материалом.  
Владеет способностью использовать полученные знания 
и навыки в профессиональной деятельности 

ИОПК 2.2 Применяет различные приемы 
и методы устного и письменного изложе-
ния базовых философских знаний 

Знает основные периоды в истории античной традиции, 
их содержание, философские учения и школы, их пробле-
матику; 
Умеет работать с академическими документами: анали-
зировать, составлять комментарии, выявлять смыслы и со 
знанием дела формулировать, излагать и отстаивать соб-
ственное видение рассматриваемых проблем; умеет ака-
демически излагать и объяснять концептуальные взаимо-
связи изученных античных научных парадигм 
Владеет базовыми основами философии и логики антич-
ного научного мышления; навыками работы с информа-
цией из различных источников для решения 
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Код и наименование индикатора* до-
стижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт деятельно-

сти)) 
профессиональных задач; основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, переработки ин-
формации 

 
 
2. Структура и содержание дисциплины 
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зач. ед. (288 часов), их распределение 
по видам работ представлено в таблице. 

 
Вид учебной работы 

 
Всего 
часов 

Семестры 
(часы) 

1 2 
Контактная работа, в том числе:    
Аудиторные занятия:    
Занятия лекционного типа 54 16 28 
Лабораторные занятия - - - 
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 54 36 16 
Иная контактная работа:    
Контроль самостоятельной работы (КСР) 9 2 7 
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,6 0,3 0,3 
Самостоятельная работа, в том числе: 111 54 57 
Курсовая работа (разработка и выполнение) 16 8 8 
Проработка учебного (теоретического) материала 14 7 7 
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, 
презентаций) 25 15 10 

Реферат 10 5 5 
Подготовка к текущему контролю 20 14 6 
Контроль: 71.4 35.7 35.7 
Подготовка к экзамену 80,4 35,7 44,7 
Общая трудоемкость час. 288 144 144 

в том числе контактная работа 122,6 59,3 63,3 
зач. ед. 8 4 4 

 
 
2.2 Структура дисциплины: 
 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисци-

плины. 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  
Разделы дисциплины, изучаемые в 1-м семестре: 
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№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Внеауди-
торная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  Философия и история философии. Единство логического и 
исторического 10 2 4  4 

2.  
Проблема генезиса философии: от мифа к логосу. Главные 
концепции возникновения философии. Преимущества мифо-
генной концепции 

12 2 4  6 

3.  Греческая предфилософия. Философия и иные формы антич-
ного духа 20 4 6  10 

4.  Становление античной философии Ч1. Проблема первоначала 
(архэ). Ионийская философия 16 2 4  10 

5.  Становление античной философии Ч2. Италийская филосо-
фия 20 2 8  10 

6.  Суть парменидовой проблемы и первые попытки ее решения  14 2 6  6 

7.  Античный атомизм Левкиппа – Демокрита 12 2 4  8 
 ИТОГО по разделам дисциплины(1с) 106 16 36  54 
 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2     
 Промежуточная аттестация (ИКР) 0.3     
 Подготовка к текущему контролю 35.7     
 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

 
Разделы дисциплины, изучаемые во 2-м семестре: 

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Внеауди-
торная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  Греческое Просвещение. Софисты. Сократ и сокра-
тические школы 

14 4 2  8 

2.  Философия Платона 20 6 4  10 

3.  Философия Аристотеля 22 6 6  10 

4.  Эллинистическая и эллинистическо-римская фило-
софия 14 4 2  8 

5.  Античный неоплатонизм 14     6 2  6 

6.  Специфика античной философии. Итог тысячелет-
него развития 6 2 2  2 

 ИТОГО по разделам дисциплины (2с) 101 28 16  57 
 Контроль самостоятельной работы (КСР) 7     
 Промежуточная аттестация (ИКР) 0.3     
 Подготовка к текущему контролю 35.7     
 Общая трудоемкость по дисциплине  144     

 
 
2.3 Содержание разделов дисциплины: 

 
2.3.1 Занятия лекционного типа 

 

№  Наименование  
раздела 

Тематика занятий  
 

Форма теку-
щего  

контроля 
1 2 3 4 



 

 

 

6 

1 Философия и 
история фило-
софии. Един-
ство логиче-
ского и истори-
ческого 

Предварительные понятия философии и истории философии. 
Проблема дефиниции философии. Определения философии са-
мой  античной мыслью. Единство философского и историко-фи-
лософского знания. О соотношении исторического и логиче-
ского в философии. Проблематика периодизации античной фи-
лософии. 

Устный 
опрос 

2 Проблема гене-
зиса филосо-
фии: от мифа к 
логосу. Глав-
ные концепции 
возникновения 
философии. 
Преимущества 
мифогенной 
концепции  

Главные концепции генезиса философии: мифогенная (религио-
генная); гносеогенная; социогенная; мистико-религиозная 
(«греческое чудо») и др. Преимущества и недостатки мифоген-
ной концепции. Сущностные аспекты мифа. Первичный (син-
кретический) и вторичный (дифференцированный) миф. Сущ-
ностные аспекты мифа. Мифологическое содержание античной 
культуры. 

Устный 
опрос 

3 

Греческая 
предфилосо-
фия. Филосо-
фия и иные 
формы антич-
ного духа 

Понятие «осевого времени» (Ясперс). Исторические предпо-
сылки возникновения философского знания: культурный пере-
ворот в Древней Греции VIII – V веков до н.э. Социокультурные 
предпосылки греческой философии. Греческая мифология в 
зеркале религиозного и художественного мышления. Олимпий-
ская и орфическая мифология. Эпические теогонии и космого-
нии (Гомер, Гесиод). Теогония Ферекида. Античная лирика и 
открытие человеческой личности.  Античная трагедия как пред-
посылка открытия сознания и теоретического созерцания. За-
рождение  правового и политического сознания. Открытие мо-
рали. Гномическая мудрость «семи мудрецов». Античная про-
тонаука и предпосылки рационального мышления.  

Устный 
опрос, эссе 

4 Становление 
античной фило-
софии (I). Ио-
нийская фило-
софия. Про-
блема первона-
чала (архэ) 

Первые шаги философской мысли: переосмысление мифоло-
гемы первоначала (архэ) в философском (фисиологическом) 
плане. Античное понятие природы. Первые философы как «фи-
сиологи». Ионийское начало. Философия милетцев. Понимание 
первоначала Фалесом (вода). Анаксимандром (апейрон), Анак-
сименом (воздух). Учение Гераклита Эфесского. Первоначало 
как огонь и как логос. Зарождение диалектики в философии Ге-
раклита.   

Устный 
опрос, эссе 

5 

Становление 
античной фило-
софии (II). Ита-
лийская фило-
софия 

Италийское начало философии. Пифагор и раннее пифагорей-
ство. Пифагорейский образ жизни. Мудрость и «любовь к муд-
рости» (философия). Орфические корни пифагорейского уче-
ния. Душа и тело. Число как первоначало. Пифагорейская фило-
софия числа (Филолай). Пифагорейская наука (математика). 
Космология пифагорейцев. Значение пифагореизма для евро-
пейской философии и науки. Элейская школа философии. Ксе-
нофан Колофонский и критика им традиционной языческой ре-
лигии. Главный принцип Ксенофана: «Единое – вот мой Бог», 
его  связь с учением элеатов. Парменид – истинный основатель 
элейской философии. Два пути знания: истина и мнение. Бытие 
как первоначало. Тождество истины бытия и истины мысли о 
бытии. «Бытие» Парменида как истинное начало античной фи-
лософии и философии как таковой. Апории Зенона Элейского. 
Осознание необходимости доказательности философских поло-
жений – открытие теретического мышления. 

Устный 
опрос, эссе 

6 Суть пармени-
довой про-
блемы и пер-
вые попытки ее 
решения 

Многоаспектность парменидовой проблемы. Противополож-
ность мысли и чувственного опыта, истины и мнения. Отказ от 
решения проблемы самим Парменидом. Первые попытки реше-
ния проблемы на путях досократовской  натурфилософии.  Эм-
педокл и его учение о четырех корнях (первоначалах) вещей. 
Смысл «акосмических» сил («любви» и «вражды»). Анаксагор 

Устный 
опрос 
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и его учение о «гомеомериях» и «нусе» (космическом уме). 
Несостоятельность этих попыток 

7 

Античный ато-
мизм Левкиппа 
– Демокрита 

Смысл античного атомизма: новая попытка решения пармени-
довой проблемы в рамках физической традиции. Модификация  
основных положений Парменида: признание наряду с бытием 
(каждый отдельный атом, сохраняющий все свойства пармени-
довского бытия) -  небытия (пустоты), создающего условия для 
множественности и движения применительно к миру в целом. 
Редукционизм атомизма, отрицающего реальность чувственных 
качеств. Учение о необходимости и отрицание случайности. Фа-
тализм атомистов. Создание атомистической научной про-
граммы. Античный атомизм как прообраз будущего новоевро-
пейского механицизма. Учение Демокрита о познании. Невоз-
можность решения проблемы Парменида в рамках натурфило-
софии. Историческое значение философии атомистов.    

Устный 
опрос 
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Греческое Про-
свещение. Со-
фисты. Сократ 
и сократиче-
ские школы 

Понятие просвещения. «Sapere aude!» - девиз истинного просве-
щения. Общая характеристика греческого Просвещения V – IV 
веков до н.э. Софистика. Философские аспекты софистики. Фи-
лософские взгляды «старших» софистов. Протагор. Учение о 
релятивности и субъективности истины. Тезис Протагора: «Че-
ловек есть мера всех вещей…». Горгий. «О не-сущем или о при-
роде». Логический смысл софистики. Софизмы и паралогизмы. 
Сократ. Жизнь. Смерть. Личность. Философия. Что означает 
«незнание» Сократа? Сократ как основатель апофатической тра-
диции античности. Сократический диалог и становление антич-
ной диалектики. В чем смысл сократовского вопрошания? 
«Майевтика» Сократа. Сократовское требование определения 
общих понятий. Морально-этическая направленность философ-
ских интересов Сократа. Сократ как учитель. Сократ как «оли-
цетворение философии». Сократические школы и их представи-
тели: Мегарская школа (Евклид); Элидо-Эретрийская школа 
(Федон); Киренская школа (Аристипп); Киническая школа (ки-
ники) – (Антисфен, Диоген). Общая характеристика.  

Устный 
опрос 
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Философия 
Платона 

Платон как личность. Философский диалог – жанр платонов-
ских произведений. Обзор главных сочинений Платона. Фило-
софский идеализм Платона. Главное философское открытие 
Платона – открытие идеального. Эйдология (учение об идеях 
(эйдосах)) как ядро платоновской онтологии. Решение Плато-
ном парменидовой  проблемы с позиций идеализма и онтологи-
ческого дуализма. Фундаментальное онтологическое противо-
поставление Платоном истинного бытия (идеи, эйдосы) и небы-
тия (материя), которое с необходимостью влечет за собой  про-
тивопоставление мира идей миру вещей. Мир вещей (природа) 
как становление (единство бытия и небытия). Апофатический 
аспект философии Платона: выделение  им сверхбытийного 
единства – Блага или Единого – «безосновной основы бытия», 
трансцендентной как природному, так и идеальному мирам – 
Бога. Диалектика идей у Платона. Диалектика Единого и мно-
гого как одна из важнейших проблем всей античной философии. 
Идеальный мир в целом как Мировой Ум.  Учение Платона о 
душе. Мировая Душа (Душа космоса) и индивидуальные души. 
Начало формирования главной триады всего платонизма: Еди-
ное – Ум - Душа. Учение Платона о знании как вечно истинном 
бытии идеального Ума. Онтологическое понимание истины как 
алетейи (несокрытости бытия). Учение о человеческом позна-
нии. Знание и мнение, их противоположность.  Виды знания: 
«ноэсис» и «дианойя». Способы познания: «эрос» и «анам-
несис». Учение Платона об идеальном  государстве. Критика су-
ществующих форм государства. Социально-политическая уто-
пия Платона. Роль философов в идеальном государстве. Плато-
новская «пайдейа»: теория воспитания человека и гражданина. 
Гипотетическая космогония и  космология Платона. Идея тво-
рения мира и ее историческая судьба. Платоновская философия 

Устный 
опрос 



 

 

 

8 

как творческий синтез предшествующих философских учений 
на принципиально новом теоретическом основании – концеп-
ции идеального.  Величие Платона как философа. «Вся европей-
ская философия – это несколько примечаний к Платону», - А.Н. 
Уайтхед. 

10 

Философия 
Аристотеля 

Аристотель – гениальный ученик и критик Платона. Судьба фи-
лософского наследия Аристотеля. Обзор главных  сочинений 
мыслителя. Философское произведение как научный трактат. 
Идея философии как универсальной умозрительной науки. Три 
вида знания по Аристотелю: 1) теоретическое («первая филосо-
фия» или метафизика ; «вторая философия» или физика, мате-
матика); 2) практическое (этика; политика); 3) пойетическое 
(риторика, поэтика; все прикладные искусства, в т.ч. медицина). 
Общая характеристика философской системы Аристотеля. Фи-
лософия как наука о сущем (бытии). Логика как органон науч-
ного знания вообще. Формальный характер  аристотелевской 
дедуктивной логики. Первая философия (метафизика, теология) 
– наука о «сущем как сущем». Онтология Аристотеля. Учение о 
категориях сущего как теория субстанциального и акциденталь-
ного бытия. Теория сущности. Учение о четырех причинах и 
началах (родах) бытия. Учение о возможности и действительно-
сти (потенциальном и актуальном бытии). Гилеморфизм Ари-
стотеля. Форма и материя, энергия, энтелехия. Теология Ари-
стотеля: философское понятие Бога. Актуально сущее для мира 
в целом как божественный ум (нус) и неподвижный перводви-
гатель. Вторая философия (физика, наука о природе вообще). 
Эмпирический характер аристотелевской науки. Природа как 
«принцип движения и покоя». «Движение (процесс изменения)» 
- центральное понятие аристотелевской физики. Космология 
Аристотеля. Учение о душе и ее частях. Разумная часть души.   
Телеологизм Аристотеля. Практическая философия. Этика Ари-
стотеля. Этические и дианоэтические добродетели. Политиче-
ское учение Аристотеля. Формы правления. Поэтика Аристо-
теля. Риторика. Значение философии Аристотеля для последу-
ющего развития мировой философии.  

Устный 
опрос 

11 

Эллинистиче-
ская и эллини-
стическо-рим-
ская филосо-
фия 

Эллинистический и эллинистическо-римский периоды антич-
ной философии. Античный стоицизм.  Общая характеристика. 
Философия как наука, приближающая к мудрости, т.е. к «зна-
нию вещей божественных и человеческих».  Древняя Стоя (Зе-
нон Китионский, Клеанф, Хрисипп). Логика, физика и этика 
стоиков. Дихотомия «истинно сущего  (телесного)» и «как бы 
сущего (не-сущего, бестелесного)». Понятия «лектон», «тонос». 
Пантеизм стоиков. «Всекосмический синтаксис» стоиков: ра-
зум, космос и природа как единое целое. «Творческий огонь» - 
бог-Логос космоса, «пневма» - огненная мировая душа. Идея 
«автаркии» добродетели – основа стоической этики. Ее риго-
ризм. Эволюция стоицизма. Средняя Стоя (Панетий, Посидо-
ний). Моральная философия римских стоиков (Сенека, Эпиктет, 
Марк Аврелий). Влияние стоицизма на формирование христи-
анства и европейскую этику. Античный скептицизм. Пиррон – 
основатель скептицизма. Секст Эмпирик – главный философ-
ский источник греческого скептицизма. Принцип «эпохе» (воз-
держание от суждений). «Атараксия» - главный моральный 
принцип пирронизма. Скептические «тропы»: 10 тропов Энеси-
дема (старые тропы) и 5 тропов Агриппы (новые тропы). Влия-
ние античного скептицизма на европейскую мысль. Философия 
Эпикура. Физика. Каноника. Этика. Атомизм Эпикура. Введе-
ние принципа случайности в движение атомов как реакция на 
жесткий детерминизм Демокрита. Случайность как природная 
основа человеческой свободы. «Пролепсис» - главная категория 
эпикуровской каноники. Эвдемонистическая этика Эпикура. 
Главные категории эпикуровской этики «фронесис» (благоразу-
мие), «эвтюмия» (счастье), «атараксия» (безмятежность). 

Устный 
опрос 
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Римское эпикурейство. Тит Лукреций Кар. Эпикурейская муд-
рость в эпоху Возрождения и в Новое время.  

12 

Античный 
неоплатонизм 

Эволюция античного платонизма. Возникновение неоплатонизма. 
Неоплатонические школы и главные представители (Плотин, 
Порфирий, Ямвлих, Прокл, Дамаский).  Плотин – родоначаль-
ник неоплатонической философии. «Эннеады». Генезис и 
структура плотиновской философской системы. Неоплатониче-
ская триада: «Единое – Ум - Душа». Первая ипостась: «Единое» 
как абсолютное первоначало, порождающее самого себя. Транс-
цендентность и сверхбытийность, бесконечность и абсолют-
ность Единого. Апофатика Плотина: невозможность мышления 
и словесного выражения Единого. Единое как Благо. Творче-
ское созерцание Единого в экстазе (мистическая интуиция). 
Единое как Сверх-Благо, Сверх-Бытие, Сверх-Мышление, 
Сверх-Жизнь. Вторая ипостась триады: «Ум» («Единое-как-
многое»). Высшее интеллектуальное начало, содержащее в себе 
платоновский мир идей. Третья ипостась: «Душа» («Единое-и 
многое»). Происхождение природного космоса (чувственной 
материи) как предел исхождения (эманации) Единого. Природа 
и судьба человека. Человек - «фундаментальны образом душа», 
исток которой - «Идея высшей души». Судьба души – достиже-
ние Божественного. Пути возврата к Абсолюту: три традицион-
ных ( 1) путь добродетели; 2) путь платоновской эротики; 3) 
путь диалектики). Оригинальный 4-й путь Плотина: «опроще-
ния» «воссоединения с Единым» и «экстаза» (мистического со-
юза).      Последний этап духовной активности – метафизическое 
молчание. Возвращение к Единому посредством экстаза – воз-
врат к Благу через творческое созерцание: «Такова жизнь Богов 
и людей блаженных по эту сторону жизни, жизнь, в которой ни-
что земное уже не задевает, бегство единственного к Единому». 
(Плотин.  «Эннеады»). Неоплатонизм как завершение античной 
языческой философии.   
  

Устный 
опрос 

13 Специфика ан-
тичной филосо-
фии. Итоги ты-
сячелетнего 
развития 

Специфика античной философии. Типологическая характери-
стика античного разума. Эйдетический и эстетический  характер 
античной философии. Античная диалектика. Античные начала 
философии как начала философии вообще. Возвращение к ан-
тичным истокам философской мысли – насущная потребность 
философии всякой исторической эпохи.  

Устный 
опрос 

 
2.3.2 Занятия семинарского типа 
 

№  Наименование  
раздела 

Тематика занятий  
 

Форма текущего  
контроля 

1 2 3 4 
1 Философия и исто-

рия философии. 
Единство логиче-
ского и историче-
ского 

Проблема дефиниции философии. Предвари-
тельные определения философии и истории 
философии. Античные дефиниции философии 

Устный опрос 

2 Проблема генезиса 
философии: от мифа 
к логосу. Главные 
концепции возникно-
вения философии. 
Преимущества ми-
фогенной концепции 

Главные концепции генезиса мифа. Сущност-
ные аспекты мифа 

Устный опрос 
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3 Становление антич-
ной философии. 
Проблема первона-
чала (архэ). Ионий-
ская философия. 
Италийская филосо-
фия 

Понятие первоначала (архэ): историческое и 
сущностное начала. Первые философы. Ми-
летская школа. Философия Гераклита. Фило-
софема «Логоса». Пифагор и ранние пифаго-
рейцы. Философия числа. Элейская школа. 
Учение Парменида о бытии.  

Устный опрос 

4 

Греческая предфило-
софия. Философия и 
иные формы антич-
ного духа 

Понятие предфилософии. Основные формы 
духовной культуры Древней Греции как пред-
посылки возникновения философии. Древне-
греческая мифология как исходная форма ан-
тичной духовности. Религия, право и мораль 
как необходимые условия зарождения филосо-
фии. Искусство Древней Греции и философия. 
Особая роль античной литературы в формиро-
вании философского мышления. Эпос. Лирика. 
Драма  

Устный опрос 

5 Суть парменидовой 
проблемы и первые 
попытки ее решения. 
Античный атомизм 
Левкиппа - Демо-
крита 

Парменидова проблема: ее многозначноч-
ность. Первые попытки решения проблемы. 
Эмпедокл. Анаксагор. Античный атомизм. 
Атом Демокрита и парменидовское «бытие» 

Устный опрос 

6 
Греческое Просве-
щение. Софисты. Со-
крат и сократические 
школы 

Что такое просвещение? Общая характери-
стика греческого Просвещения. Софистика. 
Старшие софисты (Протагор, Горгий) и их 
вклад в философию. Сократ и истоки грече-
ской апофатики. В чем смысл сократовского 
вопрошания и сократовской иронии? Сократи-
ческий диалог. Значение Сократа для филосо-
фии. Сократические школы. Киники. Диоген  

Устный опрос 

7 

Философия Платона 

Философский идеализм Платона. Эйдология 
(учение об идеях) и онтология Платона. Знание 
и мнение. Способы и виды человеческого по-
знания и знания. Учение о душе. Диалектика 
идей у Платона. Космология Платона. Учение 
об идеальном государсиве. Значение Платона 
для европейской философии 

Устный опрос 

8 

Философия Аристо-
теля 

Понимание философии как науки. Общая ха-
рактеристика философской системы Аристо-
теля. «Первая философия» (метафизика). 
Структура и основные проблемы аристотеле-
вой метафизики. Учение о сущности. Бог как 
первая (истинная) сущность. «Вторая» филосо-
фия (физика). Учение Аристотеля о природе и 
движении. Учение о душе. Аристотелевская 
логика. Политика и этика Аристотеля. Значе-
ние Аристотеля для европейской философии 

Устный опрос 

9 

Эллинистическая и 
эллинистическо-рим-
ская философия 

Общая характеристика античного эллинизма. 
Античный стоицизм. Философия древних сто-
иков. Пиррон. Хрисипп. Римский стоицизм. 
Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. Атичный 
скептицизм. Тропы скептиков (древние – Эне-
сидем; новые - Агриппа). Эикуреизм. Атоми-
стическая философия Эпикура. Римский эпи-
куреизм (Лукреций). 

Устный опрос 

10 
Античный неоплато-
низм 

Эволюция платонизма в античную эпоху. Пло-
тин – родоначальник неоплатонизма. «Энне-
ады». Фундаментальная триада неоплатонизма 
– «Единое – Ум - Душа». Апофатическая 

Устный опрос 
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концепция Единого (генология) Плотина. Ос-
новные школы античного неоплатонизма: рим-
ская (Плотин, Порфирий); сирийская 
(Ямвлих); афинская (Прокл, Дамаский). Систе-
матизация неоплатонизма Проклом. Значение 
и дальнейшая судьба неоплатонизма в евро-
пейской философии. Специфика античной фи-
лософии в целом. 

 
2.3.3 Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия – не предусмотрены 
 
2.3.4 Курсовые работы 

Примерная тематика курсовых работ (во 2-м семестре) 
1. Античная предфилософия: основные виды. 
2. Древнегреческая мифология и ее роль в возникновении греческой философии. 
3. Проблема первоначала (архэ) и становление раннегреческой философии. 
4. Философская мысль Гераклита. 
5. Учение элеатов о бытии. Суть парменидовой проблемы. 
6. Философия числа у пифагорейцев. 
7. Первые попытки решения парменидовой проблемы (Эмпедокл, Анаксагор, Демо-

крит). 
8. «Фисиология» досократиков. 
9. Софисты как деятели греческого Просвещения. 
10. Сократ как «олицетворение философии». 
11. Философский идеализм Платона. 
12. Онтология Платона.  
13. Социальная - политическая утопия Платона: учение об идеальном государстве. 
14. Диалектика идей у Платона. 
15. Космология Платона и Аристотеля (сравнительная характеристика). 
16. Платоновская и аристотелевская концепции знания (сравнительная характери-

стика). 
17. Критика Аристотелем платоновского учения об идеях. 
18. Главные проблемы метафизики Аристотеля. 
19. Платоновское и аристотелевское учения о душе (сравнительная характеристика). 
20. Физика Аристотеля. 
21. Философия древних стоиков. 
22. Моральная философия римских стоиков. 
23. Античный скептицизм. 
24. Сравнительная характеристика атомистики Демокрита и Эпикура. 
25. Апофатическая традиция античного неоплатонизма. 
26. Философия Плотина и главная триада неоплатоников (Единое – Ум – Душа). 
27. Генология Плотина и Прокла (сравнительная характеристика). 
28. Неоплатонические комментарии на диалог Платона «Парменид» (Прокл, Дамас-

кий). 
29. Специфика античной философии в целом (типология античного разума). 
30. Античные начала европейской философии. 

 
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

№  Вид СРС Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по 
выполнению самостоятельной работы  
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1 2 3 
1.  Подготовка тем  

для докладов 
Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : 
учебник для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 2 : От XVII 
до XXI века. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 402 
с. Ссылка на ресурс: https://biblio-online.ru/book/B9FD760C-
9343-4AD3-9677-67734E78B983 
Липский, Б. И. Философия [Электронный ресурс] : учебник 
для академического бакалавриата / Б. И. Липский, Б. В. Мар-
ков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 384 с. 
Ссылка на ресурс: https://biblio-online.ru/book/C5EF5215-383F-
480B-9E75-1855FCDB7548 
Суриков, И. Е. Античная Греция: ментальность, религия, 
культура (Opuscula selecta I) [Электронный ресурс] / И. Е. Су-
риков ; Институт всеобщей истории РАН. - М. : Языки славян-
ских культур, 2015. - Ссылка на ресурс: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473829&sr=1 

2.  Подготовка для  
участия в кол-
локвиумах 

Ивин, А. А.Философия [Электронный ресурс] : учебник для 
академического бакалавриата / А. А. Ивин, И. П. Никитина. - 
М. : Юрайт, 2017. - 478 с .Ссылка на ресурс: https://biblio-
online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317 
История философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.В. Перцев [и др.]. - М. : Флинта, 2017. - 324 с. Ссылка на ре-
сурс: https://e.lanbook.com/book/99536#authors 
Липский, Б. И. Философия [Электронный ресурс] : учебник для 
академического бакалавриата / Б. И. Липский, Б. В. Марков. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 384 с. Ссылка 
на ресурс: https://biblio-online.ru/book/C5EF5215-383F-480B-
9E75-1855FCDB7548 

3.  
 

Подготовка для 
работы на се-
минарах 

Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : 
учебник для академического бакалавриата : в 2 ч. Ч. 2 : От XVII 
до XXI века. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 402 
с. Ссылка на ресурс: https://biblio-online.ru/book/B9FD760C-
9343-4AD3-9677-67734E78B983 
Ивин, А. А. Философия [Электронный ресурс] : учебник для 
академического бакалавриата / А. А. Ивин, И. П. Никитина. - 
М. : Юрайт, 2017. - 478 с .Ссылка на ресурс: https://biblio-
online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317 
История философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.В. Перцев [и др.]. - М. : Флинта, 2017. - 324 с. Ссылка на ре-
сурс: https://e.lanbook.com/book/99536#authors 
Липский, Б. И. Философия [Электронный ресурс] : учебник для 
академического бакалавриата / Б. И. Липский, Б. В. Марков. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 384 с. Ссылка 
на ресурс: https://biblio-online.ru/book/C5EF5215-383F-480B-
9E75-1855FCDB7548 
Суриков, И. Е. Античная Греция: ментальность, религия, куль-
тура (Opuscula selecta I) [Электронный ресурс] / И. Е. Суриков 
; Институт всеобщей истории РАН. - М. : Языки славянских 
культур, 2015. - Ссылка на ресурс: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473829&sr=1 
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3 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса используются современные образова-
тельные технологии: 

1. – информационно-коммуникационные технологии; 
2. – проектные методы обучения; 
3. – исследовательские методы в обучении; 
4. – проблемное обучение. 
5. Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную ра-

боту студентов и руководство этой работой со стороны преподавателя.  
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 
метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 
 
4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации 

 
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 
Контрольными заданиями для проведения текущего контроля (аттестации) по освое-

нию дисциплины «Античная философия» является коллоквиум, представляющий собой бе-
седу со студентами по вопросам и заданиям по темам курса. 

 
4.1.1 Вопросы и задания для устного опроса / самопроверки по разделам дисци-

плины. 
 
Тема 1. Проблема определения предмета истории философии. 
1. Что означает дать дефиницию предмету историко-философской науки? 
2. Почему предварительная дефиниция предмета философии является превратной? 
3. Определите значение истории философии для философского знания вообще. 
4. Раскройте соотношение исторической и логической форм философии. 
Тема 2. Способы (методы) историко-философского познания. 
1. Что является принципом дифференциации способов историко-философского 

знания? 
2. В чем определенность опытной формы истории философии? В чем ее отличие 

от рефлексивной истории философии. 
3. Раскройте принцип доктринального (метафизического) подхода к истории 

философии. Почему он также называется догматическим? 
4. Разверните логику эмпирического метода в истории философии. 
5. Что такое критический («эпистемологический») метод в историко-философ-

ской науке? 
6. Что понимается под историко-философским «нарративом»? 
7. В чем логика спекулятивного способа историко-философского знания? 
8. Сформулируйте проблему периодизации истории философии. 
9. Почему история философии подразделяется на «греческую» и «германскую» 

формы философствования? 
Тема 3. О начале истории философии. 
1. В чем состоит проблема исторического начала истории философии? 
2. Каковы исторические предпосылки возникновения философии в Древней 

Греции? 
3. Почему мы говорим об «античных началах» философии как таковой?   
4. В чем заключается проблема логического начала истории философии? 
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Тема 4. Ранняя греческая философия. 
1. Что такое греческая предфилософия? 
2. Изложите основные положения милетских мыслителей. 
3. В чем интеллектуальная важность пифагорейской школы? 
4. Почему логическим началом истории философии является принцип элеатов? Из-

ложите их учение. 
5. Как философия атомистов решает парменидовскую проблему? 
6. Дайте основные положения философии Эмпедокла. 
7. Изложите философскую концепцию Анаксагора. Раскройте логическое значение 

древнегреческой философской мысли до Анаксагора включительно. 
Тема 5. Софисты, Сократ, сократические школы. 
1. Дайте общую характеристику греческого Просвещения. 
2. Назовите наиболее важных софистов и охарактеризуйте их идеи. 
3. Дайте изложение философской позиции Сократа. 
4. Каковы основные точки зрения сократических школ? 
Тема 6. Философия Платона 
1. Дайте краткое изложение платоновского учения об идеях. 
2. Что такое диалектика у Платона? 
3. Каковы основные положения космологии Платона? 
4. Изложите платоновское учение о государстве. 
5. В чем заключается значение философии Платона для истории философии? 
Тема 7. Философия Аристотеля 
1. «Платон мне друг, но истина дороже» – как бы вы охарактеризовали это изрече-

ние, приписываемое Аристотелю? 
2. Дайте изложение основных идей аристотелевской «Метафизики». 
3. В чем заключаются основные идеи Аристотеля о природе? 
4. Каково аристотелевское учение о душе? 
5. Дайте краткое освещение этических идей Аристотеля. 
6. Каковы взгляды Аристотеля на политику? 
7. В каком смысле Аристотель является отцом логической науки? 
8. Дайте общий обзор аристотелевской системы. 
Тема 8. Стоицизм и эпикуреизм 
1. Почему стоицизм и эпикуреизм являются формами догматической философии? 
2. Раскройте основные положения стоической философии (физика, логика, этика). 
3. В чем важность стоической логики? 
4. Раскройте основные положения эпикурейской философии («каноника», физика, 

этика). 
Тема 9. Античный скептицизм 
1. Дайте изложение основных идей «древнего» пирронизма. «Древние» тропы. 
2. Раскройте философское значение «новых» тропов. 
3. Назовите наиболее важных представителей античного скептицизма. 
Тема 10. Античный неоплатонизм 
1. Почему античный неоплатонизм представляет собой систему спекулятивной фи-

лософии античности? 
2. Раскройте основные положения философии Плотина. 
3. В чем вы видите значение философии Порфирия? 
4. Каковы главные моменты философии Прокла? 

Критерии оценки: 
оценка «отлично» выставляется, если тематика раскрыта исчерпывающе, 
всесторонне; 
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оценка «хорошо» ставится в случае, если предмет исследования раскрыт в 
основных чертах, квалифицированно, но без указания на систематические 
связи между компонентами; 
оценка «удовлетворительно» выставляется, когда тематика отражает 
предмет лишь в основных чертах, без достаточной детализации и конкре-
тики; 
оценка «неудовлетворительно» ставится, когда тематика предмета не 
раскрыта должным образом.  
 

Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Кубанский государственный университет» 
Кафедра  философии  

 
Примерные темы эссе (рефератов, докладов, презентаций) 

по дисциплине      
 

1. Миф как форма синкретического сознания. Миф и знание. Миф и искусство. 
2. Проблема генезиса философии. 
3. Античная мифология как элемент древнегреческой протофилософии. 
4. Семь мудрецов. Гномическая мудрость античности. 
5. Понятие первоначала (архэ). Его роль в становлении античной философии. 
6. Первые философы. Фалес. Античное понимание природы. 
7. Милетская философия. Общая характеристика. Преемственность идей у первых фи-

лософов. 
8. Пифагорейство: философия и теория. Пифагорейская математика и мистика чисел. 

Число как первоначало. 
9. Философия Гераклита. Понятие Логоса. 
10. Элейская школа. Общая характеристика. Учение Ксенофана. 

Критерии оценки эссе: 
оценка «отлично» выставляется, если тематика раскрыта исчерпывающе, 
всесторонне; 
оценка «хорошо» ставится в случае, если предмет исследования раскрыт в 
основных чертах, квалифицированно, но без указания на систематические 
связи между компонентами; 
оценка «удовлетворительно» выставляется, когда тематика отражает пред-
мет лишь в основных чертах, без достаточной детализации и конкретики; 
оценка «неудовлетворительно» ставится, когда тематика предмета не рас-
крыта должным образом.  
 

Примерная тематика курсовых работ (во 2-м семестре) 
 
31. Античная предфилософия: основные виды. 
32. Древнегреческая мифология и ее роль в возникновении греческой философии. 
33. Проблема первоначала (архэ) и становление раннегреческой философии. 
34. Философская мысль Гераклита. 
35. Учение элеатов о бытии. Суть парменидовой проблемы. 
36. Философия числа у пифагорейцев. 
37. Первые попытки решения парменидовой проблемы (Эмпедокл, Анаксагор, Демо-

крит). 
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38. «Фисиология» досократиков. 
39. Софисты как деятели греческого Просвещения. 
40. Сократ как «олицетворение философии». 
41. Философский идеализм Платона. 
42. Онтология Платона.  
43. Социальная - политическая утопия Платона: учение об идеальном государстве. 
44. Диалектика идей у Платона. 
45. Космология Платона и Аристотеля (сравнительная характеристика). 
46. Платоновская и аристотелевская концепции знания (сравнительная характери-

стика). 
47. Критика Аристотелем платоновского учения об идеях. 
48. Главные проблемы метафизики Аристотеля. 
49. Платоновское и аристотелевское учения о душе (сравнительная характеристика). 
50. Физика Аристотеля. 
51. Философия древних стоиков. 
52. Моральная философия римских стоиков. 
53. Античный скептицизм. 
54. Сравнительная характеристика атомистики Демокрита и Эпикура. 
55. Апофатическая традиция античного неоплатонизма. 
56. Философия Плотина и главная триада неоплатоников (Единое – Ум – Душа). 
57. Генология Плотина и Прокла (сравнительная характеристика). 
58. Неоплатонические комментарии на диалог Платона «Парменид» (Прокл, Дамас-

кий). 
59. Специфика античной философии в целом (типология античного разума). 
60. Античные начала европейской философии. 

 
Критерии оценки курсовых работ: 

оценка «отлично» выставляется, если тематика раскрыта исчерпыва-
юще, всесторонне; 
оценка «хорошо» ставится в случае, если предмет исследования рас-
крыт в основных чертах, квалифицированно, но без указания на систе-
матические связи между компонентами; 
оценка «удовлетворительно» выставляется, когда тематика отражает 
предмет лишь в основных чертах, без достаточной детализации и кон-
кретики; 
оценка «неудовлетворительно» ставится, когда тематика предмета не 
раскрыта должным образом.  

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
Формой итогового контроля по курсу являются 2 экзамена (1-й и 2-й семестры). 

 
Критерии оценки по промежуточной аттестации (экзамен). 
Конечный результат экзаменационной оценки складывается из трех составляющих: 
посещаемости учебных занятий, работы на лекционных и семинарских занятиях, от-
вета на вопросы во время экзамена. Регулярная посещаемость составляет 30% от 
итоговой оценки отлично. Работа на лекционных и семинарских занятиях (ответы 
на вопросы во время опроса, выполнение заданий) может составлять от 30% до 70% 
от оценки отлично в зависимости от ее регулярности и эффективности (то есть сту-
дент в результате регулярного посещения учебных занятий и стабильной успешной 
работы на лекционных и семинарских занятиях может получить оценку отлично ав-
томатически). Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, но количество 
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дополнительно заданных студенту вопросов во время экзамена зависит от регуляр-
ности его посещаемости и успешности его работы на семинарских занятиях. Если 
студентом пропущена или не освоена какая-либо тема, преподаватель имеет право 
задать по ней вопрос. Поэтому студенты с наименее регулярной посещаемостью и с 
наименьшей успешностью в освоении учебного материала опрашиваются во время 
экзамена наиболее интенсивно. 

Экзаменационная оценка «удовлетворительно» ставится, если студент в совокупно-
сти своей работы (посещаемости, работы на лекционных и семинарских занятиях, ответа на 
экзамене) смог проявить успешное освоение не менее половины материала учебного курса. 

Экзаменационная оценка «хорошо» ставится, если студент в совокупности своей ра-
боты (посещаемости, работы на лекционных и семинарских занятиях, ответа на экзамене) 
смог проявить успешное освоение не менее 75% материала учебного курса. 

Экзаменационная оценка «отлично» ставится, если студент в совокупности своей ра-
боты (посещаемости, работы на лекционных и семинарских занятиях, ответа на экзамене) 
смог проявить успешное освоение не менее 90% материала учебного курса. 

 
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может прово-
диться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информа-
ции в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в печатной форме увеличенным шрифтом,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями слуха:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
 

Список примерных вопросов к экзаменам в 1-м и 2-м семестрах 
 

1-й семестр 
1. Понятие истории философии. Предмет философии и предмет истории философии. 

2. Основные этапы развития античной философии. Общая характеристика. 
3. Проблема дефиниции философии. Анализ наиболее существенных определений фи-

лософии. 
4. Типы теоретического знания. Субъект-объектная структура познания и философия. 
5. Понятие мировоззрения и его типы. Философия как мировоззрение. 
6. Философия и наука, их единство и различие. 
7. Философия и иные формы ценностного сознания (религия, мораль, искусство). 
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8. Философия и мифология. 
9. Миф и бытие. Бытие мифа. Диалектика мифа. 
10. Миф как форма синкретического сознания. Миф и знание. Миф и искусство. 
11. Проблема генезиса философии. 
12. Предфилософия и ее основные виды. 
13. Историческая типология разума. Эйдетический и эстетический характер античного 

разума. 
14. Античная мифология как элемент древнегреческой протофилософии. 
15. Семь мудрецов. Гномическая мудрость античности. 
16. Принципиальное отличие первых философских учений от мифологических постро-

ений. 
17. Понятие первоначала (архэ). Его роль в становлении античной философии. 
18. Первые философы. Фалес. Античное понимание природы. 
19. Милетская философия. Общая характеристика. Преемственность идей у первых фи-

лософов. 
20. Пифагор. Раннее пифагорейство. Его связь с орфической мифологией. Религия и 

этика пифагорейцев. Учение о душе. 
21.  Пифагорейство: философия и теория. Пифагорейская математика и мистика чисел. 

Число как первоначало. 
22. Философия Гераклита. Понятие Логоса. 
23. Элейская школа. Общая характеристика. Учение Ксенофана. 
24. Учение Парменида о бытии. Открытие теоретического мышления. 
25. Апории Зенона Элейского. Мелисс. 
26. Филолай как пифагореец. Философия числа.Числовая структура космоса и космоло-

гия. Формирование пифагорейской научной программы. 
27. «Младшие» натурфилософы (натурфилософы-плюралисты). Сравнительная харак-

теристика учений Эмпедокла и Анаксагора. 
28. Античный атомизм Левкиппа – Демокрита. Учение Демокрита об атоме. 
29. Демокрит и проблема бытия: попытка решения парменидовой прблемы. 
30. Подходы к разрешению парменидовой проблемы в философии досократиков. 

 
Второй вопрос билетов представляет собой собеседование по одному из диалогов 
Платона (определяется преподавателем). 

 
2-й семестр 
 

1. Специфика античной философии. Периодизация основных исторических этапов 
философии античности. 

2. Учение Парменида о бытии. Суть парменидовской проблемы. Апории Зенона 
Элейского. 

3. Пути решения парменидовской проблемы (Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит). 
4. Греческое Просвещение. Софисты. Учения Протагора и Горгия. 
5. Сократ. Жизнь. Личность. Философия. 
6. Сократические школы (общая характеристика). Философия киников. Диоген. 
7. Философия Платона: основные принципы и идеи. Смысл платоновского идеализма. 
8. Онтология и эйдология Платона. Бытие и небытие. Идея и вещь. 
9. Диалектика идей у Платона («Софист», «Парменид», «Тимей»). 
10. Учение Платона о душе («Федон», «Федр», «Государство», «Тимей»). 
11.  Учение Платона о знании и познании. Знание и мнение («Теэтет»). Виды знания: 

«нус» и «дианойя». Способы человеческого познания: «эрос» («Пир») и «анам-
несис» («Федон», «Федр», «Менон»). 
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12. Гипотетическая космология Платона («Тимей»). Демиург, космос, мировая душа, 
материя («хора»). 

13. Учение Платона о государстве и воспитании. Характер социально-политической 
утопии Платона. Платоновская «пайдейа». 

14. Общая характеристика античного платонизма. 
15. Общая характеристика философской системы Аристотеля. 
16. Критика Аристотелем платоновской теории идей (XIII – XIV книги «Метафи-

зики»). 
17. Основные принципы, предмет и структура аристотелевской метафизики. 
18. Учение Аристотеля о сущем («Метафизика»). 
19. Учение Аристотеля о душе и познании. 
20. Физика и космология Аристотеля («Физика», «О небе»). Общая характеристика. 
21. Этическое учение Аристотеля («Никомахова этика»). 
22. Политическое учение Аристотеля («Политика»). Общая характеристика. 
23. Логика Аристотеля. Общая характеристика. 
24. Философия античного стоицизма. Древние стоики. 
25. Философия римского стоицизма: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. 
26. Атомизм Эпикура. Римский эпикуреизм. 
27. Античный скептицизм. Общая характеристика. 
28. Античный неоплатонизм. Философия Плотина. Смысл неоплатонической триады: 

Единое – Ум – Душа. 
29. Эволюция неоплатонизма: От языческого неоплатонизма (Плотин – Ямвлих - 

Прокл) к неоплатонизму христианскому (Августин – Дионисий Ареопагит). 
30. Ваша интерпретация афоризма А.Н.Уайтхеда: «Вся западная философия – это не-

сколько примечаний к Платону». 
31.  

Вопросы на знание первоисточников  
 

1. Аристотель. «Метафизика». Общий обзор. 
2. Диалог Платона «Парменид». 
3. Диалог Платона «Федр». 
4. Диалог Платона «Тимей». 
5. Диалог Платона «Теэтет». 
6. Диалог Платона «Государство». Кн. 1 – 5. 
7. Диалог Платона «Государство». Кн. 6 – 10. 
8. Диалог Платона «Софист». 
9. Аристотель. «Физика». «О небе». Общий обзор. 
10. Аристотель. «Метафизика». Кн. 1, 3 – 4, 5. 
11. Аристотель. «Никомахова этика». Общий обзор. 
12. Аристотель. «Политика». Общий обзор. 
13. Аристотель. «Метафизика». Кн. 12. 
14. Аристотель. «Метафизика». Кн. 13 – 14. 
15. Аристотель. «Метафизика». Кн. 6 – 10. 
16. Диалог Платона «Пир». 
17. Диалог Платона «Филеб». 
18. Диалог Платона «Гиппий Больший». 
19. Секст Эмпирик. «Против математиков» («Против ученых»). 
20. Диалог Платона «Федон». 
21. Секст Эмпирик. «Три книги пирроновых положений». 
22. Тит Лукреций Кар. «О природе вещей». 
23. Сенека Луций Анней. «Философские трактаты» («О блаженной жизни», «О 

стойкости мудреца», «О природе»). 
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24. Эпиктет. «В чем наше благо?» 
25. Марк Аврелий. «Наедине с собой». 
26. Плотин. «Эннеады. Трактат VI,9. О Благе или Едином». 
27. Плотин. «Эннеады. Трактат V,1. О трех первых началах или субстанциях». 
28. Плотин. «Эннеады. Трактат V, 9. О душе, идеях и сущем». 
29. Прокл. «Начала теологии». 
30. Прокл. «Платоновская теология».     

 
5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

5.1 Основная литература 
 

1. Лавриненко, В. Н. Философия [Электронный ресурс] : в 2-х т. : учебник и прак-
тикум для академического бакалавриата. Т. 1 : История философии / В. Н. Лаври-
ненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; отв. ред. В. Н. Лавриненко. - 7-е изд., пе-
рераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 275 с. Ссылка на ресурс: https://biblio-
online.ru/book/41495CC7-ADA5-40D0-9AE9-33D3113E84B2 

 
Дополнительная литература 
 
1. Гриненко, Г. В. История философии [Электронный ресурс] : учебник для академиче-

ского бакалавриата : в 2 ч. Ч. 2 : От XVII до XXI века. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2017. - 402 с. Ссылка на ресурс: https://biblio-online.ru/book/B9FD760C-9343-
4AD3-9677-67734E78B983 

2. Ивин, А. А.Философия [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалаври-
ата / А. А. Ивин, И. П. Никитина. - М. : Юрайт, 2017. - 478 с .Ссылка на ресурс: 
https://biblio-online.ru/book/EDA36C20-BFA3-4ECD-A67D-781737E3C317 

3. История философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Перцев [и др.]. - М. 
: Флинта, 2017. - 324 с. Ссылка на ресурс: https://e.lanbook.com/book/99536#authors 

4. Липский, Б. И. Философия [Электронный ресурс] : учебник для академического бака-
лавриата / Б. И. Липский, Б. В. Марков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2018. - 384 с. Ссылка на ресурс: https://biblio-online.ru/book/C5EF5215-383F-480B-9E75-
1855FCDB7548 

5. Суриков, И. Е. Античная Греция: ментальность, религия, культура (Opuscula selecta I) 
[Электронный ресурс] / И. Е. Суриков ; Институт всеобщей истории РАН. - М. : Языки 
славянских культур, 2015. - Ссылка на ресурс: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473829&sr=1 

 
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе современные профессиональные базы данных и информационные спра-
вочные системы, необходимых для освоения дисциплины (модуля). 
 

1. Консультант Плюс – справочная система 
2. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 
3. Scopus – база данных рефератов и цитирования http://www.scopus.com/ 
4. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 
5. Полнотекстовые архивы ведущих западных журналов на Российской плат-

форме научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru/ 
6. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) 

http://uisrussia.msu.ru/ 
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7. «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ДИССЕРТАЦИЙ» Российской Государ-
ственной Библиотеки (РГБ) https://dvs.rsl.ru/ 

8. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 
9. КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
10. Лекториум — on-line http://www.lektorium.tv/ 

 
 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В рабочей программе дисциплины «Античная философия» отражены все предусмот-

ренные темы.  
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке учебного материала и 

подготовке ответов на контрольные задания (письменно и устно) и сообщения в течение 
всего семестра. Контроль осуществляется путём проведения коллоквиумов. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 
дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 
 
8.1 Перечень информационных технологий. 
 
Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
Использование электронных презентаций при проведении лабораторных занятий. 
Использование информационных ресурсов сети интернета. 
8.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения. 
Microsoft Office, Microsoft Windows   

 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине  

№ Вид работ Материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-
дуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Лекционная аудитория, оснащенная презентационной тех-
никой (ауд. 244, 246, 250, 258) 

2.  Семинарские занятия Ауд. 244, 246, 250, 258 
3.  Лабораторные заня-

тия 
Не предусмотрено 

4.  Курсовое проектиро-
вание 

Ауд. 227 

5.  Групповые (индиви-
дуальные) консульта-
ции 

Ауд. 242, 232 

6.  Текущий контроль, 
промежуточная атте-
стация 

Ауд. 242, 232 
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7.  Самостоятельная ра-
бота 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компь-
ютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет», программой экранного увеличения и обеспе-
ченный доступом в электронную информационно-образова-
тельную среду университета (ауд. 227) 

 
 

 


