
Тема11. Философские 
вопросы мира, войны и 
армии.  
Лекция 15-16. Война, мир, 
армия как базовые 
категории военно-
философского знания.

Вопросы.

1.Сущность войны как социального явления.

2.Военная наука о безопасности Российского государства в 
современный период.

3.Мир как идеал и реальное состояние общественных отношений.

4. Философская сущность, предназначение, функции вооруженных 

сил.  
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Цель лекции.

Раскрыть причины возникновения 
войны и армии, их сущность, 
содержание, классификацию, сущность 
ядерной войны, особенности 
современных войн.

Рассмотреть сущность, содержание, 
классификацию мира, пути его 
достижения, роль космических войск в 
обеспечении безопасности страны.



Мир стоит до рати,
 а рать до мира.

Русская пословица.
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1. Сущность войны как 
социального явления.

Западноевропейские и американские концепции 
войн: 

• техницистские, 
• естественные (геополитические, психологические, 

социал-дарвинистские, антропологические), 
• теологические, 
• социокультурные. 

 В них причинами войн называют 
- структурные  -  экономические, демографические, 
- конъюнктурные причины – политические, 
- отдельно выделяются случайные причины войн. 



5

В отечественной философской традиции 
происхождение войн рассматривается как  

процесс многофакторный. 

• Война есть  один из способов разрешения 
социально-экономических, политических, 
духовно-идеологических и других 
противоречий общества.  

• Истоки войны коренятся в географических, 
естественно-биологических, 
конфессиональных, технических, этнических, 
психологических, социально-политических, 
экономических и иных формах бытия.  
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Причины войны 

• Наиболее общие причины войны заключаются в 
противоречивом частно-собственическом характере 
способа производства и общественных отношений, в 
системе социального и национального угнетения, 
которые порождают вооруженное насилие одних 
государств, социальных групп над другими 
(экономические).

• Особенные причины войн, порожденные 
конкретной исторической эпохой (социально-
политические). 

• Единичные причины связаны с субъективным 
фактором, то есть деятельностью отдельных 
личностей, представляющих определённые 
социально-политические силы, заинтересованных в 
войне.   
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Сущность войны

По своей сущности война – есть 
продолжением политики государств, 
классов средствами вооруженного 

насилия. 

«…Мы видим, - писал К. Клаузевиц, - что война есть не только 
политический акт, но и подлинное орудие политики, 
продолжение политических отношений, осуществление их 
другими средствами. То, что ещё остается в ней своеобразного, 
относится лишь к своеобразию её средств..». 

( О войне. М., 1941. Т. 1.С. 43)



Виды социального насилия
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Насилие

физическое

нравственное

экономическое

правовое

вооруженное
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Диалектика войны.

• Политика  начинает войну.

• Политика определят стратегию вооруженной борьбы.

• Политика обусловливает характер войны и 
направленность послевоенного мира. 

• Вооруженная борьба оказывает обратное 

воздействие на политику. 

политика вооруженная борьба
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Cущность ядерной войны

Генетический аспект. 

По своей сущности ядерная война есть 
продолжение   политики.

Функциональный аспект.

Мощь современного ядерного оружия 
может превосходить поставленные 
политические цели. Крупномасштабная 
ракетно-ядерная война грозит гибелью 
всего человечества.   
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Содержание войны 

• политическое содержание,
• вооруженная борьба (усложняется её содержание,  

ныне оно дополняется информационной и 
радиоэлектронной борьбой, в вооруженной борьбе 
используются космические средства). 

• экономическую, 
• научно-техническую, 
• дипломатическую, 
• идеологическую борьбу, 
• борьбу разведок и контрразведок воюющих сторон. 

Война переводит общество 
в  особое состояние.
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В военной доктрине РФ (2010г.) термином  
«военный конфликт»  определяется

 форма разрешения межгосударственных или 
внутригосударственных противоречий с применением военной 

силы. 
Это понятие охватывает все виды вооруженного противоборства, 

включая различные 
войны и вооруженные конфликты.

Вооруженный конфликт  обозначает
вооруженное столкновение ограниченного масштаба между 

государствами (международный вооруженный конфликт) 
или противостоящими сторонами в пределах территории 
одного государства (внутренний вооруженный конфликт).

Он не переводит общество в особое состояние.

2. Военная наука о безопасности Российского 
государства в современный период.
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Классификация современных войн 
по военно-
политическим 

целям 

справедливой (для стороны, подвергшийся 
агрессии), 
несправедливой (для стороны, предпринявшей 
агрессию); 

по применяемым 
средствам 

ядерной (с применением ядерного и других 
видов оружия массового поражения), 
обычной (с применением только обычных 
средств поражения); 

по масштабам локальная,  региональная, крупномасштабная 
по времени скоротечная или длительная 

Исторические виды войн (рабовладельческой,
 феодальной, капиталистической эпохи, современные войны).

Социальные типы войн (войны между капиталистическими странами, 
 между развивающимися странами, гражданские войны и др.). 
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Новые виды оружия и военной техники, 
используемые в современных войнах

•        Для военных действий характерно возрастающее 
значение высокоточного, электромагнитного, 
лазерного, инфразвукового оружия, информационно-
управляющих систем, беспилотных летательных и 
автономных морских аппаратов, управляемых 
роботизированных образцов вооружений и военной 
техники. 

•        Овладение стратегической инициативой, 
сохранение устойчивого государственного и военного 
управления, обеспечение превосходства на земле, 
море и в воздушно-космическом пространстве станут 
решающими факторами достижения поставленных 
целей. ( Роль КВ)
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Характерные черты современных 

военных конфликтов:
• комплексное применение военной силы и сил и средств 

невоенного характера;
• массированное применение систем вооружения и военной 

техники, основанных на новых физических принципах и 
сопоставимых по эффективности с ядерным оружием;

• расширение масштабов применения войск (сил) и средств, 
действующих в воздушно-космическом пространстве;

• усиление  роли информационного противоборства;
• сокращение временных параметров подготовки к ведению 

военных действий;
• повышение оперативности управления в результате перехода от 

строго вертикальной системы управления к глобальным сетевым 
автоматизированным системам управления войсками (силами) и 
оружием;

• создание на территориях противоборствующих сторон постоянно 
действующей зоны военных действий.
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Роль ядерного оружия в современных 
войнах

• Ядерное оружие будет оставаться важным фактором 
предотвращения возникновения ядерных военных 
конфликтов и военных конфликтов с применением 
обычных средств поражения (крупномасштабной 
войны, региональной войны). 

• Российская Федерация оставляет за собой право 
применить ядерное оружие в ответ на применение 
против нее и (или) ее союзников ядерного и других 
видов оружия массового поражения, а также в случае 
агрессии против Р Ф с применением обычного оружия, 
когда под угрозу поставлено само существование 
государства. Решение о применении ядерного оружия 
принимается Президентом Р Ф. 
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3. Мир как идеал и реальное 
состояние общественных 

отношений.

Самое первое представление о мире, дошедшее до 
нас, нашло свое отражение в мифологических 
произведениях. 

Идея мира воспета в эпосе Гомера, поэзии Гесиода и 
орфиков, в различных вариантах мифов о «золотом 
веке» Кроноса, о мирной и счастливой жизни людей 
«золотого рода» и других.



18

Ограниченные и религиозные концепции 

мира (античность, средние века). 

• Ограниченные концепции мира, получившие свое развитие во 
взглядах древнегреческих философов – Платона, Аристотеля, а 
также римлян – Цицерона, императора Клавдия и др. Суть их 
взглядов сводилась к ограничению мира рамками только своих 
государств. Что же касается внешних врагов, то мир здесь 
исключен.

• Идеалом христианства Августин (Блаженный) признавал вечный 
мир. Но вечный мир возможен не на Земле, где сторонники 
дьявола постоянно обрекают людей на братоубийственные 
войны, а в мире Небесном, где царит воля Божья.

• В христианской религии признавались дни мира Божьего и на 
Земле (в период сочельника и поста). В эти дни должны быть 
прекращены междоусобицы.  
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Концепция вечного мира И. Канта. 

          
В своем трактате «К вечному миру» И.Кант 

высказывает убеждение, что войны со временем 
должны исчезнуть. 

Главным средством преодоления войны и 
установления вечного мира И.Кант считал 
просвещение и нравственное совершенствование 
людей, проведение реформ, установление 

цивилизованных отношений между государствами.
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«Марксистско-ленинская» и 

«буржуазная» концепция мира. 
     Марксисты исходили из абсолютного миролюбия 
рабочего класса, трудящихся, социалистического 
строя и абсолютной агрессивности империализма, 
который нередко объявлялся единственным 
источником войн и помехой миру. 

    Западные идеологи занимали прямо 
противоположную позицию, объявляли свои общества 
подлинными миротворцами, а социализм – 

источником всякого зла, и, прежде всего, войн. 
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Современное философское понимание 

мира. 
Сущность мира состоит в продолжение 

политики ненасильственными средствами. Мир как 
отсутствие войны, мир как система международных 
отношений, которая обеспечивает избавление от 

войн и т.д 
Содержание мира отражает определенное 

состояние  внутриобщественных и 
межгосударственных отношений, а также 
деятельность по предотвращению, прекращению 

или искоренению войны. 



22

Мир как состояние общества и 
деятельность

 
• Мир как состояние общества - это отсутствие войны, отношения 

между социальными группами внутри государств, а также между 
государствами и коалициями без использования вооруженной 
борьбы, осуществление политики невоенными средствами. 

• Вплоть до ядерной эпохи мир был одной из целей и средств 
политики наряду с войной, а теперь превратился в 
единственно необходимое условие для сохранения 
человечества и самой жизни на Земле. 

• Мир как деятельность есть процесс, представляющий систему 
многообразных действий по предотвращению, прекращению и 
устранению войны из жизни общества. 
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Классификация мира 

• Прочный мир - это осуществление всеми народами и 
государствами взаимосвязанных акций, в том числе 
коллективных, через ООН - многосторонних, двусторонних, 
целенаправленных, гарантирующих предотвращение войны и 
развитие плодотворного сотрудничества. 

• Развитый мир - это мир, наполненный всесторонним, 
равноправным сотрудничеством, характеризующийся 
отсутствием не только военного но и другого вмешательства.

•  Неразвитый мир - это мир при отсутствии войны, но и почти 
полного отсутствия позитивного содержания. 

• Мир - идеал (всеобщий мир) - это высшая ступень мира, 
закономерный результат объективных тенденций развития всей 
системы современных общественных отношений. Для этого 
нужно духовно-культурное перерождение человечества, 
нравственное осуждение войны всеми людьми.
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Оценка мира

• Главное в оценке – социальное и политическое содержание, то 
есть является ли мир справедливым или несправедливым, 
демократическим или деспотическим (неравноправным), 
способствующим или затрудняющим решение назревших задач, 
расширяющим и укрепляющим господство одних над другими 
или преодолевающим его и т.п. 

• Справедливый и надежный мир между государствами и 
народами возможен лишь на основе равной безопасности всех 
государств, независимо от их величины и географического 
положения. 

• Формула о неделимости мира означает, что невозможны 
спокойствие и безопасность в глобальном и региональном 
масштабах для того или иного государства, если в каком-то 
месте творятся насилие, геноцид, попираются права народов, 
терроризм превращается в государственную политику. 
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Российской Федерации решать проблему 
предотвращения войны, сохранения мира приходится в 

противоречивой международной обстановке.

• Войска ВКО РФ выполняют здесь функцию глаз и ушей 
государства. 

• Космические средства обеспечивают заблаговременное 
получение информации о состоянии вооруженных сил других 
стран; осуществляют оперативный и объективный контроль 
соблюдения международных договоров, соглашений и 
конвенций;  повышают эффективность обеспечения управления 
страной, Вооруженными Силами, в том числе группировками 
войск (сил), стратегическими, ядерными силами; решают 
комплекс задач в системе связи и ретрансляции, навигации и 
гидрометеорологического обеспечения и многие другие. 

• Лишь одно перечисление задач, решаемых войсками ВКО, 
характеризует их в качестве важнейшего элемента безопасности 
страны.
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4. Философская сущность, 
предназначение, функции 

вооруженных сил.

Термин армия полисемантичен: 

1) армия как войсковое соединение, состоящее из корпусов, 
дивизий, отдельных частей; 

2) армия как синоним сухопутных войск в отличии от ВМС и ВВС; 
3) армия как синоним вооруженных сил государства.

Армии возникают с возникновением государства, частной 
собственности, классов.

Армия это орудие государства. 



Армия - это организованное объединение вооруженных людей, 
создаваемое, содержащееся и используемое государством для 

решения задач войны, обеспечения независимости и 
целостности общества, национальной безопасности. 

                                            Признаки армии

Во-первых, армия органически связана с государством.
Во-вторых, армия представляет собой организацию вооруженных 
людей и выполняет свои функции средствами вооруженного насилия. 
В-третьих, особенностью армии является ее способность вести 
войну, нередко длительную, сопровождающуюся большими 
материальными и людскими потерями и требующую предельно 
высокого морально-боевого напряжения военнослужащих. 



Проблема взаимосвязи  армии и политики.

Три точки зрения на взаимосвязь армии с политикой. 

1.Сторонники первой точки зрения утверждают, что         
      армия - организация политическая и не может быть вне политики. 

2.Другие отстаивают фундаментальность принципа «армия вне 
политики». Они полагают, что армия должна быть политически 
нейтральной, чисто технической силой. Свою позицию они пытаются 
подкрепить ссылками на опыт западных демократических государств, 
где, на их взгляд, имеют место именно такие армии. 

3.Третьи полагают, что политичность или неполитичность армии - это 
субъективные данные, из которых по желанию можно выбрать любую.



Деполитизация армии.

 Деполитизация не выступает средством освобождения армии 
от политики вообще и политики государства в частности

Во-первых, ее главное предназначение состоит в том, чтобы 
обеспечивать монопольное господство над армией и внутри ее лишь 
государственными методами. 
Во-вторых, деполитизация армии может выступать одним из способов 
ее переориентации при смене общественно-политического строя. 
В-третьих, она может стать орудием ее разрушения. В стране, 
расколотой на части, деполитизация понимается и осуществляется 
каждой из противоборствующих сторон, исходя из решения своих 
частных задач. Поэтому однозначную оценку данному процессу дать 
нельзя. Она зависит от того, от какой политики оберегается армия и 
какая политика должна проводиться в армии со стороны 
государственного аппарата.



Функции армии

Армия реализует свое историческое предназначение через 
определенные виды деятельности. Важнейшими из них являются: 

-непосредственное применение оружия в вооруженной борьбе; 
- опосредованное использование оружия в военно-политическом 
насилии; 

- участие армии как общественного института (не связанное с 
использованием оружия) в сферах жизнедеятельности общества. 

В этих видах деятельности она выполняет как обычные, так и 
специфические функции.
   По сферам проявления функции могут быть внутренними и 
внешними. Содержание внутренних функций определяет место и 
роль армии в жизни конкретного общества и государства. 
Во внешних функциях проявляются взаимоотношения с другими 
государствами и армиями.



Содержание функций, как внутренних, так и внешних, не 
является постоянным. Новая историческая обстановка нередко 
требует проявления новых функций. 

Такой функцией для армии России и наиболее развитых 
стран, прежде всего ядерных, становится функция 
недопущения войны, обеспечения политики мирного 
взаимодействия государств и безопасности народов планеты.

Особенно большие изменения произошли в содержании 
внутренних функций армии.

Правовое исключение армии из внутри государственных 
конфликтов становится ведущей тенденцией в третьем тысячелетии. 
Идея ненужности военной силы армии как инструмента внутренней 
политики, средства разрешения различного рода политических споров 
в стране все более утвер ждается не только в общественном сознании, 
но и во властных структурах. И лишь в слаборазвитых государствах, а 
также осуществляющих переход от тоталитарных режимов к 
демократическим по-прежнему продолжается использование армии.



В соответствии с характером решаемых армией задач 
выделяются основные и неосновные функции

К основным функциям армии можно отнести такие, с 
помощью которых решаются коренные задачи государства в 
сфере национальной безопасности. Их реализация 
обеспечивает целостность страны и устойчивость 
общественного строя, защиту независимости государства, 
материальных и духовных ценностей общества, прав и свобод 
гражданина. 

Неосновные функции армии определяются второ 
степенными задачами государства, возникающими ситуациями, 
состоянием общества. 

По формам осуществления функции армии могут быть 
связаны с принуждением, подавлением или уничтожением 
противостоящего политического противника.
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Основные задачи Вооруженных Сил РФ в 
мирное время:

а) защита суверенитета Российской Федерации, целостности и неприкосновенности 
ее территории;

б) стратегическое сдерживание, в том числе предотвращение военных конфликтов;
в) поддержание состава, состояния боевой и мобилизационной готовности и 

подготовки стратегических ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих их 
функционирование и применение, а также систем управления на уровне, 
гарантирующем нанесение заданного ущерба агрессору в любых условиях 
обстановки;

г) своевременное предупреждение Верховного Главнокомандующего Вооруженными 
Силами Российской Федерации о воздушно-космическом нападении, 
оповещение органов государственного и военного управления, войск (сил) о 
военных опасностях и военных угрозах;

д) поддержание способности Вооруженных Сил и других войск к заблаговременному 
развертыванию группировок войск (сил) на потенциально опасных 
стратегических направлениях, а также их готовности к боевому применению;

е) обеспечение противовоздушной обороны важнейших объектов Российской 
Федерации и готовность к отражению ударов средств воздушно-космического 
нападения;

ж) развертывание и поддержание в стратегической космической зоне орбитальных 
группировок космических аппаратов, обеспечивающих деятельность 
Вооруженных Сил Российской Федерации;

з) охрана важных государственных и военных объектов, объектов на коммуникациях 
и специальных грузов;
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и) оперативное оборудование территории Российской Федерации и подготовка 
коммуникаций в целях обороны, в том числе строительство и реконструкция объектов 
специального назначения, строительство и капитальный ремонт автомобильных 
дорог, имеющих оборонное значение;
к) защита граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации от 
вооруженного нападения на них;
л) участие в операциях по поддержанию (восстановлению) международного мира и 
безопасности, принятие мер для предотвращения (устранения) угрозы миру, 
подавление актов агрессии (нарушения мира) на основании решений Совета 
Безопасности ООН или иных органов, уполномоченных принимать такие решения в 
соответствии с международным правом;
м) борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства;
н) обеспечение безопасности экономической деятельности Российской Федерации в 
Мировом океане;
о) борьба с терроризмом;
п) подготовка к проведению мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне;
р) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 
безопасности;
с) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановление объектов 
специального назначения;
т) участие в обеспечении режима чрезвычайного положения.



Типология армий.
В истории науки проблема классификации армий решалась 

по-разному 

Тип армии - это категория, которая отражает совокупность 
существенных черт, характеризующих армию как орудие государства, 
и выражает общность ее социально-экономического происхождения, 
предназначения, выполняемых функций и классовой сущности. 
Согласно формационному подходу, четырем общественно-
экономическим формациям: рабовладельческой, феодальной, 
капиталистической и социалистической как первой стадии 
коммунизма - соответствуют и одноименные типы армий.

Своеобразную классификацию армий представил Ч. Москос 
(США). Он предложил тройную типологию общества и 
соответствующих ему вооруженных сил: 
«общество готовности к войне» (НАТО и ОВД 50-60-х гг). 
«общество сдерживания войны» (США, Канады и Великобритании 
70-80-х гг), 
«общество отрицания войны» (Швеция, Швейцария и Канада в 21 в.).



Вопрос о типе армии современной России. 

Можно предположить, что Российская армия сегодня 
является армией переходного типа. 

Такие типы возникают тогда, когда меняются социально-
экономический базис и государственно-политический строй 
общества. 

Россия проходит стадию перехода к демократическому, 
социально-правовому государству и формированию 
гражданского общества. 

Поэтому современную Российскую армию пока однозначно 
нельзя отнести к какому-либо типу.



Закономерности  армии.

1.Закономерность - зависимость характера и боевой мощи 
армии от экономических условий жизни общества.

2.Закономерность - зависимость характера, социального 
назначения и боевой мощи армии от политики государства. 

3.Закономерность - зависимость характера, социальной 
направленности и боевой мощи армии от духовного состояния 
общества



Реформирование  Вооруженных Сил направлено на 
создание качественно новой армии России, 

обладающей высокой мобильностью и боевым 
потенциалом. 

1) укрепление военного потенциала государства в соответствии с 
принципами ядерного сдерживания и оборонной достаточности; 

2) осуществление эффективной военно-технической политики 
государства; 

3) реализация нового подхода к созданию группировок войск, 
оптимизации штатно-организационной структуры армии и флота; 

4) гуманизация всего уклада воинской деятельности, создание 
эффективной системы социально-правовых гарантий для 
военнослужащих; 

5) совершенствование системы военного образования, 
восстановление системы воинского и военно-патриотического 
воспитания.



Военная мощь государства

В науке принято рассматривать военную мощь как 
совокупность реальных материальных и духовных 
возможностей страны, которые используются государством 
для ведения войны или решения важных международных 
задач с применением вооруженной силы. 

Непосредственно военная мощь воплощается в армии, в 
ее способности к реализации военной политики государства. 
Применительно к армии военная мощь государства 
проявляется как боевая мощь вооруженных сил.



Структура военной мощи  государства.

Основу военной мощи образует экономический потенциал (фактор), 
представляющий собой взятые в совокупности производительные силы и 
производственные отношения имеющих ся в обществе способов производства и 
экономических укладов.

Социальный потенциал выражает степень внутренней прочности и 
жизнеспособности социальной структуры и системы отношений в обществе, которая 
связана с существованием больших и малых групп людей, их интересами и 
взаимодействиями, ролью в общественной жизни. 

Политический потенциал выражает существующий в государстве характер и 
направленность функционирования политической власти и властных отношений, 
проводимой государственным аппаратом внутренней и внешней политики.

Духовный потенциал как элемент военной мощи выражает степень внутренней 
духовной готовности народа и его вооруженных сил перенести испытания войны и не 
утратить воли к победе. 

В современную эпоху все большее значение для военной мощи приобретает 
научный потенциал.

Собственно военный потенциал выражает способность государства содержать 
и совершенствовать вооруженные силы и другие элементы военной организации, 
повышать их боевую мощь, пополнять обученными кадрами, снабжать современной 
военной техникой и всеми видами довольствия в мирное время и тем более в период 
войны. 

Показателем единства материальных и духовных сил, образующих военную мощь, 
служит в первую очередь боевая мощь армии. 



               Военная мощь государства
 

есть такая качественная характеристика 
совокупности экономического, социального, 
политического, духовного, научно- технического и 
собственно военного потенциалов государства, 
которая выражает степень его возможности по их 
использованию в период подготовки или ведения 
войны, а также по ее предотвращению. 
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Задание на самоподготовку

Изучить главу «Человек, мир и война»   
по учебнику для ввузов
«Философия». СПб: ВКА. 2004. 
С.364 – 380.
Прочитать «Военная доктрина РФ».

Утверждена Указом Президента РФ
5 февраля 2010 г.  www.kremlin.ru



Семинар.
Тема: Философско-социологические проблемы 

войны, мира и освоения космоса.
Время 4 часа.

1. Вопросы войны и мира в философской мысли от  
Античности до  XIX века.

2. Проблемы войны и мира в современной отечественной  и 
западной философии.

3. Становление идеи  космического полета в общественном  
сознании и в философии  русского космизма.

4. Военно-космическая деятельность и  национальная 
безопасность.

5. Проблемы и перспективы  военно-космической  
деятельности.



Литература к семинару

- Априорная история космонавтики. Прогнозный сценарий (Ю.М.Батрин)/ Космонавтика 
XXI века. Попытка прогноза развития до 2101 года.- М.: Изд-во «РТСофт», 2010.
- Военная доктрина РФ.- М. 2010.
- Гареев М.Л. Если завтра война (что изменится в характере вооруженной  борьбы в 
ближайшие 20-25 лет). – М., ВлаДар, 1995.
- Гетман М.В., Раскин А.В. Военный космос: без грифа «секретно».- М.: Фонд «Русские 
Витязи», 2008.

-Коробушин В.В., Меньшиков В.А. Военный космос в XXI веке./Космонавтика XXI века. 
Попытка прогноза развития до 2101 года.- М.: Изд-во «РТСофт», 2010.

-Першиц А.И., Семенов Ю.И., Шнирельман В.А. Война и мир в ранней истории 
человечества. В 2-х тома. – М.:Институт этнографии и антропологии РАН, 1994.
- Политические конфликты: от насилия к согласию.- М., Институт социологии 
РАН,1996.

-Серебрянников В.В. Социология войны. – М.: «Ось-89», 1998.
-Слипченко В.И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего.- М.:
Изд-во Вече, 2002.
- Философские проблемы освоения космоса: Материалы историко-философских 
чтений /Сост.Ю.Н. Антонов, Н.В.Ершов.- СПб.: ВКА, 2005.



Вопросы к экзамену по философии 2013 г.

«У т в е р ж д а ю»
 заведующий 107 кафедрой

Доцент  к.и.н.                    В.КОНОРЕВ
«      »                    2013  г.

 
1.Философия, ее предмет, структура и функции.
2.Развитие философии в условиях античности, средневековья и Возрождения.
3.Рационализм философии Нового времени, немецкая классическая 
4.Критический пересмотр принципов и традиций классической   философии во второй половине ХIХ – начале 

ХХ века.
5.Основные течения современной западной философии.
6.Основные этапы развития отечественной философской мысли.
7.Диалектика как учение о всеобщей связи и  развитии мира.
8.Основные законы диалектики и их значение для военного дела.
9. Категории диалектики и их значение для деятельности  военных кадров.

10. Философское понимание природы и сущности человека. 
11. О смысле человеческой жизни. Особенности смысла жизни военнослужащего.
12. Проблема сознания и ее решение в философии.
13. Формы общественного сознания: специфика проявления и роль в военном деле.
14.Сущность и основные аспекты проблемы познания.
15.Философское учение о познании.
16.Научное познание, его особенности, формы и методы.
17.Наука, ее социальная природа и функции.
18.Философия техники.



     19. Понятие общества и его структура.
      20. Функциональный анализ общества.
      21. Типология обществ, причины и направленность общественного развития.
      22. Роль народных масс и личности в истории.
      23. Философское понимание личности, индивидуальности. Личность военнослужащего.
      24. Современное понимание свободы и ее сущностных характеристик.
      25. Формы осуществления свободы и ответственности военнослужащего. 
      26. Философское понимание культуры.
      27. Культура личности военнослужащего.
      28. Ценности и ценностные ориентации воинской деятельности.
      29. Становление идея освоения космоса в общественном сознании
      30.Философия как методология военного дела.
     31. Космонавтика как новая сфера человеческой деятельности и её роль в жизни общества
     32. Методология философского анализа военно-космической деятельности.
     33. Освоение космоса в системе глобальных проблем современности.
     34. Война как объект философского анализа.
     35. Мир как идеал и реальное состояние общественных отношений.
     36. Философская сущность, предназначение, функции вооруженных сил.
 
 
 
Вопросы обсуждены и одобрены на заседании кафедры « 6»  05. 2013г.   Протокол №16.
 
Председатель предметно-методической комиссии по философии 
доцент                                  Ю.Н.Антонов
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