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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Новейшие тенденции и направления зарубежной философии» 

является: 

• Ознакомить магистрантов с основными направлениями, идеями, важнейшими 

персоналиями и спецификой современной философии. 

Задачи курса: 

• осуществить историко-философскую реконструкцию процесса формирования и развития 

фундаментальных направлений современной западной философии; 

• обучить наиболее значимым текстам, репрезентирующим основные идеи современной 

западной философии XX столетия; 

• раскрыть содержание основополагающих понятий и принципов фундаментальных 

философских направлений современной философской традиции 

В рамках данной дисциплины  студенты должны ознакомиться с основными 

парадигмальными установками и направлениями современной философии - философией 

жизни, феноменологией, экзистенциализмом, прагматизмом, структурализмом, 

постмодернизмом и т.п. Преимущественное внимание при этом уделяется не 

детализированному историко-философскому анализу каждой из вышеупомянутых концепций, а 

анализу основных проблем, принципов и методов, которые определяют «смысловое ядро» 

современных направлений философии в XX столетии. 

. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ООП по направлению 47.04.01 Философия, профиль «Социальная философия» 

(Б1.О.2). Дисциплина реализуется в 1-2 семестрах. Дисциплина «Новейшие тенденции и 

направления зарубежной философии» связана с дисциплиной «Современные проблемы 

философии» (Б1.О.1) и «Современная социальная философия» (Б1.О.4). Для освоения 

дисциплины «Новейшие тенденции и направления зарубежной философии» студент должен 

знать структуру философских наук, иметь достаточные представления о предыдущих этапах 

развития истории философии (античная философия, философия Средних веков, философия 

эпохи Возрождения, философия эпохи Просвещения, философия Нового времени, немецкая 

классическая философия). 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

1.1_М.УК-1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними. 

1.2_М.УК-1. Осуществляет поиск 

алгоритмов решения 

поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных 

источников информации. 

Определяет в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей 

детальной разработке. Предлагает 

способы их решения. 

Знать: процесс становления 

нового, неклассического типа 

философствования и его связь с 

идеями представителей 

классического типа 

философствования; 

Уметь: аргументировано 

обосновывать способы решения 

современных проблем 

философии; осуществлять 

сравнительный анализ основных 

парадигмальных установок 

классической и современной 

западной философии; 

Владеть: вариативными 



1.3_М.УК-1. Разрабатывает 

стратегию достижения 

поставленной цели как 

последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из 

них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношения участников 

этой деятельности 

способами оценки культурно-

философской ситуации, а также 

вырабатывать стратегии 

оптимального поведения в ней. 

ОПК-1. Способен применять в 

сфере своей профессиональной 

деятельности при решении 

нестандартных задач категории и 

принципы, характеризующие 

современные проблемы 

философии, предлагать и 

аргументированно обосновывать 

способы их решения 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание 

категорий и принципов, 

характеризующих современные 

проблемы философии 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск 

способов решения современных 

философских проблем, предлагает 

и аргументированно 

обосновывает способы их 

решения. 

ОПК-1.3. Обладает навыками 

эвристического решения 

нестандартных философских 

задач 

Знать: основные современные 

проблемы и направления 

философского знания: 

феноменологической философии, 

философской герменевтики, 

философской антропологии, 

экзистенциализма, 

прагматической философии, 

структурализма, постмодернизма 

и др.; содержание 

основополагающих принципов и 

понятий современной западной 

философии; 

Уметь: эксплицировать значение 

и содержание важнейших 

концептов основных направлений 

современной философии, а также 

использовать знания, полученные 

во время изучения дисциплины 

для решения проблем, ставящихся 

в их самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

обосновать значение, место и 

роль новейших направлений 

современной философии в 

истории мировой философии и 

культуры; 

Владеть: способами постановки и 

решения проблем современной 

философии, исходя из 

дискурсивных возможностей 

исследуемых теорий; 

комплексным представлением о 

философской картине мира, 

сформировавшейся в ХХ веке, 

прогнозируя тенденции её 

развития. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 часа. 

 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Семестр Неделя 

семестра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра)  

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

    лекц

ии 

Практические занятия СР 

Общая 

трудоемк

ость 

Из них –

практиче

ская 

подготов

ка 



1 Классическая и 

и современная 

западная 

философия: 

проблемы 

преемственност

и и развития 

1 1 2   10 Блиц-опрос 

 

2 Методологическ

ая значимость 

«Философии 

жизни» для 

исследования 

общественных 

процессов 

1 2-6 6 14  25 Блиц-опрос, 

контроль 

домашнего 

задания 

 

3 Трансформации 

психоанализа 

как выражение 

преобразования 

эпохи 

1 7-11 6 12  25 

 

Блиц-опрос 

контроль 

домашнего 

задания 

 

4 Феноменологиче

ская 

методология и 

современность 

1 12-17 4 10  30 Блиц-опрос 

контроль 

домашнего 

задания 

 Промежуточная 

аттестация 

      Экзамен, 36 часов 

 Всего за 1 

семестр – 180 

часов 

  18 36  90 Экзамен, 36 

часов 

5 Фундаментальна

я онтология 

М.Хайдеггера 

как основа 

становления 

современных 

философских 

направлений 

2 1-6 4 10  10 Блиц-опрос 

контроль 

домашнего 

задания 

 

6 Экзистенциализ

м как 

философское 

исследование 

бытия 

внутреннего 

мира человека 

2 7-8 2 4  10 Блиц-опрос 

контроль 

домашнего 

задания 

7 Философская 

герменевтика 

2 9-10 2 4  8 Блиц-опрос 

 

8 Структуралистск

ая парадигма и 

постструктурали

зм 

2 11-12 2 4  12 Блиц-опрос 

контроль 

домашнего 

задания 

9 Постмодернистс

кое видение 

мира 

2 13-17  6 10  20 Блиц-опрос 

контроль 

домашнего 

задания 

 Промежуточная 

аттестация  

2      Экзамен, 36 часов 

 Итого за 2 

семестр – 144 

часа 

  16 32  60 Экзамен, 36 

часов 

 Итого – 324 часа   34 68  150 2 экзамена, 72 

часа 

 



Тема 1. Классическая и современная западная философия: проблемы преемственности и 

развития 

К вопросу о легитимности термина «Современная западная философия». Основные 

парадигмальные установки философской классики и их переоценка в неклассической 

философии: отрицание метафизики; переосмысление проблемного поля классической 

философии и понятийно-категориального аппарата, используемого для его осмысления; отказ 

от априоризма и трансцендентализма; переосмысление классических онтологий и субъект-

объектной схемы познавательного процесса; специфика моделирования социальных 

процессов и антропологической проблематики. Социальные, идейно-теоретические и 

теоретико-познавательные предпосылки формирования и развития основных направлений в 

философии 

конца XIX - начала XX в. Основные характеристики и центральные темы современного 

философского мышления. 

 

Тема 2. Методологическая значимость «Философии жизни» для исследования 

общественных процессов 

Социально-исторические, естественнонаучные и идейно-теоретические предпосылки 

возникновения философии жизни . Понятие «жизнь» как первичная реальность, целостный 

органический процесс. Основные разновидности трактовки понятия «жизнь». Философия 

жизни как пролог нового типа философствования, ее место и роль в истории философии и 

культуры XX столетия. Основные представители философии жизни в Германии: Ф. Ницше, 

В. Дильтей, О. Шпенглер. Ф.Ницше: радикализация критической установки в европейской 

философии в отношении идей классического рационализма. Идея жизни как космического 

явления. Жизнь внутри становления. Воля к жизни. Понятие «воля к власти» и его 

методологическое значение. Смысл переоценки всех ценностей. «Европейский нигилизм» как 

феномен, связанный с метафизической традицией, и как историческое явление. Утверждение 

идей сверхчеловека как «человека перехода». Ницше об исторических перспективах 

европейской цивилизации. А.Бергсон: Идея чистой длительности как потока жизни и ее 

реализация в художественном творчестве. Жизненный порыв как творчество. Два русла 

жизненного порыва: инстинкт и интеллект. Учение об интуиции. Понятие открытого и 

закрытого общества и его методологическое значение в исследовании общества другими 

философами. Г.Зиммель: Различение истории как науки и философии истории. «Закон» как 

судьба. О.Шпенглер: Понятие осуществления, души, мира и жизни. Недоступность жизни 

научному постижению. Цивилизация и культура. История и понятие судьбы. 

 

Тема 3. Трансформации психоанализа как выражение преобразований эпохи 

З. Фрейд: либидо и механизмы социальной творческой критики классического психоанализа. 

К.-Г. Юнг: от личностного бессознательного к коллективному. Понятие архетипа и его 

методологическое значение в объяснении происхождения религии. Бессознательное и 

художественное творчество. Жесткая детерминированность индивидуальной и социальной 

жизни. Знание психической  структуры личности в разрешении межличностных отношений. 

Структурный психоанализ  Жака Лакана. Уровни психики: Реальное, Воображаемое, 

Символическое. Бессознательное как формальный аналог напластований в «цепях 

означающих». Э.Фромм как создатель новой формы психоанализа – неофрейдизма. 

Переведение проблематики психоанализа из биологического в экзистенциальный аспект. 

Экзистенциальные и исторические дихотомии. Методологическое значение идеи «бегства от 

свободы». Неготовность человека капиталистического общества к подлинной свободе – 

позитивной свободе. Свобода как всестороннее раскрытие через любовь и труд всех 

способностей человека. 

 

Тема 4. Феноменологическая методология и современность. 



Феноменологические стратегии в современной философии Понятие и история формирования 

феноменологической философии. Жизнь и творчество Э. Гуссерля. Идея философии как 

строгой науки. Основные принципы феноменологического метода: понятие редукции, 

идеации, концепция установок сознания. Феноменологическая теория значения. Структура 

интенционального акта, горизонтность и феноменологический анализ сознания: ego - cogito - 

cogitatum. Феноменологический анализ временности сознания. Теория интерсубъективности: 

понятие интермонадологии, экспликация опыта чуждости, аппрезентация, аналогизирующая 

апперцепция как факторы конституирования другого и интерсубъективного мира. Концепция 

жизненного мира как проект тематизации допредикативного опыта восприятия. Понятие 

жизненного мира. А. Шюц: распространение феноменологии на сферу социального мира. 

Социальная феноменология; слияние в ней теоретического аспекта феноменологии с 

практическим. Морис Мерло-Понти: изучение феноменов как они есть; негативное 

отношение к принципу Э.Гуссерля: «взять в скобки». Феноменологическая трактовка 

эмпирического опыта. 

 

Тема 5. Фундаментальная онтология М.Хайдеггера как основа становления 

современных философских направлений 

Жизнь и творчество М. Хайдеггера. Предпосылки экзистенциальной аналитики в лекциях по 

герменевтике фактичности. Трансформация феноменологического метода в философии 

раннего М. Хайдеггера. Основания онтологии и герменевтика Dasein: понятие присутствия, 

его основоустройство и модусы. Основы экзистенциальной аналитики: расположение, 

понимание и речь, разомкнутость присутствия, страх и бытие к смерти как экзистенциалы и 

условия подлинности человеческого существования. Феноменология искусства в «Истоке 

художественного творения» М. Хайдеггера: поставление мира и разомкнутость земли как 

сущность произведения искусства. Критика метафизики, техники и поэтизация философии в 

творчестве М. Хайдеггера «после поворота»: сущность европейского нигилизма, 

антигуманизм и установка постава, взаимосвязь онтологии и поэзии, поэтизация 

философского дискурса, язык как «дом бытия». Движение феноменологии к 

экзистенциализму и герменевтике. Современные концепции феноменологии. Феноменология 

восприятия М. Мерло-Понти: анализ перцептивного сознания, инкорпорированность 

субъекта, конституирование Другого и мира в опыте телесности. Проблема «процессуального 

бытия» в контексте феноменологии «видимого и невидимого» М. Мерло-Понти. Основные 

перспективы развития и применения современной феноменологии. 

 

 

Тема 6. Экзистенциализм как философское исследование бытия внутреннего мира 

человека. Идейные предпосылки экзистенциальной философии. Понятие, основные 

направления и характерные черты экзистенциализма. Экзистенциальная онтология Ж.-П. 

Сартра: бытие человека и мира как феномен неантизации присутствия (бытие-в-себе, бытие-

для-себя, бытие-в-себе-для-себя), проблема подлинного и неподлинного существования. 

Критика диалектического разума и опыт исторической тотализации в социально-

политическом учении Ж.-П. Сартра. Философия свободы и бунта А. Камю: сопротивление и 

бунт, абсурд и свобода как основные категории экзистирования. Философия «активной 

жизни» X. Арендт: трансформация феномена деятельности (труд, производство, активность), 

сфера публичного и приватного в контексте критики тоталитаризма. Коммуникативная 

философия К. Ясперса: экзистенция и трансценденция как виды бытия, проблема подлинной 

и неподлинной коммуникации. Философия истории и концепция «осевого времени» К. 

Ясперса. Феноменология образа Другого Э. Левинаса. Христианский сократизм «конкретной» 

философии Г. Марселя: тотальность бытия и обладание, проблема снятия отчуждения в 

надежде, понятие свободы и творчества.  

 

Тема 7. Философская герменевтика. 



Основные предпосылки современной философской герменевтики. Две традиции 

философской герменевтики: реконструктивная и интегративная. Герменевтическая онтология 

Х.-Г. Гадамера: феноменальная природа произведения искусства и его бытие в качестве игры. 

Концепция предрассудков понимания, основные черты герменевтического опыта и традиция. 

Язык как универсальная среда понимания. Общая теория истолкования Э. Бетти: теория 

вчувствования, герменевтика ценностей и теория смысловых форм, герменевтический канон. 

Современные тенденции развития герменевтики. Экзистенциально-феноменологическая 

герменевтика символа П. Рикера: «глубинное время» символического и герменевтика 

субъекта. Трансцендентально-прагматическая герменевтика К.-О. Апеля: понимание 

языковых выражений и герменевтическая аналитика. Герменевтика как дискурс 

анормального знания в контексте критики теории репрезентации в концепции Р. Рорти. 

Герменевтика как нигилистическая онтология Дж. Ваттимо: опыт понимания и истины в 

постметафизическую эпоху.  

 

Тема 8. Структуралистская парадигма и постструктурализм 

Основания и принципы структурного подхода. Антропологический структурализм К. Леви-

Стросса: структура бинарных оппозиций, мифологика, сверхрационализм. Семиотический 

структурализм Р. Барта: основания структурного анализа, коды. Социологика и современная 

«мифология». Движение «Телькелизма»: политизированная семиология, текст и история. 

Психоаналитический структурализм Ж. Лакана: язык как сфера бессознательного, 

бессознательное как «речь Другого», реальное-воображаемое символическое. Археология 

знания и субъекта М Фуко: соотношение «слов и вещей» как эпистемических структур. 

Дискурсивные практики, позитивность, историческое априори и архив. Структурная 

семиология У. Эко: понятие «открытого произведения», «безграничного семиозиса», различие 

структурного и структурального. Структурализм и постмодернистская философия. 

 

Тема 9. Постмодернистское видение мира 

От деструкции Хайдеггера к деконструкции Ж.Деррида и идее «номадической» философии 

Ж.Делёза. «Что-бытие» и «как-бытие». Истоки постмодернистского видения, смыслы, 

вкладываемые в понятие «постмодернизм». Введение Р.Бартом понятия «текст» как 

культурного кода. Произведение и текст. Идея «растворения» фигуры автора. «Смерть» автора. 

Критика М.Фуко идеи центра.   Генеалогия власти и сексуальности в учении М. Фуко: 

социальная физика, оптика и физиология. Паноптизм, анонимные структуры власти и понятие 

дисциплины. Концепция «человека вожделеющего»: забота о себе и техники 

самоформирования. Понятие деконструкции и его смысл. Критика метафизики как исходная 

установка творчества Деррида. Критика Деррида логоцентризма. Деконструкция и 

интеллектуальная игра. Жиль Делёз: назначение философии в созидании смыслов. 

Номадическая концепция Делёза. Понятие «номадические сингулярности». 

Трансцендентальный эмпиризм Делёза. Понятие ризомы. Ж-Ф.Лиотар: состояние постмодерна. 

Введения Ж.Бодрийяром «трех порядков» симулякров. Реклама и поиски человеком иллюзии 

счастья.  

 

Примерные планы семинарских занятий и «круглых столов»: 

 

Семинар 1. «Философия жизни». 

1. Ф.Ницше. Идея жизни как космического явления. Воля к власти и ее проявления. 

2. «Европейский нигилизм». Переоценка всех ценностей. 

3. Идея сверхчеловека. Исторические перспективы европейской цивилизации. 

4. А.Бергсон: два русла жизненного порыва – инстинкт и интеллект. Интуиция. 

5. Методологическое значение идеи открытого и закрытого общества. 

6. Г.Зиммель: жизнь, «более жизнь» и «более-чем-жизнь». 



7. Методологические основы философии Шпенглера. Мир-как-природа и мир-как-история. 

Цивилизация и культура. 

 

Литература: 

Основные источники 

Бергсон А. Два источника морали и религии. – М., 1994. 

Бергсон А. Творческая эволюция. – М., 1998. 

Зиммель Г. Избранное: в 2 т. Т.2. Созерцание жизни. – М., 1996. 

Ницше Ф. Собр. соч.: В 2 т. – М., 1990. 

Ницше Ф. Воля к власти. – М., 1994. 

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М.; СПб., 2005. 

Шпенглер О. Закат Европы: Очерки мифологии мировой истории. Т.1. Гештальт и 

действительность. – М., 1993. 

Дополнительные источники: 

Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. – М., 1993. 

Данто А. Ницше как философ. – М.. 2000. 

Делёз Ж. Ницше. – СПб., 1997. 

История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – Спб., 1995. 

Мокин Б.И., Белов В.Н. Современная западная философия. Часть1. – Саратов, 2008. 

Ницше: Pro et contra. – СПб., 2001. 

Фулье Ж.Э. Ницше и имморализм. – М., 2006. 

Ясперс К. Ницше и христианство. – М., 1994. 

Фридрих Ницше — 6000 футов над уровнем человека. http://www.nietzsche.ru 

 

Круглый стол: «Актуальность мысли З.Фрейда: вчера, сегодня, завтра» 

Темы для обсуждения: 

1. З Фрейд: великий творец мифов или великий демистификатор ХХ в.? 

2. Фрейд и проблема интерпретации. 

3. Фрейд и гендерная история. 

4. Фрейд и Маркс: философия как сновидение. 

5. Место психоанализа в исследовании сущности религии. 

6. Структурный психоанализ (Ж.Лакан) 

 

Литература 

Основные источники: 

Адлер А. О нервическом характере. – СПб.; М., 1997. 

Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда. – М., 1997. 

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. – М., 1992. 

Фрейд З. О психоанализе. – М., 2007. 

Фрейд З. Неудовлетворенность культурой. Аналитическое повествование. – М., 1990. 

Фромм Э. Бегство от свободы. – Минск, 1990. 

Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1998. 

Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993. 

Юнг К. Архетип и символ. – М.. 19961. 

Юнг К. Психологические типы. – М., 1996. 

Юнг К. Психология бессознательного. – М., 1996. 

 

Дополнительные источники: 

Гловер Э. Фрейд или Юнг. – СПб., 1999. 

Дадун Р. Фрейд Р. – М., 1994. 

Мокин Б.И. Психоанализ. – Саратов, 1998. 

Сартр Ж.-П. Фрейд. – М., 1992. 

http://www.nietzsche.ru/


 

Семинар 2. Феноменологическая методология. 

1. Гуссерль о беспредпосылочности философии. Философия как «строгая наука». 

2. Феноменологическая редукция и ее значение в научном исследовании. 

3. Развитие идеи жизненного мира в воззрениях А.Щюца. 

4. Исследовательская установка М.Мерло-Понти на феноменологический анализ эмпирического 

опыта.  

 

Литература 

Основные источники: 

Гуссерль Э. Философия как строгая наука. – Новосибирск, 1994. 

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. – М., 1994. 

Гуссерль Э. Картезианские размышления. – СПб., 1999. 

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – СПб., 1999. 

Шюц А. Избранное: мир, светящий смыслом. – М., 2004. 

 

Дополнительные источники: 

Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология ХХ века. – М., 1997. 

Мокин Б.И. Феноменология Эдмунда Гуссерля. – Саратов, 2002. 

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

Электронная библиотека по феноменологии.  

 http://lebenswelt.narod.ru/library.htm 

 

«Круглый стол» 2. Фундаментальная онтология М.Хайдеггера как основа становления 

современных философских направлений. 

 

Темы для обсуждения: 

1.Особенности философствования М.Хайдеггера и его влияние на последующую 

философскую мысль. 

2. Развитие идей философии М. Хайдеггера Сартром. Трактовки ничто у Хайдеггера и Сартра. 

3. Принцип деструктивного прочтения Хайдеггера и его реализация в творчестве Ж.Деррида 

и Ж.Делёза. 

4. «Жизнь» идеи Хайдеггера «Язык дом бытия» в герменевтике и постмодернизме. 

Литература 

Основные источники: 

Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997. 

Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. 

Хайдеггер М. Размышления разных лет – М., 1993. 

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 1991. 

 

Дополнительные источники: 

Биммель В. Мартин Хайдеггер, сам свидетельствующий о себе. – Уральск, 1998. 

Конев В. Критика способности быть. – Самара, 2000. 

Мартин Хайдеггер: Сборник статей. – СПб., 2004. 

Мокин Б.И. Философия Мартина Хайдеггера. – Саратов, 2000. 

Мокин Б.И. По философским терниям Мартина Хайдеггера. – Саратов, 2003. 

Сайт о Мартине Хайдеггере. http://heideger.narod.ru 

 

Семинар 3. Состояние постмодерна и контуры неклассического образа сознания 

1.Отличительные особенности постмодернизма как состояния современного общества 

второй половины 20 в. 

http://lebenswelt.narod.ru/library.htm
http://heideger.narod.ru/


2. Идиосинкразия постмодернистского состояния и его дискурса в концепции Ф. Лиотара: 

кризис «Больших повествований» 

3. Испытание границ «постсовременного» мышления и телесности в философии Ж.Делеза: 

различие и повторение, складки, ризома и номадизм как его контуры. 

4. Философский театр и мышление в концептах как современное состояние философии в 

интерпретации Ж. Делеза. 

 

Литература  

Основные источники: 

 1. Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома // Философия эпохи постмодерна. – Мн., 1996. 

2. Делез Ж. Различие и повторение. – СПб., 1998. (также: 

http://philosophy.ru/library/deleuze/01/index.html) 

3. Делез Ж. Складчатость или внутренние мысли (субъективация) // От Я к Другому. Сб. 

пер. по проблемам интерсубъективности, коммуникации, диалога. – Мн., 1997. 

4. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? – СПб, 1998. – C.25-48, 80-110 (также: 

http://philosophy.ru/library/deleuze/filosof.html) 

5. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.; СПб., 1998. 

Дополнительные источники: 

1. Бауман З. Философия и постмодернистская социология // Вопросы философии. – 

1993.№3. 

2. Делез Ж. Логика смысла. Фуко М. Theatrum philosophicum – М., Екатеринбург, 1998. 

(также: http://philosophy.ru/library/deleuze/logic.html) 

3. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа М., 

1998. http://philosophy.ru/library/il/myth.html 

4. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. 

http://philosophy.ru/library/il/0.html 

5. Козловски П. Культура постмодерна. – М., 1997. 

6. Лиотар Ж.-Ф. Заметки на полях повествований // http://rema.ru/komment/comm/index.htm 

7. Лиотар Ж.-Ф. Заметки о смысле слова “пост” // Иностранная литература. 1994. № 1. 

8. Постмодернизм: Энциклопедия. – Мн., 2001 

9. Эко У. Средние века уже начались // Иностранная литература. 1994. № 4. 

(http://anthropology.ru/ru/texts/eco/midages.html) 

 

Семинар 4. Постмодернистские стратегии философствования: критика экономики и 

политики знака и деконструктивизм 

1. Теория «молчаливого большинства» и «конца социального» Ж. Бодрийара. 

2. Концепция симуляции и соблазна Ж. Бодрийара: соблазн и дискурсивное совращение как 

стратегия современности, симулякры и симуляции. 

3.Деконструкция как способ антиметафизического философствования в грамматологии Ж. 

Деррида 

4. Концепция дифферанс и критика метафизики центра Ж. Деррида как перспективы 

современной философии. 

Литература 
Основные источники: 

1. Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург, 

2000. (также: http://anthropology.ru/ru/texts /baudrill/silent.html) 

2. Бодрийяр Ж. Соблазн. М.: Ad Marginem, 2000. 

3. Деррида Ж. Différance // Гурко Е. Тексты деконструкции. Деррида Ж. Différance Томск, 

1999. (http://philosophy.ru/library /derrida/differance. html#DIFFERANCE) 

4. Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000.  

 

Дополнительные источники: 

http://anthropology.ru/ru/texts
http://philosophy.ru/library


1. Автономова Н. Деррида и грамматология // Деррида Ж. О грамматологии – М.: Ad 

Marginem, 2000. – C.7-110. 

2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции // Философия эпохи постмодерна. – Мн., 1996.  

3. Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Он же. Письмо и 

различие. СПб., 2000. 

4. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа М., 

1998. http://philosophy.ru/library/il/myth.html 

5. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. 

http://philosophy.ru/library/il/0.html 

6. Петровская Е. Вхождение в конечное // Бодрийяр Ж. Соблазн. М.: Ad Marginem, 2000.  

7. Постмодернизм: Энциклопедия. – Мн., 2001. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины  

 

Виды занятий:  

— Лекция (мастер-класс) на тему, охватывающую основное направление 

дисциплины.  

— Коллоквиум (коллективный) предполагает групповое обсуждение прочитанного 

по заявленной теме теоретического материала, его анализ на предмет влияния и 

зависимостей в истории новейшей философии.  

— Обзор основных источников по темам, опубликованных и научных журналах по 

философским наукам. 

— Чтение и обсуждение докладов студентов включает профессиональную подачу 

материала, умение отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии, анализировать и 

воспринимать конструктивные предложения и критику.  

— Выработка навыков реферирования, рецензирования философских текстов. 

Для формирования профессиональных умений и навыков, активизации 

познавательной деятельности студентов в рамках курса «Новейшие тенденции и 

направления зарубежной философии» наряду с традиционными методами, используются 

активные методы обучения, поскольку именно в активной деятельности, направляемой 

преподавателем, студенты овладевают необходимыми знаниями, умениями, навыками, 

необходимыми для их профессиональной деятельности, развивают творческие способности. 

В основе активных методов лежит диалогическое общение, как между преподавателем и 

студентами, так и между самими студентами. В процессе диалога развиваются 

коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, и самое главное 

развивается речь студентов. Активные методы обучения направлены на привлечение 

студентов к самостоятельной познавательной деятельности, вызывают личностный интерес 

к решению определенных познавательных задач, возможность применения студентами 

полученных знаний.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40% 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 40% аудиторных занятий. 

 

Особенности проведения занятий для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья осуществляют подготовку к 

занятиям самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья таких поступающих. 



2. Допустимо присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей. 

3. Обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

4. Дополнительно при проведении занятий обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых задания для выполнения оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, либо предоставляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом. 

б) для слабовидящих обеспечивается равномерное освещение не менее 300 люкс, при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, задания для выполнения. 

в) для лиц  с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих выполнение 

заданий по желанию обучающихся может проводиться в письменной форме. 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата особых условий 

проведения занятий не предусмотрено.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  

 
6.1. Виды самостоятельной работы  

– ознакомление с основной и дополнительной литературой,  

– выполнение домашних заданий, предлагаемых преподавателем на практических 

занятиях (написание конспектов).  

 

6.2. Вопросы к промежуточной и итоговой аттестации 

 

1 семестр (экзамен) 

1. Критика Шопенгауэром гегелевского панлогизма. Кантовские мотивы в его 

философии: мир как представление. 

2. Понятие мировой воли в философии Шопенгауэра. 

3. Воля к жизни – выражение мировой воли. Эгоизм как проявление воли к жизни и его 

разновидности. 

4. Мотивы восточной философии во взглядах Шопенгауэра: место страданий  в жизни 

человека. 

5. Иррациональное в теории познания Шопенгауэра. 

6. Понятие бытия и существования в философии Киркегора. 

7. Экзистенциальная диалектика Киркегора. 

8. Проблемы познания в воззрениях Киркегора. Знание и вера. 

9.  Критическая онтология Н.Гартмана. 

10.  Фридрих Ницше – основоположник «философии жизни». Понятие «воля к власти» в 

философии Ницше. 

11. Ф.Ницше: переоценка ценностей. Идея сверхчеловека. 

12. Методология исследования культуры в концепции О. Шпенглера. Мир-как-природа и 

мир-как-история. 

13. Развитие «философии жизни» в творчестве А. Бергсона. Жизнь как жизнь сознания. 

Длительность, свобода и память – основные характеристики сознания. 

14. А.Бергсон: интеллект, инстинкт, интуиция. Философская и художественная 

интуиция. 



15. А. Бергсон о двух типах общества и соответствующих им моральных регуляциях. 

Статическая и динамическая религии. 

16. З.Фрейд: исследование бессознательного – методологическая основа психоанализа. 

Понятия либидо и сублимации. 

17. З.Фрейд: психическая структура личности. Психоанализ и проблемы цивилизации. 

18. Разработка К. Юнгом коллективного бессознательного. Понятие архетипа. 

19. Выделение К.Юнгом внешнего и внутреннего мира человека как основание для 

определения психологических типов. 

20. Понятие самости, персоны, тени в концепции Юнга и их значение для 

характеристики ориентации личности. 

21. Бессознательное в структуре психики в концепции А.Адлера, комплекс 

неполноценности. 

22. А.Адлер: социальное чувство и компенсация как компоненты психики. 

23. Принцип социального детерминизма как исходный принцип в исследовании человека 

Э.Фроммом. 

24. Экзистенциальные дихотомии во фроммовской концепции человека. 

25. Э.Фромм о формах социализации личности. Характеристика Э.Фроммом способов 

адаптации индивида к социуму. 

26. Э.Фромм: Любовь во взаимоотношениях человека с окружающим социальным миром. 

 

2 семестр (экзамен) 

 

1. Экзистенциализм К. Ясперса. Понятие экзистенции, пограничной ситуации и 

трансценденции. Шифры Иного. 

2. Ж.-П. Сартр: Бытие и Ничто. «Бытие-в-себе» и «бытие-для-себя». Идея свободы и 

ответственность. 

3. А. Камю: абсурдный человек. «Метафизический бунт». Бунт и революция. 

4. Понимание Э.Гуссерлем философии как строгой науки, ее аподиктических оснований. 

5. Понятие феномена в философии Гуссерля. Феноменологическая интуиция. 

Феноменологическая редукция. 

6. Э. Гуссерль: мысль и мыслимое – единство структур. Ноэма и ноэза. Проблема 

конституирования предметного мира. 

7. Понятие жизненного мира в философии Э.Гуссерля и «кризис европейского 

человечества». 

8. Фундаментальная онтология М.Хайдеггера. Сущее и бытие. 

9. Экзистенциальная аналитика Dasein. Экзистенция и экзистенциалы. 

10. М.Хайдеггер: бытие самостью и бытие по принципу «как все» (das man). 

11. Аналитика Dasein из горизонта времени. 

12. Хайдеггер: язык – «дом бытия». Существо техники. 

13. Каковы смыслы, вкладываемые в понятия «постмодерн» и «постмодернизм»? 

14. Каковы истоки постмодернистского видения? 

15. Введение Бартом понятия «Текст» как культурного кода. Произведение и Текст. 

16. Идея «растворения» фигуры автора. «Смерть» автора. 

17. Установка Барта: в Тексте все языки равны. 

18. Идея Барта о слиянии в единое целое различных форм осмысления действительности. 

19. Введение Фуко надличностных компонентов структур культуры: «структура опыта», 

«дискурс», «историческое apriori», «эпистема». 

20. Выделение Фуко в западноевропейской науке трех эпистем. 

21. Отношение Фуко к идее центра. 

22. Утверждение Фуко принципа различия. 

23. Понятие деконструкции, его смысл. 

24. Смысл деконструктивисткого понятия «различАние». 



25. Критика Деррида логоцентризма. 

26. Смысл понятия «онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм», введенного Деррида. 

27. Решение Делёзом традиционной проблемы о соотношении философии и истории 

философии. 

28. Жиль Делёз: назначение философии в созидании смыслов. 

29. Отношение Делёза к принципу тождества и его установка на принцип различия. Критика 

Делёзом диалектики Гегеля. 

30. Номадическая концепция Делёза. Понятие «номадические сингулярности». 

31. Понятие ризомы и «ризоматическое пространство». 

32. Критика Делёзом традиционных метафор «глубина», «высота» и смысл понятия 

«плоскость». 

33. Шизоанализ вместо психоанализа и его значение в исследовании капитализма. 

34. Понятие «складка» как выражение плоскостного расположения текста. 

35. Бессознательное как «завод», производящий желания. 

36. Смысл метафоры «тело без органов». 

37. Понятие нарратива. Критика Лиотаром «метанаррации». 

38. Опосредование коммуникативной связи между повествователем и слушателем 

контекстом культуры. Проблема «легитимации». Легитимация силой. 

39. Превращение вещи в символический объект. Реклама и поиски человеком иллюзии 

счастья. 

40. Понятие симулякра в воззрениях Бодрийяра. 

 
7. ДАННЫЕ ДЛЯ УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ МАГИСТРАНТОВ В БАРС 

 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Автоматизир

ованное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Итого 

1 18 0 36 10 0 0 36 100 

2 16 0 32 12 0 0 40 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

1 семестр 

 

Лекции (максимальное количество баллов – 18) 

Ставится по два балла за посещение каждой лекции 

 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены 

 

Практические занятия (максимальное количество баллов – 36) 

Подготовка к практическому занятию оценивается по следующей шкале: 

2 Отлично 

1 Хорошо - удовлетворительно 

0 Неудовлетворительно / отсутствует на 

семинаре 



 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 10) 

Оценивается качество написания конспектов по литературе по курсу.  

10 Конспекты выполнены на отличную оценку 

8 Конспекты выполнены на хорошую оценку 

6 Конспекты выполнены на 

удовлетворительную оценку 

0 Конспекты выполнены не 

удовлетворительно или не выполнены 

 

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрено 

 

Другие виды учебной деятельности 

Не предусмотрены 

 

Промежуточная аттестация– экзамен (максимальное количество баллов – 36)  

При проведении промежуточной аттестации 

ответ на «отлично» оценивается от 27 до 36 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 19 до 26 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 10 до 18 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 9 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за первый семестр по дисциплине  «Новейшие тенденции и направления зарубежной 

философии» составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Новейшие тенденции и направления зарубежной философии» в оценку (экзамен): 

 

81-100 баллов «отлично»  

61-80 баллов «хорошо»  

41-60 баллов «удовлетворительно»  

0-40 баллов «не удовлетворительно» 

 

2 семестр 

Лекции (максимальное количество баллов – 16) 

Ставится по два балла за посещение каждой лекции 

 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены 

 

Практические занятия (максимальное количество баллов – 32) 

Подготовка к практическому занятию оценивается по следующей шкале: 

2 Отлично 

1 Хорошо - удовлетворительно 

0 Неудовлетворительно / отсутствует на 

семинаре 

 



Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 12) 

Оценивается качество написания конспектов по литературе по курсу. 

12 Конспекты выполнены на отличную оценку 

9 Конспекты выполнены на хорошую оценку 

6 Конспекты выполнены на 

удовлетворительную оценку 

0 Конспекты выполнены не 

удовлетворительно или не выполнены 

 

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрено 

 

Другие виды учебной деятельности 

Не предусмотрены 

 

Промежуточная аттестация– экзамен (максимальное количество баллов – 40) 

При проведении промежуточной аттестации 

ответ на «отлично» оценивается от 31 до 40 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 24 до 30 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 12 до 23 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 11 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 2-й  семестр по дисциплине  «Новейшие тенденции и направления зарубежной 

философии» составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Новейшие тенденции и направления зарубежной философии» в оценку (зачет): 

 

81-100 баллов «отлично»  

61-80 баллов «хорошо»  

41-60 баллов «удовлетворительно»  

0-40 баллов «не удовлетворительно» 

 




