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1. ПРОГРАММА КУРСА 

Программа ориентирует Вас на содержание курса, указывает на темы 
и проблемы, предусмотренные государственным стандартом, и, следова-
тельно, необходимые для изучения философии и сдачи академических эк-
заменов по предмету. 

Часы, указанные в разделах курса показывают количество времени, 
отводимые на лекции по этой теме во время сессионной работы. Здесь не-
обходимо помнить, что самостоятельная работа по указанным философ-
ским проблемам требует гораздо большего времени. 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ (4 часа) 

Тема 1. Место философии в жизни человека и системе культуры. 
Предмет, метод философского знания 

Философия как особое состояние сознания – мысль, но мысль о пре-
дельных основаниях, и философия как конструкт профессиональных поня-
тий (по мотивам Мамардашвили). Вечные вопросы человеческой жизни 
как базовые философские вопросы, их укорененность в экзистировании 
человека. Предмет философии и сложности его определения. Сократ о 
мудрости и знании. Любовь и мудрость. Понимание и мудрость. Философ-
ское удивление и рефлексия. 

Аристотель о предмете первой философии. Структура современного 
философского знания. Понятие о методе философии. Взаимоопределяе-
мость предмета и метода. 

Появление философии на фоне мифа. Кризис мифологической карти-
ны мира и рождение философии. Философия и мировоззрение. Философия 
и миф, религия. Философия и наука: демаркация и сущностное единство. 
Проблема типологизации философского знания. 

РАЗДЕЛ 2. ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ (28 часов) 

Тема 1. Учение о бытии (14 часов) 
Проблема определения понятия «бытие» (Паскаль, Кант, Хайдеггер). 

Смысл и истоки онтологической проблематики. Место онтологии и метафи-
зики в системе философского знания. Взаимоопределяемость бытия и мыш-
ления («бытие как особый способ говорения о нем», Хайдеггер, Декарт). 

История категории бытия в европейской философии. Парадигма on he 
on. Онтологизм древней и средневековой философии. Проблема бытия и 
сущего в метафизике античности и средневековья. Парменид о бытии. Фи-
лософские представления о сущности бытия. Бытие как чистое бытие, бы-
тие как сущность, способы его постижения в античной философии (Сократ, 
Платон, Аристотель). Продолжение онтологической парадигмы понимания 
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бытия в средневековье (философия Августина, Ф. Аквинского как синтез 
христианской и античной традиции). Парадигма cogito. Принципы гносео-
логизма. Место онтологии в системе научного знания Нового времени. Но-
вые тенденции в философии Нового времени. Проблема бытия и мышления 
в философии Нового времени, онтологический нигилизм как форма отвер-
жения метафизики в философии cogito. Эмпиризм как устранение связи бы-
тия и сущности (Гоббс). Рационалистическая трактовка бытия как субстан-
ции. Декарт, Спиноза, Лейбниц о субстанции. Кант и проблема метафизики 
(догматическая онтология и принцип трансцендентализма). Изживание ме-
тафизики как способа мышления в философии Нового времени. Кризис гно-
сеологизма. Парадигма cogito. Появление философии жизни. Бытие как 
жизнь. Историчность и конкретность бытия. Экзистенциальная аналитика 
Хайдеггера как переворот в онтологии. Фундаментальная аналитика как по-
пытка возрождения метафизики. Бытие и экзистенция. 

Базовые онтологические различия. Бытие и сущее. Обоснование онто-
логического различия бытия и сущего в классической метафизике. Неопре-
деленность различия в истории философии до появления работ Хайдеггера. 
Способ познания мира как главный конститутив различия бытия и сущего. 
Бытие и сущее – два способа познания мира. К анализу бытия через сущее. 
Проблема смысла бытия. Различие сущего и бытия (Хайдеггер, Мамарда-
швили). Бытие и ничто. Эвристический смысл постановки проблемы бытия 
в философии. Небытие как начало. Экзистенциальный смысл ничто. Ужас и 
ничто. Трансцендирование и ничто. Стратегии постановки и решения про-
блемы ничто в европейской философии (от античности до Сартра). 

Идеальное и материальное бытие. Материальное бытие. Понятие 
«природа». Научная картина мира. Принципы различия философского и 
научного познания мира. Натурфилософия как способ говорения о матери-
альном мире. Структура природного мира. Миры сущего. Закон природы, 
причинность, необходимость. Проблема материи (материал, субстанция, 
реальность и концепт). Философский и научный взгляд на движение. Фи-
лософские концепции развития и изменения природного мира: метафизика 
и диалектика, детерминизм и индетерминизм, синергетизм. Пространство 
и время как натурфилософские, научные категории. Время как философ-
ская проблема. Время и мир, время и познание, время и экзистенция. Ре-
альный мир сквозь призму вещи. Вещь как философская проблема. Вещь 
как предмет, вещь-в-себе, подручное. Индивидуальность, неисчерпаемость 
материей вещи (самое само вещи). 

Тема 2. Учение о сознании (4 часа) 
Проблема сознания в философии и науке. Онтологический и эписте-

мологический план рассмотрения сознания. Трудности выявления созна-
ния. Парадоксальность сознания как предмета в философии. Бытие и соз-
нание, сознание как бытие. 



 5

Феноменологический план исследования сознания. Проблема струк-
турированности сознания. Структурные элементы сознания: сознание как 
поток переживаний (психологическая жизнь и ее понимание, длительность 
как сущностное ядро потока переживаний, идея субъективного времени, 
проблема «Я»); предметное сознание (интенциональный предмет, транс-
цендентальность сознания как гарантия всеобщности предметного знания); 
рефлексивное сознание (самосознание как разновидность рефлективности, 
проблема определения и описания самосознания). 

Теоретический план исследования сознания. Сознание как отражение. 
Предыстория сознания. Социокультурные истоки появления сознания. 
Сознание и деятельность человека. Сознание и язык. Анализ сознания в 
работах Маркса (по мотивам Мамардашвили). 

Идеальное. Проблема идеального в философии (статус и способ суще-
ствования идеального). Идеальное как реальность, идеальное как способ 
познания мира. Объективный и субъективный идеализм. Спор Ильенкова и 
Дубровского. 

Психологические представления о сознании. Сознательное и бессоз-
нательное. 

Тема 3. Учение о познании, истине (6 часов) 
Предмет и характер проблем эпистемологии (гносеологии). Эпистемо-

логический поворот. Проблема познаваемости мира как фундаментальный 
вопрос эпистемологии (скептицизм и агностицизм, влияние агностицизма 
на научное знание и методологию). Спор об источниках познания: эмпи-
ризм, рационализм, трансцендентализм Канта, диалектический материализм 
Маркса. Концепция познания как отражения и деятельности: обнаружение 
социокультурной природы познания. Практика и ее роль в познании. 

Понятия знания и познания. Виды знания. Элементы знания: чувст-
венные данные, здравый смысл, научное знание. Проблема истины в фило-
софии: онтологический, гносеологический, исторический и социологиче-
ский характер истины. Истина как бытие (несокрытое); учение Платона, 
Вл. Соловьева и Хайдеггер о сущности истины. Основные концепции ис-
тины в философии. Классическая и неклассические теории истины. Объек-
тивность, конкретность, относительность и абсолютность истины. Крите-
рии истинности. Истина и ложь (ложь в процессе познания, ложь в форми-
ровании и работе сознания). Истина в науке и правда в культуре. 

Тема 4. Методология. Наука (4 часа) 
Классическая концепция научного знания. Наука как социальный ин-

ститут, влияние науки на культуру и социум. Античный и нововременной 
концепт науки. Проблема различения науки и не-науки (экспериментальная 
достоверность, верифицируемость, фальсифицируемость). Роль парадигм в 
развитии научного знания (Кун «Структура научных революций») Научное 
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познание и его структура. Теория и ее объект. Объект, предмет и субъект 
познания. Теоретическое и эмпирическое в науке. Эмпирические и теорети-
ческие стратегии исследования, проблема их соотношения и совмещения. 
Методы научного познания. Критерии научности. Науки о природе и науке 
о духе. Знание и вера. Знание и ценность. Знание и убеждение. 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ (30 часов) 

Тема 1. Предмет социальной философии. Специфика 
социокультурного мира (6 часов) 

Место социальной проблематики в философии. Предмет социальной 
философии. Сложности в выделении предмета социальной философии 
(проблема человек – общество, объективность (внеположенность) – субъ-
ективность (индивидуальность) как базовые оппозиции социальности). 
Социальная философия как возможная онтология социального. Разработка 
возможных онтологий социальности, возможного вúдения человеческого 
мира предполагает как познание самой действительности человеческого 
мира, так и осмысление средств построения этого вúдения, разработку ка-
тегориального аппарата, в котором и благодаря которому социальность 
предстает как особая реальность. Небезразличность социального как ре-
альности к социальному как способу видения мира человеческого бытия 
(феноменальность социального). 

Структура социальной философии и мир человека. Отношения соци-
альной философии с социологией, историей, естественнонаучным знанием. 
Специфика методологии социального познания (разработка этой проблемы 
в философии 19-20 веков), характеристики социального знания. Социо-
культурный мир и мир природный. Уровни социокультурного мира: соци-
альный, культурный, личностный. Специфические характеристики социо-
культурного мира. Проблема социального порядка: вечный выбор между 
законом и свободой. 

Тема 2. Философия общества (12 часов) 
Модели социальной реальности. Модель социальной реальности как 

проект возможной онтологии социального. Натуралистическая модель со-
циальной реальности: общая характеристика и представители (географиче-
ский и биологический детерминизм). Влияние дарвинизма на концепты 
социальной философии. Геополитика: миф или реальность? Мир общества 
и человека аналогичен природе, социальность и природа вытекают из еди-
ного онтологического источника. Реалистическая модель (Августин, С.Л. 
Франк). Социальность на фоне Абсолюта, присутствие трансцендентного в 
мире человека и общества. Деятельностная модель социальной реальности: 
марксизм и технократы. Индустриальное и постиндустриальное общество 
как теоретическая модель и реальность. Основа социального – деятель-
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ность человека. Феноменологическая модель социальной реальности, кон-
структивность социального, общество как конструкт смыслов, интерсубъ-
ективность мира человека и общества. 

Социальное как деятельность и как отношение между людьми. Струк-
тура социального отношения. Основные виды деятельности, конституи-
рующие общество: производство вещей, общение, управление. 

Сфера материальной жизни общества. Вещная сторона социальности. 
Небытие – «щель» между сущим и бытием. Деятельность – заполнение 
этой «щели». Типология социальной вещи: вещь производства, вещь по-
требления, вещь означения («знак»). Абсолютность и относительность их 
различия. Влияние метафизической характеристики вещи (протяженность, 
пространственность) на организацию социального пространства. Общество 
– человеческий мир под знаком пространства. 

Вещь производства и порождаемая ею социальность – экономика и 
экономические отношения. Вещи производства – метафизическая основа 
экономики. Собственность. Экономическое пространство и его организа-
ция. Экономические субъекты. К.Маркс о социальных формах обществен-
ного производства. Экономический детерминизм в социальной философии. 
Типология экономической жизни. Аграрная, техническая и научно-
техническая цивилизации. Проблема экологии и тупики техногенного раз-
вития. Прикладные вопросы философии хозяйства: проблема экономиче-
ского отчуждения, цели хозяйствования, интересы экономических субъек-
тов современной экономической структуры. 

Сфера общения. Вещь потребления и порождаемая ею социальность. 
Экзистенциальное и социальное общение. Пространство социального обще-
ния и две формы его организации. Круги общения и территория общения: от 
«дома» до «мировой деревни» (Маклюэн). Общение и коммуникация. Соци-
альные группы как форма общения. Социальный интерес. Типология соци-
альных групп. Структура групп как организация социального пространства. 
Мерность социального пространства: социальный статус. Дифференциация 
социального пространства: привилегированные – непривилегированные по-
зиции, равенство – неравенство. Возможные модели организации простран-
ства общения: эгалитаризм, элитаризм, стратификация. Закрытое и откры-
тое социальное пространство (закрытое и открытое общество). 

Сфера социального управления. Пространство власти. Цель и телеоло-
гическая природа пространства власти. Цель и средства. Типология власти в 
зависимости от доминирования элементов пространства власти. Парадоксы 
логики власти: метафизическая несуверенность власти (нет власти без под-
данных) и социологический суверенитет власти (власть не знает ограниче-
ния). Феноменология власти. М.Фуко о генеалогии власти. Управление, 
надзор, перегруппировка. От метафизики власти к социологии политики. 
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Тема 3. Философия истории (4 часа) 
Понятие истории в парадигмах историчности. Принцип разделения 

истории и историчности. Классический историзм: понятие истории как за-
кономерного процесса развития общества, культуры и человека, приписы-
вание историчности всеобщих определений (Просвещение, Гегель, Маркс). 
История как всемирная, всеобщая история. Кризис классического историз-
ма и две альтернативы: история как бытие культуры во времени (цивили-
зационный подход), историчность как свойство бытия человека (Хайдег-
гер). Понятие исторического события. Отличие исторического события от 
исторического факта. Человек и история. 

Тема 4. Философия культуры (4 часа) 
Понятие культуры. Этимология слова «культура» и логика смысла. 

Сфера культуры как меоническое «бытие». От вещи к произведению. 
Культура как произведение. Изначальная двойственность произведения: 
произведение как акт и произведение как «результат». 

Универсалии культуры. «Содержательные» и «формальные» культур-
ные категории. Универсальные формы культуры (формальные категории): 
остенсивные, императивные, аксиологические, принципы. Способы куль-
турного действия, порождаемые культурными формами: подражание, дол-
женствование, выбор (решение), свобода. Логика культурных категорий 
как ступени становления личности. Культурные категории как объектива-
ции времени: остенсивные – настоящего, императивные – прошлого, ак-
сиологические – будущего, принципы – вечности. Культурные категории 
как праформы основных культурных сфер (искусства, религии, нравствен-
ности, философии). 

Тема 5. Философия человека (4 часа) 
Определенность (определимость) и неопределенность (неопредели-

мость) сущности человека. Трансценденция как сущностная черта челове-
ка. Трансценденция как граница бытия и небытия. Разрыв человека и при-
роды, выход человека из природы и необходимость «строительства» соб-
ственного дома. Человек как функционер (роль), человек как личность. 

Дантовы координаты как пространство определения личности. Апо-
фатичность Дантова (культурного) пространства и катафатичность про-
странства вещи (декартовы координаты). Метафизика a posteriori (М. Ма-
мардашвили). Судьба, данность и заданность. «Мое не-алиби в бытии» 
(М. Бахтин). Необходимость себя и ответственность. Ручательство за мир. 

Культурные универсалии и определенность («структура») души: лю-
бовь, вера, надежда, всепонимание (мудрость). Понятие индивидуальности 
и структура личности. Смерть и бессмертие индивидуальности. Смыл жиз-
ни. Проблема любви и пола в философии. 
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II. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В связи со специфичностью и сложностью предмета «философия», не 
существует единого учебника, в котором было бы одинаково хорошо и в 
полном объеме изложено то количество информации и знания, необходи-
мое для освоения предмета. Поэтому при подготовке к семинару и сдаче 
экзамена нужно привлекать несколько рекомендуемых учебников. Для 
студента-заочника учебник является основным дидактическим элементом 
курса. Дополнительная литература необходима для подготовки к семинар-
скому занятию. Обращение к философским словарям и энциклопедиям 
поможет Вам проанализировать оригинальный философский текст, а также 
внести большую ясность в понимание проблем, ответить на вопросы, воз-
никающие при работе с текстом. 

Основная 
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. М., 1996. (любое из-

дание). 
Барулин В.С. Социальная философия. Изд. 2-е. М., 1999. 
Введение в философию: Учебник. Под ред. И.Т. Фролова. В 2-х ч. М., 

1989. 
Конев В.А. Социальная философия: Учебное пособие / В.А. Конев; 

Федеральное агентство по образованию. – Самара: Изд-во «Самарский 
университет», 2006. 

Социальная философия: Учебник. Под ред. В.Н. Лавриненко. М., 1995. 
Социальная философия: Хрестоматия. Ч. 1, 2. М., 1994. 
Философия. Под ред. Губина В.Д. и др. М., 2001. (любое издание) 
Философия. Под ред. Кохановского В.П. Ростов-на-Дону, 1998. 

Дополнительная 
Конев В. А. Человек в мире культуры. Пособие по спецкурсу. Самара, 

1996. (любое издание) 
Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник. Волгоград, 

1994. 
Лешкевич Т.Г. Философия: Вводный курс. М., 1998. 
Марков Б.В. Философская антропология. Очерки теории и истории. 

СПб., 1997. 
Момджан К.Х. Введение в социальную философию. М., 1997. 
Пигров К.С. Очерки социальной философии. СПб., 1998. 
Пигров К.С. Социальная философия (Пропедевтический курс лекций 

для студентов гуманитарных специальностей). Самара, 1996. 
Рассел Б. История западной философии: В 2 т. Новосибирск, 1994. 
Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 

В 4т. С-Пб., 1994-1996. 
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Философская энциклопедия. В 5 т. М., 1960-1970 гг. 
Новая философская энциклопедия. В 4 т., М., 2000-2001 гг. 
Необходимую учебную и методическую литературу, а также другую 

полезную информацию можно получить, посетив сайт кафедры философии 
гуманитарных факультетов СамГУ или сайт Института философии РАН: 
http://www.ssu.samara.ru/philosophy http://www.philosophy.ru 



 11

III. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Место философии в жизни человека и системе культуры  
(4 часа) 

Занятие 1-2 
1. Философия в жизни человека. Реальная философия и вечные вопро-

сы человеческой жизни (по мотивам Мамардашвили). Философия и муд-
рость (Сократ о мудрости и знании, проблема различения мудрости и зна-
ния). Философия и любовь. 

2. Предмет философии и сложности его определения. Философское 
удивление. Рефлексия как исток философствования. 

3. Философия в системе культуры и ее функции в культуре. Философия 
и мировоззрение. Философия и миф, религия. Философия и наука: демарка-
ция и сущностное единство. 

4. Проблема типологизации философского знания: основной вопрос 
философии и классификация ее направлений по Ф. Энгельсу. Принципы 
парадигмального подхода В.А. Конева. 

Литература 
К 1 вопросу: 
Ахутин А.В. Открытие сознания (древнегреческая трагедия и филосо-

фия) // Ахутин А.В. Тяжба о бытии. Сб. филос. работ. М., 1997. С. 117-160. 
Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и об-

щения // Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994. С. 230-240. 
Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. 

Необходимость себя. М., 1996. С. 21-24, 57-71, 101-127. 
Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 14-26, 

29, 33, 58-60. 
Никифоров А.Л. Философия как личный опыт // Заблуждающийся 

разум? Многообразие вненаучного знания. М., 1990. 
Платон. Апология Сократа // Платон. Соч. В 4 т. Т. 1. М., 1990. С. 70-96. 

К 2 вопросу: 
Аристотель. Метафизика. Кн. 1. Гл. 1,2 // Аристотель. Сочинения. В 4 

т. Т. 1. М., 1987. С. 63-70. 
Ахутин А.В. Дело философии // Ахутин А.В. Тяжба о бытии. Сб. фи-

лос. работ. М., 1997. С. 17-71. 
Бибихин В.В. Язык философии. М., 1993. 
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. М., С-Пб., 1998. С. 9-47. 
Зиммель Г. Сущность философии // Хрестоматия по философии. 

Учебное пособие. Под ред. П.В. Алексеева, А.В. Панина. М., 1997. 
Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991. С. 70-81, 83-108. 
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Риккерт Г. О понятии философии // Хрестоматия по философии. 
Учебное пособие. Под ред. П.В. Алексеева, А.В. Панина. М., 1997. 

Хайдеггер М. Что это такое – философия? // Вопросы философии. 
1993. № 8. С. 113-123. 

К 3 вопросу: 
Бибихин В.В. Философия и религия // Вопросы философии. 1992. № 7. 

С. 34-44. 
Библер В.С. Что есть философия? // Вопросы философии, 1995, № 1. 
Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 
Диакон Андрей Кураев. О вере и знании без антиномий // Вопросы 

философии. 1992. № 7. 
Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. М., 1972. 
Корольков А.А. Философия как проповедь // Гуманитарное образова-

ние. 1994. № 1. 
Туровский М.Б., Туровская С.В. Мифология и философия как формы 

знания // Философские науки, 1994, № 10. 
Туровский М.Б., Туровская С.В. Философия и наука // Философские 

науки, 1994, № 1-3. 
Юдин Э.Г. Отношение философии и науки как методологическая про-

блема // Философия и наука. М., 1972. 

К 4 вопросу: 
Конев В.А. Философия культуры в современной философии // Фило-

софские науки, 1991, № 6. или Онтология культуры. Самара, 1998. 
Рорти Р. Философия и будущее // Вопросы философии. 1994. № 6. 
Соловьев Вл. Исторические дела философии // Вопросы филосо-

фии.188. № 8. 
Степин В.С. Философия и образы будущего // Вопросы философии. 

1994. № 6. 
Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и 

бытие. М., 1993. 
Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической фило-

софии // Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Т. 21. Гл. 2. 

Тема 2. Онтология (12 часов) 

Занятие 3-4 «Категория бытия в философии» 
1. Философский смысл проблемы бытия. Онтология и метафизика в 

системе философского знания. Типы философских онтологий. 
2. Развитие категории бытия в истории философии. Бытие как сущ-

ность, бытие как субстанция, бытие как жизнь, бытие и экзистенция, бытие и 
время. 
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3. Базовые онтологические различия: бытие и сущее, бытие и ничто. 
Бытие и трансцендирование. 

4. Виды сущего. Проблема вещи в философии. Вещь как предмет. 
Вещь-в-себе. Подручное и мир. 

Литература 

К 1-2 вопросу: 
Аристотель. Метафизика Кн.5, гл.2, Кн.12, гл. 7. (концепция причин); 

Кн. 12, гл.2. (изменения); Кн.5, гл. 7. (сущее); Кн.5, гл. 8, Кн.6, гл.4. (сущ-
ность, вещь); Кн.6, гл. 8. (форма, материя) // Аристотель. Соч. В 4 т. Т.1. 
М., 1975. 

Габитова Р.М. Человек и общество в немецком экзистенциализме. М., 
1972. 

Гайденко П.П. Прорыв в трансцендентное. М., 1995. С. 468-480. 
Губин В.Д. Онтология: Проблема бытия в современной европейской 

философии. М., 1998. 
Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропей-

ской философии. М., 1986. 
Лобковиц Н. От субстанции к рефлексии // Вопросы философии. 1995. 

№ 1. 
Основы онтологии. СПб., 1997. 
Парменид. О природе // Фрагменты ранних греческих философов. 

Ч. 1. М., 1989. С. 287, 290, 295-296. 
Платон. Пир, Менон, Федон, Федр // Платон Соч. В 4 т. М., 1990. или 

Антология мировой философии. В 4 томах. Т. 1. М., 1969. 
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 2-5, 7-8, 11-13, 15-19, 37-38. 
Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и 

бытие. М., 1993. 

К 3 вопросу: 
Аристотель. Соч. В 4 т. М., 1975. Т. 1. С. 75. Т. 3. С. 407-408. (о Ничто) 
Гегель Г. Наука логики. В 3 т. Т. 1. М., 1970. С. 139-141, 166-167. 
Голенков С.И. Философия. Учебное пособие к курсу лекций. Ч. 1. Са-

мара, 2000. 
Мамардашвили М. Необходимость себя. М., 1996. С. 24-40. 
Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии. М., 1997. С. 56-

57, 64. 
Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. 

М., 1993. С. 168-175. 
Хайдеггер М. Что такое метафизика // Хайдеггер М. Время и бытие. 

М., 1993. С. 17-18, 20-24. 
Чанышев А.Н. Трактат о небытии // Вопросы философии, 1990, № 10. 
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Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. М., 1993. С. 23, 26, 
102-105. 

К 4 вопросу: 
Габитова Р.М. Человек и общество в немецком экзистенциализме. М., 

1972. С. 41-44. 
Губин В.Д. Онтология: Проблема бытия в современной европейской 

философии. М., 1998. 
Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 52-54, 58, 61, 64, 185-

186, 205-206. 
Конев В.А. Критика способности «быть». (Семинары по «Бытию и 

времени» Мартина Хайдеггера). Самара, 2000. С. 36-49. 
Лосев А.Ф. Самое само // Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М., 

1994. 
Хайдеггер М. Вещь // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 

Занятие 5-6 «Материя, движение, пространство и время как научные и 
философские категории» 

1. Материя как философская категория. Материальное бытие. 
2. История понятия движения в философии: идеалистический и мате-

риалистический взгляд. Метафизический и диалектический метод о движе-
нии. Формы движения. Понятие природы в науке и в философии. 

3. Пространство и время в системе метафизических представлений и 
современной научной картине мира. Время как фундаментальная философ-
ская категория. 

Литература 
Философская энциклопедия. «Материя», «Движение», «Пространство 

и время», «Вселенная», «Природа». В 5 т. М., 1960-1970. или Новая фило-
софская энциклопедия. В 5 т. М., 2000-2001. 

К 1 вопросу: 
Антипов Ю.В. Размышление об эволюции материи. М., 1976. 
Вислобоков А.Д. Материя и формы ее существования. М., 1976. 
Кучевский В.Б. Анализ категории «материя». М., 1983. 
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полное собр. соч. 

Т.18. Гл. 3-4. (любое изд.) 
Марков М.А. О природе материи. М., 1976. 
Структура и форма материи. М., 1967. 
Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т.20. 

Отд.1. Гл. 5. (любое издание) 
Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд. 

Т.20. 
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К 2 вопросу: 
Аскин Я.Ф. Движение – форма существования материи. Саратов, 1971. 
Белик А.П. Социальная форма движения материи. М., 1982. 
История античной диалектики. М., 1972. Гл. 13. 
История диалектики XIV-XVIII вв. М., 1974. Гл. 1-2. 
История диалектики. Немецкая классическая философия. М., 1978. 
Солопов Е.Ф. Движение и развитие. Л., 1974. 
Структура и форма материи. М., 1967. 
Франк Ф. Философия науки. М., 1960. 

К 3 вопросу: 
Анисов А.М. Время и компьютер. Негеометрический образ времени. 

М., 1991. 
Аскин Я.Ф. Проблема времени. Ее философское истолкование. М., 

1966. 
Ахундов М.Д. Концепция пространства-времени: истоки, эволюция, 

перспективы. М., 1982. 
Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. М., 

1969. 
Дубровский В.Н. Концепция пространства-времени: физический и 

философские аспекты. М., 1991. 
Ивин А.А. Логика времени // Неклассическая логика. М., 1970. 
Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопросы философии. 1989. № 8. 
Рейхенбах Г. Направление времени. М., 1962. 
Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. 
Уитроу Дж. Естественная философия времени. М., 1964. 
Хайдеггер М. Пространство и искусство // Самосознание европейской 

культуры ХХ века. М., 1991, С. 95 – 99. 

Занятие 7-8 «Сознание» 
1. Сознание как философская проблема. Смысл проблемы и трудности 

в ее решении. Сознание как опыт различия. 
2. Структурные элементы сознания. Сознание как поток переживаний. 

Предметное сознание (интенциональный предмет, трансцендентальность). 
Рефлексивное сознание. 

3. Сознание и бессознательное. 
4. История сознания, условия становления сознания. Социокультурная 

детерминированность сознания. Анализ сознания в работах Маркса. 
5. Проблема идеального в философии: история вопроса, спор Ильенко-

ва и Дубровского. 
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Литература 
Философская энциклопедия. «Сознание», «Бессознательное», «Иде-

альное», «Интенциональность, «Трансцендентальное» и т.д. В 5 т. М., 
1960-1970. или Новая философская энциклопедия. В 5 т. М., 2000-2001. 

К 1 вопросу: 
Голенков С.И. Философия. Учебное пособие к курсу лекций. Ч. 1. Са-

мара, 2000. (ко всем вопросам) 
Губин В.Д. Онтология: Проблема бытия в современной европейской 

философии. М, 1998. 
Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема // Мамар-

дашвили М. Необходимость себя. М., 1996. 
Мамардашвили М.К. О сознании // Мамардашвили М. Необходимость 

себя. М., 1996. 
Проблема сознания в современной западной философии. М., 1989. 
Сенокосов Ю.П. Что такое сознание // Вопросы философии. 1986. 

№ 2. 

К 2 вопросу: 
Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А. 

Бергсон А. Собр. соч. Т.1. М., 1992. Гл. 2. 
Гуссерль Э. Парижские доклады // Логос. 1991. № 2. 
Декарт Р. Размышления о первой философии // Декарт Р. Сочинения. 

В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 19-24. 
Делез Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях. 

Бергсонизм. Спиноза. М., 2000. 
Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 70-71, 110-111, 124-125. 
Конев В.А. Семинарские беседы по «Картезианским размышлениям» 

М.К. Мамардашвили. Самара, 1996. 
Лиотар Ж.-Ф. Феноменология. СПб., 2001. Ч.1. 1-2. 
Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М., 1993. С. 203-

211. 
Молчанов В.И. Время и сознание. Критика феноменологической фи-

лософии. М., 1988. 
Очерки феноменологической философии. Учебн. пособие. СП-б., 

1997. 
Слинин Я.А. Эдмунд Гуссерль и его «Картезианские размышления» // 

Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. 
Франк С.Л. Душа человека. Опыт введения в философскую психоло-

гию // Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995. 

К 3 вопросу: 
Фрейд З. Я и Оно // Фрейд З. Я и Оно: Труды разных лет. В 2-х кни-

гах. Кн. 1. Тбилиси, 1991. 
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Юнг К.Г. Психологические типы. М., 1992. 
Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994. 
Бертран М. Бессознательное в работе мысли // Вопросы философии. 

1993. № 12. 
Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Изучение высших психических 

функций и категория бессознательного // Вопросы философии. 1991. № 10. 
Мамардашвили М.К. О психоанализе // Мамардашвили М. Необходи-

мость себя. М., 1996. 
Романов И.Ю. Психоанализ: культурная практика и терапевтический 

смысл. Введение в теорию, практику и историю психоанализа. М., 1994. 
Сартр Ж.-П. Фрейд. М., 1992. 

К 4 вопросу: 
Ерахтин А.В. Диалектика становления мышления и сознания. Сверд-

ловск, 1989. 
Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. Гл. 1. 
Как формируется и функционирует сознание. М., 1985. 
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. 
Мамардашвили М.К. Анализ сознания в работах Маркса // Мамарда-

швили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992. (любое изд.) 
Маркс К. Немецкая идеология // Соч. 2-е изд. Т.3. или Избран. соч. В 9 

т. Т. 2. (любое издание). 

К 5 вопросу: 
Дубровский Д.И. Проблема идеального. М., 1983. 
Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопросы философии. 1979. 

№ 6-7. 
Ильенков Э.В. Диалектика идеального // Ильенков Э.В. Философия и 

культура. М., 1991. Разд. 3. 
Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972. 

Тема 3. Теория познания (4 часа) 

Занятие 9-10 
1. Предмет гносеологии. Проблема познаваемости мира. Агности-

цизм и скептицизм в истории философии. 
2. Спор об источниках познания. Эмпиризм (сенсуализм), рациона-

лизм, трансцендентализм, диалектический материализм Маркса. Социаль-
ная природа познания. Практика и ее роль в познании. 

3. Понятие знания. История представлений о знании в европейской 
философии. Знание и мнение, знание и вера. 

4. Проблема истины: онтологическая и эпистемологическая перспек-
тива рассмотрения. Истина как бытие. Концепции истины. Истина и ложь. 
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Литература 

Ко всем вопросам: 
Голдстейн М., Голдстейн И. Как мы познаем. М., 1984. 
Загадка человеческого понимания. М., 1991. 
Ильин И. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1994. 
Руткевич М.И., Лойфман И.Я. Диалектика и теория познания. М., 

1994. 
Современные теории познания. М., 1992. 
Теория познания. В 4 т. М., 1991-1995. 
Философская энциклопедия. «Познание», «Знание», «Гносеология», 

«Агностицизм», «Скептицизм», «Истина» и т.д. В 5 т. М., 1960-1970. или 
Новая философская энциклопедия. В 5 т. М., 2000-2001. 

К 1 вопросу: 
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. М., 1996. С. 107-117. 
Асмус А.Ф. Иммануил Кант. М., 1973. Гл. 1, 3-5. 
Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей воз-

никнуть в смысле науки. М., 1993. 
Ойзерман Т.И. Так ли надо писать популярные книги по философии? 

// Вопросы философии. 1987. № 8. 
Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. О познании. М., 1995. 

или Юм Д. Сочинения. В 2 т. М., 1996. С. 3-32 (вступительная статья Б. 
Грязнова). С. 232-268. 

К 2 вопросу: 
Арефьева Г.С. Общество. Познание. Практика. М., 1988. 
Бэкон Ф. Новый Органон. Афоризмы об истолковании природы и цар-

ства человека // Бэкон Ф. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1978. 
Вахтомин И.Г. Практика-мышление-знание: К проблеме творческого 

знания. Л., 1978. 
Вахтомин И.К. Теория научного знания И. Канта: Опыт современного 

прочтения «Критики чистого разума». М., 1986. 
Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М., 1986. 
Декарт Р. Рассуждения о методе // Декарт Р. Сочинения. В 2т. Т. 1. М., 

1989. 
Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей воз-

никнуть в смысле науки. М., 1993. 
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения 2-е 

изд. Т.3. (любое изд.) 
Материалистическая диалектика: Краткий очерк. М., 1980. Гл.7. 
Познание в социальном контексте. М., 1994. 
Субботин А.А. Фрэнсис Бекон. М., 1974. 
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Фишер К. Истории Новой философии. Декарт: Его жизнь, сочинения 
и учение. С-Пб., 1994. 

К 3 вопросу: 
Голенков С.И. Философия. Учебн. пособ. Самара, 2000. 
Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Гус-

серль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С. 101-125. 
Кьеркегор С. Страх и трепет // Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. 

С. 18-28. 
Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеал рацио-

нальности. Тбилиси, 1984. С. 3-17. 

К 4вопросу: 
Флоренский П.А. Стоп и утверждение истины. Опыт православной 

теодицеи. М., 
Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. 

М., 1993. С. 114-117, 126-131. 
Хайдеггер М. О сущности истины // Хайдеггер М. Разговор на просе-

лочной дороге. М., 1991. 
Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Хайдеггер М. Время и бы-

тие. М., 1993. 

Тема 4. Методология. Наука (2 часа) 

Занятие 11 
1. Наука как социальный институт, влияние науки на культуру и со-

циум. Античный и нововременной концепт науки. Роль парадигм в разви-
тии научного знания. Проблема различения науки и не-науки (эксперимен-
тальная достоверность, верифицируемость, фальсифицируемость). 

2. Научная рациональность. Структура и специфика научного позна-
ния. Объект и субъект познания. Методы научного познания. 

3. Проблема истины в научном познании. Объективность, абсолют-
ность и относительность истины. Критика догматизма и релятивизма. Кри-
терии истинности научного знания. 

Литература 
Философская энциклопедия. «Познание», «Знание», «Гносеология», 

«Агностицизм», «Скептицизм», «Истина», «Наука» и т.д. В 5 т. М., 1960-
1970. или Новая философская энциклопедия. В 5 т. М., 2000-2001. 

Границы науки: о возможности альтернативных моделей познания. 
М., 1991. 

Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. (любое изд.) 
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Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских 
программ. М., 1995. 

Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М. 1980. 
Наука в зеркале философии ХХ века. М., 1992. 
Научный прогресс: когнитивные и социокультурные аспекты. М., 

1993. 
Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. 
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок и хаос. М., 1986. 
Современные теории познания. М., 1992. 
Степин В.С. Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техно-

генной цивилизации. М., 1994. 
Теория познания. В 4 т. М., 1991-1995. 
Философия и методология науки. М., 1996. 
Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М., 

1988. 
Эпистемология и постнеклассическая наука. М., 1992. 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Тема 1. Предмет социальной философии. Специфика 
социокультурного мира (4 часа) 

1 занятие 
1. Проблема социального в философии, истории философии. Понятие 

общества в социальной философии. 
2. Система обществознания и место в ней социальной философии. 

Предмет социальной философии. Отношение социальной философии и 
конкретных наук об обществе. Структура социальной философии. 

Литература 
Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. С. 602-624. 
Гуревич А.Я. Об исторической закономерности // Философские проблемы 

исторической науки. М.,1969. 
Гуревич А.Я. Социальная история и историческая наука // Вопросы фило-

софии. 1990. № 4. С.23-35. 
Дарендорф Р. Тропы из утопии. М., 2002. § 1-3. 
Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. О разделении обще-

ственного труда. М.,1999. 
Коршунов A.M., Мантатов В.В. Диалектика социального познания. М., 

1988. 
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е 

изд. Т.З. 
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Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии. 
СПб., 1994. 

Мамардашвили М. К. Из лекций по социальной философии // Мамар-
дашвили М. К. Необходимость себя. М., 1996. 

Момджян К.X. Введение в социальную философию. М., 1997. С. 84-90. 
Пигров К.С. Очерки социальной философии. СПб., 1998. Очерки 1 и 2. 
Шевченко В.Н. Социально-философский анализ общества. М., 1984. 
Социальная философия. Под ред. проф. В.Н. Лавриненко. М., 1995. 

С. 7-12. 
Философия. Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. 

М., 2000. (любое изд.) 
Философия. Под ред. В.П. Кохановского. Ростов н/Д. 1997. С. 475-477. 
Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную фи-

лософию // Русское зарубежье. Из истории социальной и правовой мысли. 
Л. 1991. С. 244-259, 263-265. или Франк С.Л. Духовные основы общества. 
М., 1998. 

Шютц А. Формирования понятия и теории в общественных науках // 
«Американская модель»: с будущим в конфликте. М., 1984. 

2 занятие 
1. Специфика социокультурного мира. Общество и природа. 
2. Проблема соотношения методов естественных и гуманитарных на-

ук. Специфика социального познания. Характеристики социального знания. 

Литература 

К 1 вопросу: 
Виндельбанд В. Прелюдии // Виндельбанд В. Избранное. Дух и исто-

рия. М., 1995. Гл. «Нормы и законы природы». С. 184-208. 
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.. 1998. С. 45-47. 72-84. 
Конев В.А. Мир культуры //Философия культуры 97. Самара, 1997. 
Конев В.А. Гуманистика и культура //Конев В.А. Онтология культуры. 

Самара, 1998. 
Конев В.А. Человек в мире культуры. Пособие по спецкурсу. Самара, 

2000. 

К 2 вопросу: 
Бауман 3. Философия и постмодернистская социология // Вопросы 

философии. 1993, № 3. 
Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культу-

ре // Культурология. XX век. Антология. М., 1995. 
Вебер М. «Объективность» познания в области социальных наук и 

социального политики // Культурология. XX век. Антология. М., 1995. 
Герменевтика: история и современность. М., 1985. 
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Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория 
литературы 19-20 вв. М., 1987. 

Кассирер Э. Логика наук о культуре // Кассирер Э. Избранное. Опыт о 
человеке. М., 1998. С. 64-94. 

Кудрявцев В.Н. Об особенностях методологии социальных и гумани-
тарных наук // Проблемы исторического познания. М., 1999. 

Кузнецов В. Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991. (гл. 1 
и 3). 

Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. Логи-
ческое введение в исторические науки. С-Пб., 1997. Гл. 3. «Природа и ис-
тория». 

Тема 2. Модели социальной реальности 

3-4 занятие 
1. Объективно-идеалистическая модель социальной реальности. Уче-

ние Платона о государстве. Гегель об объективном духе. Франк: духовные 
основы общества. 

2. Проблемы взаимодействия природы и общества в натуралистиче-
ских концепциях социального. 

3. Деятельностная модель социальной реальности. Экономический и 
технократический детерминизм. 

4. Учение Гуссерля о «жизненном мире» как предпосылка феноменоло-
гической методологии социального. Феноменологическая модель социальной 
реальности. 

Литература 
Пигров К.С. Социальная философия. Самара, 1996. С. 25-49. (ко всем 

вопросам). 
Философская энциклопедия. В 5 т. М., 1960-1970. или Новая фило-

софская энциклопедия. В 4 т. М., 2000-2001. Ст. «Общество». 

К 1 вопросу: 
Каримский A.M. Философия истории Гегеля. М., 1988. 
Платон. Государство. Кн. 4-5. Соч. Т.З. 
Уколова В.И. Поздний Рим: Пять портретов. М., 1992. (Глава 6. «Путь к 

Божьему граду: Аврелий Августин»). 
Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную фи-

лософию // Русское зарубежье. Из истории социального и правовой мысли. 
Л. 1991. или Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1998. 

К 2 вопросу: 
Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. 
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Глобальная экологическая проблема. М., 1988. 
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1991. 
Карийская Р.С., Никольский С. А. Социобиология. М., 1988. 
Каримский А.М. Социальный биологизм. М., 1981. 
Мечников Л. Цивилизация и великие исторические реки. М., 1995. 
Моисеев Н. Человек и ноосфера. М., 1990 
Цыганков П.А. Геополитика: последнее прибежище разума? // Вопро-

сы философии. 1994. № 7-8. 

К 3 вопросу: 
Бэкхерст Д. Философия деятельности // Вопросы философии. 1996. 

№ 5. 
Бэлл Д. Постиндустриальное общество // «Американская модель»: с 

будущим в конфликте. М., 1984. 
Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М., 1969. 
Гуревич А.Я. Социальная история и историческая наука // Вопросы 

философии. 1990. № 4. С. 23-35. 
Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс 

К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. 
Маркс К. Энгельс Ф. Немецкая идеология (гл. 1. «Фейербах») // Там же. 

Т. 3. 
Момджян К.X. Введение в социальную философию. М., 1997. Раздел 3. 

Гл. 2. Раздел 4. 
Попов В.Г. У истоков идеи общественно-экономической формации // 
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Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности 

// Социологос. Социология. Антропология. Метафизика. Вып.1. М.: Прогресс, 
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Бутенко Н.А. Социальное познание и мир повседневности. М. 1987. 
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Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феномено-
логия // Вопросы философии. 1992. № 7. 

Блюмснберг X. Жизненный мир и технизация с точки зрения феноме-
нологии // Вопросы философии. 1993. № 10. 

Новые тенденции в западной социальной философии. М., 1988. 
Пигров К.С. Очерки социальной философии. СПб., 1998. Очерк 11. 
Сериков А.Е. Социология. Курс лекций. Самара, 2003. Лекция 9. 
Федотова В.Г. Истина и правда повседневности // Философия и социоло-
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Философия. Под ред. В. П. Кохановского. Ростов н/Д, 1997. С. 389-398. 

Тема 3. Общество как система отношений 

5-6 занятие 
1. Развитие представлений о целостности общественной жизни в ис-

тории философии: социальный атомизм, социальный организм, социальная 
система. Структура социального отношения. 

2. Сфера экономических отношений. Производство и потребление как 
экономические феномены и общественные практики (классический и не-
классический взгляд). 

3. Социальный смысл и значение труда. Человек и техника. 
4. Общество и общение. Общество как система социальных групп и 

социальных общностей. Социальный интерес. Проблема социальной диф-
ференциации и социального равенства. Теория элиты. 

5. Общество как система социальных институтов. Понятие социаль-
ного института. Государство. Идеология. 
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Тема 4. Философия истории 

7 занятие «Парадигмы исследования истории и историчности» 
1. Историчность «всеобщего» и онтологический статус человека в 

классическом историзме. 
2. Единство бытийных оснований человеческого существования и ис-

тории в неоисторизме (философия жизни, экзистенциализм). 
3. Проблема историчности человека в контексте культуры (школа 
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Литература 

К 1 вопросу: 
Асмус В.Ф. Диалектика необходимости и свободы в философии исто-

рии Гегеля // Вопросы философии. 1995. № 1. 
Губман Е.Л. Смысл истории (Очерк современных западных концеп-

ций). М., 1991. Гл. I. 
Каримский А.М. Философия истории Гегеля. М., 1988. 
Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. М., 1980. Ч. II. §§ 1-4,9, 10. Ч. III. §§ 

7, 8, 9. 



 27

Левада Ю.А. Историческое сознание и научный метод // Философские 
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Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 
Шпенглер А. Закат Европы. Т. 1. М., 1993. 

8 занятие «История и историчность» 

1. Историчность как бытийное основание истории. Историчность и ис-
торический процесс. Человек и история. Проблема исторического времени. 

2. Возможность в историческом экзистировании человека. Возмож-
ность как исток истории. 

3. Событийный план истории. Смысл и место события в историче-
ской реальности истории и нарративе. 

4. Культурный план истории: история в системе культуре. История как 
дискурс. Исторический факт, исторический нарратив, историческая вещь. 
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Тема 5. Философия культуры 

9 занятие 
1. Понятие культуры в философии и обществознании. Культура в от-

ношении к природе, обществу, цивилизации. 
2. Структура культуры. Культура как продукт человека, человек как 

продукт культуры. 
3. Морфология культуры, культурные формы и культурные явления. 

Система культурных институтов. Основные сферы культуры. 
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Тема 6. Философские проблемы человека 

10-11 занятие 
1. Человек как предмет философии. Понятие философской антропо-

логии. 
2. Проблема определения человека. Негативная онтология человека. 
3. Определение человека в понятиях сущность и существование в эк-

зистенциальной философии. 
4. Проблема индивидуальности. «Я» и «Другой». Проблема Чужого и 

Другого. 
5. Смысл человеческой жизни. Смерть и бессмертие. 
6. Любовь в духовном опыте человека. 
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IV. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

1. Философия в жизни человека. «Реальная» философия и «вечные» 
вопросы человеческой жизни. 

2. Философии в системе культуры (философия в отношении к миро-
воззрению, мифологии, религии, науки). 

3. Предмет философии. Проблема структурирования философского 
знания (основной вопрос философии по Энгельсу, парадигмальный подход). 

4. Философский смысл проблемы бытия. Онтология в структуре фи-
лософского знания. 

5. Развитие категории бытия в онтологической парадигме философ-
ского мышления. Бытие как сущность. 

6. Развитие категории бытия в гносеологической парадигме философ-
ского мышления. Бытие как субстанция. 

7. Категории бытия в антропологической парадигме философского 
мышления. Бытие как экзистенция. 

8. Базовые онтологические различия: бытие и сущее, бытие и ничто. 
9. Категория материи в философии. Понятие материального бытия. 
10. Философские концепция изменений (движения) в мире. 
11. Категория пространства в философии и научной картине мире. 
12. Время как философская проблема. Время и мир, время и познание, 

время и душа человека. 
13. Вещь как философская проблема. Концепт вещи в истории евро-

пейской философии: вещь как предмет, вещь-в-себе, подручное, самое са-
мо вещи. 

14. Сознание как философская проблема. Сознание в философии и нау-
ке. Онтологический и эпистемологический план рассмотрения сознания. 

15. Структура сознания: сознание как поток переживаний, предметное 
сознание, рефлексивное сознание. 

16. Проблема познаваемости мира. Агностицизм и скептицизм в исто-
рии философии. 

17. Спор об источниках познания. Эмпиризм (сенсуализм), рациона-
лизм, трансцендентализм. 

18. Познание как отражение и деятельность. Социальная природа по-
знания. Практика и ее роль в познании. 

19. Понятие знания. Знание и мнение, знание и вера. 
20. Структура научного познания. Объект и субъект познания. 
21.Эмпирический и теоретический уровни исследования. Система 

методов. 
22. Проблема истины в философии. 
23. Социальная философия в системе философии и научного знания. 

Предмет социальной философии. 
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24. Специфика социального знания и познания. Характеристики соци-
ального знания. 

25. Проблема закономерности (порядка) в общественной жизни, исто-
рии. Типы закономерностей общественного развития. 

26. Специфические характеристики социокультурного мира. 
27. Объективно-идеалистическая модель социальной реальности. 
28. Натуралистическая модель социальной реальности. 
29. Деятельностная модель социальной реальности. 
30. Феноменологическая модель социальной реальности. 
31. Понятие социального отношения, его структура и типы. 
32. Общество как система отношений. Понятие общественного произ-

водства. 
33. Сфера экономических отношений. Производство и потребление как 

экономические феномены и общественные практики (классический и не-
классический взгляд). 

34. Сфера экономических отношений. Социальный смысл и значение 
труда. 

35. Понятие социальной общности и проблема поиска ее оснований. 
Проблема (не)равенства. 

36. Концепции социальной дифференциации: классы, страты. Массо-
вое общество. Массы в современном обществе и истории. 

37. Сфера социального управления и ее общественные формы. Поня-
тие социального и политического института. Философский смысл и пара-
доксы власти. 

38. Государство как политический институт. 
39. Понятие истории и ее законов в классическом историзме (Просве-

щение, Гегель, Маркс). 
40. Понятие истории и историчности в неоисторизме. История как со-

бытие в экзистенциализме. Историчность культуры в цивилизационном 
подходе. 

41. Проблема сущности человека в философии. Биологическое и соци-
альное в человеке. 

42. Место человека в социальной реальности. Типы социального обли-
ка человека. Функционер и личность. 

43. Любовь в духовном опыте человека. 
44. Понятие культуры в философии и обществознании. Структура 

культуры. 
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