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ПАМЯТКА 
Цель курса – изучение основных направлений западноевропейской 

философии, оказавших значительное влияние на ход и развитие мировой 
культуры. Теоретической основой курса является понимание философии 
как длящегося во времени события мысли, приобретающего различные ис-
торические формы. Изучение таких форм, образцов (парадигм) или спосо-
бов мышления позволит студентам-историкам увидеть историю не только 
со стороны исторического факта, но и понять ее как историю мысли. 

Двухсеместровый курс по истории философии включает в себя лекци-
онную часть (30 лекций) и семинарские занятия (20 занятий). Форма от-
четности – экзамен.  

Планы семинарских занятий ориентированы на более углубленный 
анализ отдельных философских вопросов, затронутых в лекции, а так же 
учений и произведений крупнейших философов и историков философии. 
Цель семинарского занятия – обсуждение в дискуссионной форме постав-
ленной проблемы на основе предварительного чтения источников и лите-
ратуры по теме занятия. Ознакомление с источниками и литературой реко-
мендуется сопровождать записями, которые должны иметь вид кратких 
конспектов, с ясным изложением логики вопроса. Занятия проходят ус-
пешнее, если возникающие в процессе чтения интересные или неясные для 
вас вопросы сформулированы и зафиксированы вами заранее. Крайне не-
целесообразной формой подготовки является переписывание значительных 
фрагментов текста с последующим пересказом их во время занятия. Под-
готовка к занятию не должна ограничиваться чтением учебника, словаря и 
учебной литературы. Помните, что основательная проработка хотя бы од-
ного вопроса с привлечением источников и специальной литературы важ-
нее готовности по всем, но на основе учебника.  

Литература к семинарскому занятию подразделяется на три части: 
– учебная литература ко всему курсу или одному из его разделов 

(приводится в начале планов и в списках к отдельным семинарским заня-
тиям не указывается); 

– источники и литература для обязательного чтения;  
– дополнительная литература. 



Более подробная информация о характере литературы и об отношении 
ее к конкретному вопросу дается преподавателем в ходе практической ра-
боты. 

Особое внимание необходимо уделить докладам. Предлагаемые темы 
докладов позволяют выйти за тематические рамки семинарского занятия, 
что дает возможность представить новые аспекты обсуждаемой проблемы. 
Они факультативны. Выбор темы и подбор литературы может быть осуще-
ствлен самостоятельно и согласован с преподавателем непосредственно в 
рамках учебного процесса. Доклад по времени не должен превышать 15 
мин. (особенно если он не один). Доклад должен читаться в собственной 
манере, а не манере того автора, точку зрения которого вы представляете. 
Его содержание должно быть освоено докладчиком.  

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

I СЕМЕСТР 
 
1–2 занятие Философия и ее место в культуре. 
3–4 занятие Основные характеристики античной философии. Фило-

софия досократиков. 
5 занятие Философия Платона. 
6 занятие Философия Аристотеля. 
7 занятие Философия Декарта как основание рационализма. 
8 занятие Рационалистическая философия XVII–XVIII веков. 
9 занятие Философия Ф.Бэкона и линия эмпиризма в философии 

XVII–XVIII вв. 
10 занятие Развитие эмпиризма (сенсуализма) в философии XVII–

XVIII вв. 
 

II СЕМЕСТР 
 

11–12 занятие Философия И. Канта и ее влияние на европейскую фи-
лософию. 

13 занятие Философия Гегеля. 
14 занятие Философия марксизма и ее место в европейской фило-

софии и культуре. 
15 занятие Философия жизни. 
16 занятие Философия неокантианства. 
17 занятие Феноменологическая философия и ее значение для гу-

манистики. 
18–19 занятие Философия экзистенциализма как новый подход к по-



ниманию человеческого бытия (Хайдеггер, Сартр, Яс-
перс). 

20 занятие Общая характеристика русской философии рубежа 19–
20 вв. 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник.– М., 1996. Разд. 1. 
Введение в философию: В 2 ч./ Под ред. И.Т.Фролова.– М., 1989. Ч. 1. 
Виндельбанд В.В. История древней философии.– Киев, 1995. 
История философии: Россия–Запад–Восток / Под ред. Н. Мотрошиловой.– 

М., 1995–1999. Кн. 1–4. 
Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т.– Л.,1991. 
Лосский Н.О. История русской философии.– М., 1994. 
Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении.– 

М., 1989. 
Рассел Б. История западной философии.– М., 1993. Т. 1–2. 
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – М., 

1994–1997, Т. 1–4. 
Трубецкой С.Н. История древней философии. М.,– 1997. 
Философия. Учебник / Под ред. В.Д.Губина и др. М.,– 1996.  
Философия. Учебник / Под ред. В.П.Кохановского.– Ростов-н/Д., 1995. Гл. 

1, 2. 
Философская энциклопедия: В 5 т.– М., 1960–1970. 
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии.– М., 1981. 
 
 
 

Тема 1. Философия и ее место в культуре 
 
1–2 занятие 
1. Проблема происхождения философии. Философия и миф. Филосо-

фия и наука. Философия и экзистенциальный опыт эпохи. 
2. Философия в жизни человека: "естественная метафизика" и ее тео-

ретическая форма. М.К.Мамардашвили о соотношении "реальной филосо-
фии" и "философии систем". Сократ о мудрости и знании. 

3. Проблема "основного вопроса философии" (Ф.Энгельс, 
М.К.Мамардашвили). Основные направления в философии по классифика-
ции Энгельса. Парадигмальный подход в понимании историко-
философского процесса. 

4. Предмет и метод истории философии: от доксографии – к науке; от 
логики наукоучения – к диалогике культуры. 

 
Темы докладов и рефератов 

– Дело философии. 
– Возникновение философии на фоне мифа. 
– Трагико-драматический исток греческой мудрости. 



– Образ философии в античной, средневековой и ново временной 
культуре. 

– Является ли философия наукой? 
– Философствование – научный дискурс или мировоззренческая про-

поведь? 
Источники и литература 

Платон. Апология Сократа. (21b–24b) (28b–30c). 
Ахутин А. Тяжба о бытии.– М., 1995. 
Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры. Два философских введе-

ния в двадцать первый век.– М., 1991. 
Вернан Ж. Происхождение древнегреческой мысли.– М., 1988. 
Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу.– М., 1972. 
Конев В.А. Философия культуры и парадигмы философского мышления // 

Философские науки.– 1991.– №6; или Конев В.А. Онтология культуры.– Самара, 
1998. 

Корольков А.А. Философия как проповедь // Гуманитарное образование.– 
1994.– №1. 

Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии.– М., 1997. Лекция 1. 
С. 7–20. 

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию.– М., 1992. С. 14–26, 29, 
33, 58–60. 

Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Необ-
ходимость себя.– М., 1996. С. 21–24. 

Миронов В.В. О понимании философии как мудрости // Философские нау-
ки.– 1986.– №6. 

Рорти Р. Историография философии: четыре жанра // Рассел Б. История 
западной философии. Т. 2.– Новосибирск, 1994. 

Рорти Р. Философия и будущее // Вопросы философии. 1994. № 6. 
Соколов В.В. Философия в исторической перспективе // Вопросы филосо-

фии.– 1995.– №2. 
Соловьев Вл. Исторические дела философии // Вопросы философии.– 1988.– 

№8. 
Степин B.C. Философия и образы будущего // Вопросы философии.– 

1994.– №6. 
Туровский М.Б., Туровская С.В. Мифология и философия как формы знания 

// Философские науки.– 1991.– №10. 
Туровский М.Б., Туровская С.В. Философия и наука // Философские науки.– 

1994.– №1–3. 
Хайдеггер М. Что такое философия? // Вопросы философии.– 1993.– №9. 
Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и Бытие: статьи 

и выступления.– М.: “Республика”, 1993.  
Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бы-

тие.– М. 1993. 
Цацковский 3. Философия как теория познания и частные науки // Фило-

софские науки.– 1986.– №5. 



Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии // 
Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Т.– 21.– Гл.2. 

Юдин Э.Г. Отношение философии и науки как методологическая проблема 
// Философия и наука. – М., 1972. 

 
 

Тема 2. Основные характеристики античной филосо-
фии. Философия досократиков 

 
3-4 занятие 
1. Место философии в античной культуре. Онтологическая парадигма 

философского мышления.  
2. Философия фюзис: проблема первоначал в милетской философии; 

число-фюзис Пифагора; Огонь-логос Гераклита. 
3. Проблема бытия в элейской философии. 
4. Открытие стихии мышления в учении софистов. Тезис Протагора 

“человек есть мера всех вещей”. 
5. Философский путь Сократа как поиск формы мышления и общест-

венной жизни.  
 

Темы докладов и рефератов 
– Эволюция понятия фюзис и ее этапы в древнегреческой философии 

(по Аристотелю). 
– Проблема соотношения Истины и мнения в учении Парменида. 
– Топология Ума в поэме Парменида «О природе». 
– Философия в форме риторики: игровое начало философии в учении 

софистов. 
– Фюзис и полис: проблема соотношения естественного и конвенцио-

нального права в учении софистов. 
– «Проблема Сократа»: Ксенофонт против Платона. 
– Софисты и Сократ: релятивизм или свобода?  
– Суд над Сократом как экспозиция его философии.  
– Сократ и проблема гражданского повиновения. 
– «Сократ decadent?» (Ф. Ницше о Сократе). 
 

Источники и литература 
Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) // Антология мировой 

философии.– Т.1. М.,– 1969. С. 267–280. 
Парменид. О природе // Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1. От 

эпических теокосмогоний до возникновения атомистики.– М., 1988. С. 295–298. 



Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1. От эпических теокосмогоний 
до возникновения атомистики. М., 1988. (Фалес. С. 109–110, 114; Анаксимандр. С. 
117–119; Анаксимен. С. 130, 134; Гераклит. С. 190, 197, 201, 213). 

Асмус В.Ф. Античная философия: В 2 т. Т.1.– М., 1990. 
Джохадзе Д.В. Основные этапы развития античной философии.– М., 1977. 
Донских О.А., Кочергин А.Н. Античная философия.– М., 1993. 
Кессиди Ф.Х. Гераклит.– М., 1982. 
Кессиди Ф.Х. Сократ.– М., 1981. 
Комарова В.Я. Учение Зенона Элейского: Попытка реконструкции системы 

аргументов.– Л., 1988. 
Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении.– 

М., 1989. 
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т.2: Софисты. Сократ. Платон.– 

М., 1969. 
Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии.– М., 1997. Лекции 

2–7. С. 21–122. 
Нерсесянц B.C. Сократ.– М., 1981. 
Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.1: Чары Платона. Гл.2: Герак-

лит.– М., 1992. 
Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие.– М., 

1993. (Тезис Протагора). 
Человек. Антология.– М., 1991. Гл. Философия Древнего мира. 
 
 

 
Тема 3. Философия Платона 

 
5 занятие 
1. Онтология Платона: Бытие как эйдос. Структура мира идей. Отно-

шение идеи и вещи. 
2. Учение о душе: душа как место пребывания идей. 
3. Гносеология Платона: познание как образование души. 
4. Идея государства и проблема утопии.  
 

Темы докладов и рефератов 
– Платоновский вопрос. 
– Проблема Единого: Платон и Демокрит 
– Учение Платона об истине. 
– Диалектика Платона: от диалектики понятий к диалектике бытия. 
– Эрос как путь к Высшему Благу. 
– Миф в философии Платона. 
– "Идеальное государство" Платона и современные тоталитарные сис-

темы. 



 
Источники и литература 

Учение об идеях 
Платон. Государство 514A–517D; Федон 78E, 78D, 100B; Федр 247D–E; 

Филеб 51C–D, 55B, 65B–66C // Платон. Соч: В 4 т.– М., 1990. (Или в: Антология 
мировой философии: В 4 т.– Т.1.– М., 1969.) 

Теория познания 
Платон. Государство 478C–E, 508A–B, 510D–511A; Пир 203B–204A; Ме-

нон 81C–D, 85 D–B // Платон. Соч: В 4 т.– М., 1990. 
 
Учение о государстве 
Платон. Государство 369C, 370C, 428E–432A, 559D–E, 561E, 566D–567B // 

Платон. Соч.: В 4 т.– М., 1990. 
* * * 

Асмус В.Ф. Платон.– М., 1975. 
Васильева Т.В. Афинская школа философии. Философский язык Платона и 

Аристотеля.– М., 1985. 
Вандулакис И.М. Семантика теории эйдосов Платона и парадокс третьего 

человека // Вопросы истор. естествозн. и техники.– 1991.– № 2. 
Виндельбанд В. Платон // Избранное. Дух и история.– М., 1995. 
История античной диалектики.– М., 1972. Гл.13. 
Лосев А.Ф., Тахо–Годи А.А. Платон. Аристотель.– М., 1993. 
Мамардашвили М. Лекции по античной философии.– М., 1997. Лекции 8–9. 
Нерсесянц B.C. Политические учения древней Греции.- М., 1979. 
Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона. Политиче-

ская программа Платона.– М., 1993. C.123–213. 
 
 
 

Тема 4. Философия Аристотеля 
 
6 занятие 
1. Критика платонизма у Аристотеля. Идея метафизики. 
2. Учение о 4-х причинах. Понятие формы и материи. 
3. Учение о космосе. 
4. Учение о государстве. 
 

Темы докладов и рефератов 
– Аристотель о предмете первой философии: философия как высшая 

опытность в мире. 
– Аристотелевская физика: возвращение мысли к исходному опыту 

“фюзис”. 
– Вопрос о сущем и бытии сущего в “Метафизике” Аристотеля. 



– Учение Аристотеля о категориях. 
– Учение Аристотеля о душе. 
– Этика Аристотеля: фронесис как высшая нравственная способность. 
 

Источники и литература 
Метафизика 
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. (сущность, 
вещь); Кн.6. Гл. 8. (форма, материя) // Аристотель. Соч.: В 4 т.– Т.1.– М., 1975.  

 
Учение о государстве  
Аристотель. Политика. Кн. I. 1, 8–12; Кн. I. 2, 1–4; Кн. I. 2, 11–23, Кн. III. 5, 

1; Кн. V. 1, 6–7 // Аристотель. Соч.: В 4 т.– Т.4.– М., 1984. 
 

* * * 
Васильева Т.В. Афинская школа философии. Философский язык Платона и 

Аристотеля.– М., 1985. 
Гадамер Х.-Г. Истина и метод.– М., 1988. (b. Герменевтическая актуаль-

ность Аристотеля). С. 369–383.  
История античной диалектики.– М., 1972. Гл. 13. 
Лосев А.Ф., Тахо-Годи. А.А. Платон. Аристотель.– М., 1993.  
Хорьков М.Л. Учение о природе и сущности человека в философии Аристо-

теля // Философские науки.– 1993.– №1–3. 
Мамардашвили М. Лекции по античной философии.– М., 1997. Лекция 10–

12. 
Нерсесянц B.C. Политические учения древней Греции.– М., 1979. 
Соловьев B.C. Жизненная драма Платона. Соч.: В 2 т.– М., 1990. Т.2. 
Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Хайдеггер М. Время и бытие.– 

М., 1993. 
Чанышев А.Н. Аристотель.– М., 1987. 
 
 
 

Тема 5. Философия Декарта и линия рационализма в 
философии XVII –XVIII вв. 

(6–7 занятие) 
 
7 занятие. Философия Декарта как основание рационализма.  
1. Предпосылки, ориентация и основные течения новой философии. 

Генезис гносеологической парадигмы философского мышления Нового 
времени. 



2. Гносеология Декарта. Методическое сомнение как начало филосо-
фии. Врожденные идеи и проблема заблуждения. Система методов рацио-
нализма. 

3. Онтология Декарта. Учение о субстанции. Понимание бога в фило-
софии Декарта. 

 
Темы докладов и рефератов 

– Экзистенциальный опыт новой эпохи: человек во «время картины мира». 
– Душа и тело в философии Р. Декарта. 
– Бог и дедукция внешнего мира в метафизике Декарта. 
– Ego cogito как основоположение всех знаний: Декарт и Гуссерль. 

  
Источники и литература 

Декарт Р. Размышления о первой философии // Декарт Р. Соч.: В 2 т.– 
Т.2.– М., 1994.  

Декарт Р. Рассуждения о методе // Там же.– Т.1.– М., 1989. 
Асмус В.Ф. Декарт.– М., 1956. 
Гуссерль Э. Картезианские размышления.– М., 1998. § 1–3. 
Доброхотов А. Онтология и этика cogito // Встреча с декартом.– М., 1996.  
Конев В.А. Семинарские беседы по "Картезианским размышлениям" 

М.К.Мамардашвили.– Самара, 1996. 
Ляткер Я.А. Декарт.– М., 1975. 
Мамардашвили М.К. Картезианские размышления.– М., 1992. 
Мотрошилова Н. «Картезианские медитации» Гуссерля и «Картезианские 

размышления» Мамардашвили (двуединый путь к трансцендентальному ego) // 
Встреча с Декартом.– М., 1996. 

Никулин Д.В. Спор о природе протяжения: Генри Мори-Рене Декарт // Во-
просы истории естествознания и техники.– 1989.– № 4. 

Соколов В.В. Европейская философия XV–XVII веков. М.,– 1984. 
Фишер К. История Новой философии. Декарт: Его жизнь, сочинения и уче-

ние.– Спб., 1994. 
 
 
8 занятие. Рационалистическая философия XVII–XVIII веков 
1. Натуралистический пантеизм философии Б. Спинозы. Божество как 

субстанция. 
2. Идеалистическая метафизика Лейбница. 
 

Темы докладов и рефератов 
– Рационализм и мистицизм философии Б. Спинозы. 
– Этика Спинозы. 
– Механический детерминизм и свобода воли в философии Спинозы. 
– Монадология Лейбница. 



– Понятие субстанции у Лейбница: полемика с картезианством и 
Спинозой. 

 
Источники и литература 

Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Соч.: В 2 т.– Т. 1.– М., 1957. 4.1, 2. 
Лейбниц Г.В. Рассуждения о метафизике // Лейбниц Г.В. Соч.: В4т.– Т.1.– 

М., 1982. 
Лейбниц Г.В. Монадология // Лейбниц Г.В. Соч.: В4т.– Т.1.– М., 1982. 
Беленький М.С. Спиноза о религии, боге и Библии.– М., 1977. 
История диалектики XIV – XVIII веков.– М., 1974. 
Кузнецов Б.Г. Разум и бытие: Этюды о классическом рационализме и не-

классической науке.– М., 1972. 
Нарский И.С. Готфрид Лейбниц.– М., 1972. 
Соколов В.В. Европейская философия XV–XVII веков.– М., 1984. 
Соколов В.В. Спиноза.– М., 1977. 
Тема 6. Философия Ф. Бэкона и линия эмпиризма 

 в философии XVII–XVIII вв. 
(8–9 занятие) 

 
9 занятие. Становление методологии эмпиризма 
1. Философия Ф. Бэкона как основание эмпиризма. 
2. Учение об “Идолах разума» в свете задачи обоснования знания. Те-

зис: “Знание-сила” и критика схоластики. 
3. Формирование методологии эмпиризма в философии Бэкона. Ин-

дукция и дедукция. Понятие эксперимента. 
 

Темы докладов и рефератов 
– Ново временная трактовка природы в «Новом органоне» Ф.Бэкона. 
– Галлилеевская наука и новая экспериментальная философия. 
– Идея научно-технического прогресса в сочинениях Бэкона. 
– Историзм Бэкона.  
– Этические взгляды Бэкона. 
 

Источники и литература 
Бэкон Ф. Новый Органон. Афоризмы об истолковании природы и царства 

человека // Бэкон Ф. Соч.: В 2 т.– Т.2.– М., 1978. 
Бэкон Ф. Новая Атлантида // Бэкон Ф. Соч.: В 2 т.– Т.2.– М., 1978. 
Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические // Там же. 
Гаков В. Имя и память завещаю будущему...: 425 лет со дня рождения 

Ф.Бекона // Наука и религия.– 1986.– № 1. 
Гаков В. Трубач науки: к 425-летию Ф.Бекона // В мире книг.– 1986.– №2. 
Западноевропейская философия XVIII века.– М., 1986. 
Колпаков В.А. Эмпирический метод и математика в концепции Ф. Бекона // 

Современная наука и закономерности её развития.– 1985.– Вып. 2. 
Михаленко Ю.П. Ф. Бекон и его учение.– М., 1975. 



Соколов В.В. Европейская философия XV–XVII веков.– М., 1984. 
Субботин А.А. Фрэнсис Бекон.– М., 1974. 
Философия эпохи ранних буржуазных революций / Под ред. 

Т.И.Ойзермана.– М., 1982. 
Шашкевич П.Д. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени.– 

М., 1976. 
 

 
10 занятие. Развитие эмпиризма (сенсуализма) в философии 

XVII–XVIII вв. 
1. Онтология Т.Гоббса: учение о совокупности тел. Гносеология Гоб-

бса. Критика теории врожденных идей. 
2. "Критический эмпиризм" Дж.Локка и проблема происхождения 

«идей». 
3. Радикальный эмпиризм и критика метафизики в философии 

Дж.Беркли и Д.Юма. 
Темы докладов и рефератов 

– Философия Просвещения: общая характеристика основных идей и 
принципов.  

– Теория государства в сочинениях Т. Гоббса и Дж. Локка.  
– Локковская доктрина либерализма и формула гражданских прав.  
– Радикальный эмпиризм и проблема обоснования науки. 
– Юм как историк  
– Проблема частного и общего интереса и теория “общей воли” 

Ж.Ж.Руссо. 
 

Источники и литература 
Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского // Гоббс Т. Соч.: В 2т.– Т.2.– М., 1991. 
Гоббс Т. Основы философии. Часть 1: О теле // Соч. В 2 т.– Т.1.– М., 1989. 
Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Соч.: В 3 т.– Т.1.– М., 1985. 

Кн. 1,1. 
Богомолов А.С. Критика субъективно-идеалистической философии Дж. 

Беркли.– М., 1959. 
Быховский Б.Э. Джордж Беркли.– М., 1970. 
Заиченко Г.Д. Джон Локк. М., 1988. 
Западноевропейская философия XVIII века.– М., 1986. 
Нарский И.С. Давид Юм.– М.1973. 
Мееровский Б.В. Гоббс.– М., 1975. 
Соколов В.В. Европейская философия XV–XVII веков.– М., 1984. 
Соловьев Э.Ю. Феномен Локка // Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас.– М., 

1991. 
Философия эпохи ранних буржуазных революций / Под ред. 

Т.И.Ойзермана.– М., 1982. 
Шашкевич П.Д. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени.– 

М., 1976. 
 
 



 

Тема 6. Философия И. Канта  
и ее влияние на европейскую философию 

 
11-12 занятия 
1. Философия Канта как синтез эмпиризма и рационализма. Идея 

критической философии. 
2. Принцип активности субъекта. Априоризм и трансцендентализм 

кантовской философии. 
3. Теория познания и агностицизм И.Канта. Кант о разделении вещи в 

себе и явления.  
4. Учение о разуме и его границах. Понятие практического разума 
5. Этика И.Канта. Принцип автономности субъекта и свободы воли. 

Понятие категорического императива. 
6. Эстетика И.Канта. Принцип активности субъекта и учение о про-

дуктивности воображения. 
Темы докладов и рефератов 

– Обоснование науки и метафизики в критической философии И.Кан-
та. 

– Кант и «коперникианский переворот в философии». 
– Проблема веры и знания в творчестве Канта. 
– Три формулы категорического императива Канта. 
– Учение об антиномиях разума. 
– Кант и метафизика в России. 
– Кант и неклассическая философия. 
 

Источники и литература 
Кант И. Критика чистого разума. Введение. Трансцендентальное учение о 

началах.– М., 1994. 
Кант И. Пролегомены ко всякой будущей философии // Кант И. Соч.: В 6 

т.– Т.4.– Ч.1.– М., 1965. Или  
Аверинцев С.С. Два рождения европейского рационализма // Вопросы фи-

лософии.– 1989.– № 3. 
Асмус В.Ф. Иммануил Кант.– М., 1973. 
Ахутин Ф.В. София и черт (Кант перед лицом русской религиозной мета-

физики) метафизики // Вопросы философии.– 1990. –№ 1.  
Библер B.C. Кант – Галилей – Кант // Разум Нового времени в парадоксах 

само обоснования.– М., 1991. 
Вахтомин И.К. Теория научного знания И. Канта: Опыт современного про-

чтения "Критики чистого разума".– М., 1986. 
Виндельбанд В. Иммануил Кант: К столетнему юбилею его философии // 

Виндельбанд В. Избранное. Дух и история.– М., 1995. 
Гайденко П.П. Учение Канта и его экзистенциалистская интерпретация // 

Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентальному.– М., 1997. 
Гвардини В. Конец Нового времени // Вопросы философии.– 1990.– №4. 



Гулыга А.В. Немецкая классическая философия.– М., 1986. 
История диалектики. Немецкая классическая философия.– М., 1978. 
Критические очерки по философии Канта.– Киев, 1975. 
Мамардашвили М.К. Кантианские вариации.– М., 1997. 
Мотрошилова Н.В. Социально-исторические корни немецкой классической 

философии.– М., 1990. 
Ойзерман Т.И. Философия Канта как радикальная ревизия метафизики // 

Вопросы философии.– 1992.– №1. 
Скрипник А.П. Категорический императив Иммануила Канта.– М., 1978. 
Соловьев Э.Ю. И. Кант: знание, вера и нравственность // Соловьев Э.Ю. 

Прошлое толкует нас.– М., 1991. 
Суслова Л.А. Философия И. Канта.–М., 1988. 
Хеллер А. Иммануил Кант приглашает на обед // Вопросы философии.– 

1992.– № 11. 
Юркевич П.Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта // Юрке-

вич П.Д. Философские произведения.– М., 1990. 
 
 

Тема 7. Философия Гегеля 
 
13 занятие 
1. Система идеализма Гегеля как развертывание метафизики (логики) 

в метаисторию. Философия духа Гегеля. 
2. Диалектика как метод построения метафизической системы. 

К.Маркс о противоречии системы и метода гегелевской философии. 
3. Философия истории Гегеля: история как действительность духа. 

Идея гражданского общества и государства. 
 

Темы докладов и рефератов 
– Школа классического немецкого идеализма: от метафизики к метаи-

стории.  
– Онтология сознания как форма построения онтологии в классиче-

ском немецком идеализме. 
– Идея тождества в немецком идеализме: субъективное тождество 

(И.Г.Фихте), объективное тождество (Ф.Шеллинг), абсолютное тождество 
(Г.В.Ф.Гегель). 

– Гегелевская философия права и ее критика К.Марксом. 
– Проблема свободы в философии Фихте и Гегеля. 
– Гегель о сущности философии и ее истории.  
 

Источники и литература 
Гегель Г.В.Ф. Наука логики // Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских 

наук: В 3 т.– Т.1.– М., 1975. Предварительные понятия. Разд.1–2. 



Гегель Г.В.Ф. Философия духа // Там же.– Т.3.– М., 1977. Разд. 1–3. 
Быкова М.Ф., Кричевский А.В. Абсолютная идея и абсолютный дух в фило-

софии Гегеля.– М., 1993. 
Гулыга А.В. Гегель.– М., 1991. 
Гулыга А.В. Немецкая классическая философия.– М., 1996. 
Кричевский А.В. Учение Гегеля об абсолютном духе как спекулятивная 

теология // Вопросы философии.– 1993.– №5. 
Маркс К. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.– Т. 3. 
Сергеев К.С., Слинин Я.А. «Феноменология духа» Гегеля как наука об опы-

те сознания // Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа.– М., 1992.  
Ойзерман Т.И. Философия Гегеля как учение о первичности свободы // Во-

просы философии.– 1993.– № 11. 
Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.2.: Время лжепророков. Ге-

гель, Маркс и другие оракулы.– М., 1992. Гл.11–12. 
Хайдеггер М. Гегель и греки // Хайдеггер М. Время и Бытие: статьи и вы-

ступления.– М.: “Республика”, 1993. 
 
 
 

Тема 8. Философия марксизма и ее место 
в европейской философии и культуре 

 
14 занятие 
1. Основные тенденции развития западноевропейской философии во 

второй половине XIX – начале XX века. Понятие классической и пост 
классической философии. 

2. Критика классической философии и философская антропология 
раннего Маркса. Понятие идеологии. 

3. Критика Марксом гегелевской философии и материалистическое 
понимание истории. Теория Общественно-экономических формаций и гра-
ницы ее применения. 

 
Темы докладов и рефератов 

– От философской антропологии к историческому материализму. 
– От критики «чистого разума» к критике политической экономии: 

сопряжение философской теории с эмпирическим исследованием в творче-
стве Маркса. 

– К.Маркс о природе социального отчуждении и перспективах его 
преодоления. 

– Анализ сознания в работах Маркса. 
– Маркс и современная философия. 
 

Источники и литература 



Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч.– Т.1З. 

Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.– Т. 3. 
Маркс К. Экономически-философские рукописи // Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч.– Т.42. 
Энгельс Ф. . Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии 

// Маркс К., Энгельс Ф. Соч.– Т.21. 
Арон Р. Этапы развития социологической мысли.– М., 1993. (К. Маркс).  
Вильчек В.М. Прощание с Марксом: алгоритмы истории.– М., 1993. 
Ильенков Э.В. Маркс и западный мир // Вопросы философии.– 1988.– №10. 
Умер ли марксизм? Материалы дискуссии // Вопросы философии.–1990.– 

№10. 
Капустин Б.Г. Неомарксистская социология: поворот или кризис? // Со-

циологические исследования.– 1986.– №3. 
Качанов Ю.Л. Резервы и тупики марксистской социологии // Социологос. 

Вып. 1.– М., 1991. С.125–140. 
Мамардашвили М.К. Анализ сознания в работах Маркса // Мамардашвили 

М.К. Как я понимаю философию.– М., 1992. С.249–268. 
Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классическая и совре-

менная буржуазная философия. Опыт эпистемологического сопоставления // 
Вопросы философии.– 1970.– №12. С.23–38; 1971.– №4. С.58–73. 

Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классика и современ-
ность: две эпохи в развитии буржуазной философии// Философия и наука.– М., 
1972. 

Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.2.: Время лжепророков. Ге-
гель, Маркс и другие оракулы.– М., 1992 (Метод Маркса; Пророчество Маркса). 

 
 
 
Тема 9. Проблемы гуманитарного познания 

 в философии 19 века 
 (занятие 15–16) 

 
15 занятие: Философия жизни: Дильтей, Ницше, Бергсон, Шпенглер. 
1. Философия В. Дильтея. Историчность человеческого мира и идея 

«критики исторического разума».  
2. Философия Ф. Ницше. Критика идеалов классического рацио, цен-

ностей морали и религии на основе реальности «Воли к власти». Идея 
«сверхчеловека» и программа «переоценки всех ценностей».  

3. Философия А. Бергсона. Жизненный порыв и творческая эволю-
ция. Проблема времени. Длительность и обоснование свободы. 

 
Темы докладов и рефератов 

– В.Дильтей: обоснование философии «жизнью». 



– Ф.Ницше об «аполоническом» и «дионисийском» началах в культу-
ре. 

– Умер ли Бог? Ф.Ницше и проблема «смерти Бога». 
– Рецепция философии Ницше в русской философии. 
– Достоевский и Ницше. 
– «Конец метафизики» и метафизика воли к власти (Ницше и Хайдег-

гер) 
– Философия интуитивизма А.Бергсона. 
 

Источники и литература 
Бергсон А. Опыт непосредственных данных сознания: Собр. соч.– Т.1. М., 

1992. 
Бергсон А. Материя и память. Собр. соч.– Т.1. М., 1992. 
Дильтей В. Два текста.– М.; 1995. 
Дильтей В. Описательная психология.– Спб., 1996.  
Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству. Соч.: В 2 т. – М., 1990. 
Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм. Соч.: В 2 т. – 

М., 1990. 
Ницше Ф. Злая мудрость. Соч.: В 2 т. – М., 1990. (После смерти бога). 

С.333–335. 
Культурология: XX век. Антология. – М., 1995. 
Блауберг И. Анри Бергсон и философия длительности // Бергсон А. Собр. 

соч.– Т.1. М., 1992.  
Богомолов А.С. Немецкая буржуазная философия после 1865 года.– М., 1969. 
Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни в XIX столетии.– 

М., 1993. (Или в: Виндельбанд В. Избранное.– М., 1990).  
Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма.– М., 1978.  
Галеви В. Жизнь Ф. Ницше.– Новосибирск, 1992. 
Делез Ж. Ницше.– Спб., 1997. 
Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX – начала 

XX века.– М., 1988. 
Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классика и современ-

ность: две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия и наука.– М., 
1972. 

Михайлов М. Великий катализатор: Ницше и русский неоидеализм // Ино-
странная литература.– 1990.– № 4. 

Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие.– М., 
1993. 

Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» // Вопросы философии.– 1990.– №7. 
 
 
16 занятие: Философия неокантианства: Виндельбанд, Риккерт. 
1. Неокантианство и Кант. Культурно-исторические и идейные предпо-

сылки возврата к Канту. Общая характеристика неокантианства. 



2. Марбургская школа неокантианства. Критика кантовской «вещи в 
себе» и обоснование трансцендентализма (Г.Коген, П.Наторп). Философия 
символических форм Э.Кассирера. 

3. Баденская школа неокантианства (В.Виндельбанд и Г.Риккерт). 
Науки о природе и науки о культуре (духе). Философия как теория ценно-
стей.  

 
Темы докладов и рефератов 

– Виндельбанд как историк философии. 
– Неокантианское значение Канта. 
 

Источники и литература 
Виндельбанд В. Избранное. Дух и история.– М., 1995.  
Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни в XIX столетии.– 

М., 1993. (или в: Культурология: XX век. Антология.– М., 1995. 
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культурология. ХХ век.– 

М., 1995. 
Бакарадзе К.С. Очерки по истории новейшей и современной буржуазной 

философии.– Тбилиси, 1960. (Или в: Кант и кантианцы.– М., 1978. 
Богомолов А.С. Кант, кантианство и европейская философия XXI в. // Кант 

и кантианцы.– М., 1978. 
Богомолов А.С. Немецкая буржуазная философия после 1865 года.– М., 1969. 
Гайденко П.П. Принцип всеобщего опосредования в марбургской школе // 

Кант и кантианцы.– М., 1978. 
Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентальному.– М.,1997. С.399–403. 
Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX – начала 

XX века.– М.,1988. 
Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классика и современ-

ность: две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия и наука.– М., 
1972. 

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От 
романтизма до наших дней.– Спб., 1997. 

 
 
 

Тема 10. Феноменологическая философия  
и ее значение для гуманистики 

 
17 занятие 
1. Становление феноменологической парадигмы в истории западно-

европейской философии. «Кризис европейских наук» и идея феноменоло-
гии.  



2. Понятие интенциональности и интенционального предмета. Струк-
тура интенционального акта. Ноэза и ноэма. 

3. Феноменологическая редукция и ее типы.  
 

Темы докладов и рефератов 
– Феноменология как эгология и ее изложение в «Картезианских ме-

дитациях» Гуссерля. 
– Учение Гуссерля об истории и "жизненном мире". 
– «Картезианский переворот в философии»: Гуссерль об истоках 

трансцендентализма. 
 

Источники и литература 
Гуссерль Э. Философия как строгая наука.– Новочеркасск, 1995. 
Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Вопросы 

философии.– 1986.– №3. 
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменоло-

гия. // Вопросы философии.– 1992.– №7. 
Гуссерль Э. Картезианские размышления.– Спб., 1997. Размышление 1. 
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии.– М., 1994. С.12–14, 33–48, С. 75 

и до конца. 
Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // 

Социологос. Социология. Антропология. Метафизика. Вып.1.– М., 1991. 
Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум в интерпре-

тации Эдмунда Гуссерля // Вопросы философии.– 1992.– №7. 
Гайденко П.П. Проблема интенциональности у Гуссерля и экзистенциали-

стская категория трансцендентальности //Современный экзистенциализм.– М., 
1966. 

Какабадзе З.М. Проблема экзистенциального кризиса и трансценденталь-
ная феноменология Эдмунда Гуссерля.– Тбилиси, 1966. 

Мотрошилова Н.В. Принципы и противоречия феноменологической фило-
софии. М. 

Шестов Л. Памяти великого философа (Эдмунд Гуссерль) // Вопросы фи-
лософии.– 1989.– №1. 

Феноменология и ее роль в современной философии: материалы «круглого 
стола» // Вопросы философии.– 1988.– №12. 

Херрманн Ф.-В. Понятие феноменологии и Хайдеггера и Гуссерля.– Томск, 
1997. 

Феноменологическая концепция сознания: проблемы и альтернативы: сб. 
статей.– М., 1998.  

 
 
 
Тема 11. Философия экзистенциализма как новый 

подход к пониманию человеческого бытия 



 (Хайдеггер, Сартр, Ясперс) 
(занятие18 – 19) 

 
18 занятие 
1. Становление экзистенциальной парадигмы в Фундаментальной он-

тологии М.Хайдеггера. Понятие экзистенции. 
2. Экспозиция вопроса о смысле Бытия и экзистенциально-

феноменологический анализ присутствия (Dazein).  
3. Критика метафизики как основания ново-временной культуры. Че-

ловек в эпоху господства науки и техники.  
 

Темы докладов и рефератов 
– Бытие и ничто: контроверзы экзистенциального и категориального 

анализа. 
– «Время картины мира»: феноменологический анализ основных черт 

европейской цивилизации. 
– От новоевропейского субъекта к сверхчеловеку: М.Хайдеггер о ев-

ропейском нигилизме. 
– Метафизика как судьба европейской истории. 
 

Источники и литература 
Хайдеггер М. Бытие и время.– М., 1997. §1–5. С. 2–19. 
Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и Бытие: Статьи и 

выступления.– М., 1993. С. 41–52. 
Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Хайдеггер М. Время и Бытие: 

Статьи и выступления. М.,– 1993. С. 221–238. 
Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и Бытие: Статьи и 

выступления.– М., 1993. С. 221–238. 
Бимель В. Мартин Хайдеггер сам свидетельствующий о себе и о своей жиз-

ни.– Урал LTD, 1998. 
Гайденко П.П. Экзистенциализм и проблема культуры.– М., 1963. 
Гайденко П.П. М. Хайдеггер: от исторической герменевтики к герменевти-

ке бытия // Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентальному.– М.,1997. 
Конев В.А. Философия культуры и парадигмы философского мышления // 

Конев В.А. Онтология культуры.– Самара, 1998. С.3–7. 
Конев В.А. Метафизика «ничто» в философии М. Хайдеггера // Конев В.А. 

Онтология культуры.– Самара, 1998. 
Подорога В.А. Метафизика ландшафта.– М., 1993. 
Соловьев Э.Ю. Судьбическая историософия М. Хайдеггера // Соловьев Э.Ю. 

Прошлое толкует нас.– М., 1991. 
Разинов Ю.А. Понятия категории и экзистенциала в философии 

М.Хайдеггера // Вестник Самарского государственного университета. Самара, 
1999. №1 (11). С.57–67. 



Херрманн Ф.-В. Руководящие линии для интерпретации «Бытия и времени» 
// Херрманн Ф.-В. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля.– Томск, 
1997. C.36–57. 

 
19 занятие 
1. Проблема гуманизма и новое понимание природы человека в экзи-

стенциализме. Ж.-П.Сартр о сущности и существовании человека.  
2. Проблема подлинного и неподлинного существования в экзистен-

циализме. 
3. Человек и история в философии К.Ясперса. 
 

Темы докладов и рефератов 
– Кризис идеи гуманизма и проблема ее обоснования в философии ХХ 

века. 
– Ценность в современном мире: экзистенциальная парадигма истол-

кования ценности. 
– Экзистенциальная философия о сущности свободы. 
– Смерть в духовном опыте человека. 
– Ясперс о духовной ситуации времени. 
 

Источники и литература 
Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Камю А. Бунтующий человек.– 

М., 1990. (Или в: Сумерки богов.– М., 1989.) 
Камю А. Бунтующий человек. Камю А. Бунтующий человек.– М., 1990. 
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто (фрагменты) // Философские науки.– 1989.– № 3.  
Сартр Ж.-П. Марксизм и экзистенциализм // Вестник московского ун-та.– 

Сер.76. Философия.– 1990.– №6. 
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов.– М., 1989. 
Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение исто-

рии.– М., 1994.  
Гайденко П.П. Человек и история в экзистенциальной философии 

К.Ясперса. // Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентальному.– М., 1997. 
Гайденко П.П. Экзистенциализм и проблема культуры.– М., 1963. 
Краснухина Е.К. О смысле конечного существования: проблема смерти в 

экзистенциализме М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра // Вестник ленинградского уни-
верситета.– Сер.1. Философия.– 1991.– Вып. 1.  

Мотрошилова Н.В. Принципы и противоречия феноменологической фило-
софии.– М., 

Соловьев Э.Ю. Экзистенциализм: Историко-критический очерк // Соловьев 
Э.Ю. Прошлое толкует нас.– М., 1991. 

Тавризян Г.М. Проблема человека во французском экзистенциализме: кри-
тический анализ.– М., 1977. 

Филиппов Л.И. Философская антропология Ж.-П.Сартра.– М., 1977. 
 
 



 

Тема 12. Общая характеристика русской философии 
 рубежа 19–20 вв. 

 
20 занятие 
1. Особенности русской философии и этапы ее развития. Критика ев-

ропейской рациональности в русской религиозной метафизике. 
2. Русский трансцендентализм и его специфика. Метафизика всеедин-

ства Вл. Соловьева. 
3. Русская историософская традиция: от споров о судьбах России к 

метафизике истории (славянофилы и западники, Н.Данилевский и 
К.Леонтьев, Вл. Соловьев и Н.Бердяев). Бердяев о смысле истории. 

4. Русский экзистенциализм. Проблема свободы в философии 
Н.Бердяева. Экзистенциальная метафизика Л. Шестова. 

 
Темы докладов и рефератов 

– Критика «отвлеченных начал» и традиция «живого знания» в русской 
философии. 
– Вл. Соловьев о смысле любви. 
– Антропологическое начало русской философии 
– Русский платонизм: от идеи единства к принципу соборности. 
– Проблема личности и общества в русской философии. 
– Судьба России – Восток? Запад? 
– Русская идея. 
– Бердяев и Ницше: экзистенциалистский опыт осмысления свободы.  

 
Источники и литература 

Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX и на-
чала XX века // О России и русской философской культуре.– М., 1990. 

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества.– М., 1989. 
Вехи. Интеллигенция в России. Сб. статей. 1909–1910.– М., 1991. 
Соловьев В.С. Кризис западной философии (против позитивистов). Соч.: в 2 

т.– Т.2 
Соловьев В.С. Смысл любви. Соч.: в 2 т.– Т.2 
Шестов Л. Афины и Иерусалим. Соч.: в 2 т.– Т.1.– М., 1993. Ч.1. С.339–

410. (Об источниках метафизических истин (Скованный Парменид).  
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