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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. 

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 

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 

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 
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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. 

 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

1 

семес

тр 

Студент не 

способен понять 

перехода от 

классической 

философии к 

современной; не 

разбирается в 

проблематике 

«Философии 

жизни»; не знает 

основ 

психоаналитическ

ой теории, а также 

не разбирается в 

положения 

феноменологическ

ой философии. 

Студент едва 

способен понять 

переход от 

классической 

философии к 

современной; плохо 

разбирается в 

проблематике 

«Философии 

жизни»; 

удовлетворительно 

освоил основы 

психоаналитической 

теории, а также 

плохо понимает 

положения 

феноменологическо

й философии. 

Студент хорошо  

понимает и 

способен оценить 

переход от 

классической 

философии к 

современной; 

неплохо 

разбирается в 

проблематике 

«Философии 

жизни»; 

достаточно освоил 

основы 

психоаналитическ

ой теории, а также 

хорошо понимает 

положения 

феноменологическ

ой философии. 

Студент отлично  

понимает и 

способен оценить 

переход от 

классической 

философии к 

современной; 

превосходно 

разбирается в 

проблематике 

«Философии 

жизни»; отлично 

освоил основы 

психоаналитическо

й теории, а также 

легко 

ориентируется в 

положениях 

феноменологическо

й философии. 
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2 

семес

тр 

Студент не 

понимает 

оснований 

фундаментальной 

онтологии 

Хайдеггера; не 

разбирается в 

проблематике 

экзистенциализма ; 

не понимает основ 

философской 

герменевтики и 

структурализма, 

равно как и 

постструктуралист

ских теорий; не 

ориентируется в 

особенностях 

постмодернистско

го дискурса. 

Студент плохо 

понимает основания 

фундаментальной 

онтологии 

Хайдеггера; едва 

разбирается в 

проблематике 

экзистенциализма ; 

плохо понимает 

основы 

философской 

герменевтики и 

структурализма, 

равно как и 

постструктуралистск

их теорий; с трудом 

ориентируется в 

особенностях 

постмодернистского 

дискурса. 

Студент хорошо 

понимает 

основания 

фундаментальной 

онтологии 

Хайдеггера; 

неплохо 

разбирается в 

проблематике 

экзистенциализма ; 

хорошо понимает 

основы 

философской 

герменевтики и 

структурализма, 

равно как и 

постструктуралист

ских теорий; 

ориентируется в 

особенностях 

постмодернистско

го дискурса. 

Студент 

превосходно 

понимает 

основания 

фундаментальной 

онтологии 

Хайдеггера; 

отлично 

разбирается в 

проблематике 

экзистенциализма ; 

прекрасно 

понимает основы 

философской 

герменевтики и 

структурализма, 

равно как и 

постструктуралистс

ких теорий; без 

труда 

ориентируется в 

особенностях 

постмодернистског

о дискурса. 
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Оценочные средства 
 

2.1 Задания для текущего контроля 

 

1. Задания для практических занятий 

 

Методические рекомендации. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям предоставляются 

преподавателем заранее. Студентами используются ресурсы учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины «Новейшие тенденции и направления 

зарубежной философии», обозначенные в рабочей программе: литература, интернет-

источники.  

Основным способом осуществления текущего контроля выступает блиц-опрос - 

оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения 

 

Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях. 

Преподаватель оценивает уровень подготовки студента к практическим занятиям,  

активность и результаты работы на семинаре. За одно практическое занятие студент 

может заработать от 0 до 2 баллов. Критерии оценки ответа на семинаре:  2 балла – ответ 

на «отлично»; 1 балл – ответ на «хорошо» или на «удовлетворительно». Данные критерии 

применяются в обоих семестрах освоения дисциплины. 

 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

 

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. 

 

 

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) 

 

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

эмпирического опыта.  

 

 

«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. 

 

Семинар 3. Состояние постмодерна и контуры неклассического образа сознания 

1.Отличительные особенности постмодернизма как состояния современного общества 

второй половины 20 в. 

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. 

 

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. 

 

2. Самостоятельная работа  
 

Методические рекомендации к выполнению конспекта в рамках 

самостоятельной работы. 

В рамках предусмотренной рабочей программой дисциплины самостоятельной 

работы студенты осуществляют ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

написание конспектов; выполнение домашних заданий, предлагаемых преподавателем на 

практических занятиях; подготовку к экзаменам в 1 и 2 семестрах соответственно. 

 

Критерии оценивания конспекта в рамках самостоятельной работы.  

Максимальное количество баллов в первом семестре – 10. Ведение конспектов, 

привлечение данных из нескольких источников: 10 баллов – конспекты выполнены на 

«отлично»; 6 баллов –  конспекты выполнены на «хорошо»; 4 балла – конспекты 

выполнены на «удовлетворительно». 

Во втором семестре максимальное количество баллов – 12. Ведение конспектов, 

привлечение данных из нескольких источников: 12 баллов – конспекты выполнены на 
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«отлично»; 9 баллов –  конспекты выполнены на «хорошо»; 6 баллов – конспекты 

выполнены на «удовлетворительно». 

 

Промежуточная аттестация 

Методические указания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Новейшие тенденции и направления 

зарубежной философии» проводится в виде устных экзаменов в 1 и 2 семестрах 

соответственно. Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации 

осуществляется в период лекционных и практических занятий, а также во внеаудиторные 

часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент 

пользуется конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

(см. перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

Критерии оценивания. Во время экзамена студент должен дать развернутый ответ 

один из предложенных для круглого стола вопросов. Преподаватель вправе задавать 

дополнительные вопросы по всему изучаемому курсу. 

В первом семестре максимальное количество баллов – 26. Ответ за каждый из двух 

вопросов в билете оценивается от 0 до 13 баллов. 

Во втором семестре максимальное количество баллов – 40. Ответ за каждый из 

двух вопросов в билете оценивается от 0 до 20 баллов. 

 

Первый семестр освоения дисциплины 

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. 
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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. 

 

Второй семестр освоения дисциплины 

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». 
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