
Программа курса «История философии» 

Автор: кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии 

гуманитарных факультетов философского факультета Ляпустин Алексей Геннадьевич. 

1. Цель курса 

Ознакомление студентов с основными идеями, школами и персоналиями от Античности до 

наших дней. 

2. Задачи курса 

 Дать представление о генезисе основных философских проблем, специфическом 

способе постановки данных проблем в каждую историческую эпоху и их решениях. 

 Выработать знание философской терминологии и умение грамотно применять эти 

знания на конкретном историческом материале. 

 

3. Требование к усвоению содержания курса 

 

Освоение историко-философского материала и свободная ориентация в нем. Знание 

основных философских текстов и умение их интерпретировать. 

 

Содержание курса 

 

I Темы лекций 

 

Тема 1. Философия и история философии. Софийное, эпистемное и технематическое 

понимания философии. Место истории философии в системе философского знания. 

 

Тема 2. Периодизация античной философии. Натурфилософский период 

древнегреческой философии. Поиск первоначала милетцами и Гераклитом. 

Пифагорейцы о числовой природе мира. Элеаты: постановка проблемы бытия и 

движения. Атомизм Демокрита. 

 

Тема 3.  Антропологический период в античной философии. «Просветительство» 

софистов и философская составляющая их учения. Сократ как воплощение мудрости. 

Эристика и майевтика. Добродетель и знание. 

 

Тема 4. Философия Платона. Учение Платона об идеях. Знание как припоминание. 

Душа и тело, бессмертие души. Эрос и философия. Добродетели души и учение об 

идеальном государстве. 

 

Тема 5. Система Аристотеля. Критика теории идей Платона. Учение о четырех 

причинах. Гносеология Аристотеля. Учение о душе, виды души. Этика и политика 

Аристотеля. 

 

Тема 6. Философия эпохи эллинизма. Этизация философии. Учение об атараксии. 

Эпикуреизм об атомизме и свободе. Идеал мудреца в стоицизме. Скептицизм и метод 

воздержания от суждений. 



Тема 7. Философия поздней Античности. Гностицизм. Учение Плотина о Едином 

Благе и его эманации. Душа человека и проблема зла. Отношение неоплатонизма к 

христианству. 

 

Тема 8. Философия Средних веков. Патристика. Апологетический характер ранних 

философских учений. Христианский психологизм Бл. Августина, его учение о 

соотношении свободы и благодати, Бога и бытия. Философия истории Августина. 

 

Тема 9. Философия Средневековья. Схоластический способ философствования. 

Проблема универсалий и тринитарная проблема. Доказательства бытия Бога 

Ансельма Кентерберийского и Фомы Аквинского. Фома и философская линия 

Аристотеля. 

 

Тема 10. Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм и переосмысление 

отношения человека к Богу. Возрожденческий платонизм Николая Кузанского. 

Пантеизм и натурализм Дж. Бруно. Протестантизм М. Лютера. 

 

Тема 11. Рационализм философии Нового времени. Метод сомнения Р. Декарта. 

Интуиция и дедукция. Деизм и дуализм Декарта. Учение о субстанции Б. Спинозы. 

«Монадология» Г.В. Лейбница. 

 

Тема 12. Британский эмпиризм. Индуктивный метод Ф. Бэкона и учение об идолах. 

Теория общественного договора Т. Гоббса. Критика теории «врожденных идей» Дж. 

Локком. 

 

Тема 13. И. Кант и немецкая классическая философия. «Коперниканский переворот» 

Канта. «Вещь-в-себе» и агностицизм Канта. Критицизм и антиномичность 

философствования Канта. Философия Канта и наукоучение И.Г. Фихте. 

 

Тема 14. Философия тождества Ф.Й.В. Шеллинга и панлогизм Г.В.Ф. Гегеля. Система 

как саморазвитие Абсолютной идеи. Диалектический метод Гегеля. Абсолютный дух: 

искусство, религия и философия. 

 

Тема 15. Иррационализм философии XIX в. Предэкзистенциализм С. Кьеркегора и 

проблема подлинного существования. Пессимизм и волюнтаризм А. Шопенгауэра. 

Этика «укрощенной воли». 

 

Тема 16. Три волны позитивизма. О. Конт и закон «трех стадий». Эмпириокритицизм 

Э. Маха и Р. Авенаруиса. Аналитическая философия XX в.: философия языка Л. 

Витгенштейна. Программа анализа языка науки в Венском кружке. 

 

Тема 17. Экзистенциализм ХХ в. М. Хайдеггер и «фундаментальная онтология». 

Бытие и сущее, Dasein и das Man. К. Ясперс и «философская вера». «Пограничная 

ситуация». «Восстание масс» Х. Ортеги-и-Гассета. 

 

Тема 18. Структурализм и постструктурализм. К. Леви-Стросс и «структурная 

антропология». Ж. Лакан и структурный психоанализ. М. Фуко: структура и история. 

Проект деконструкции Ж. Деррида. «Ризома» и «шизоанализ» Ж. Делеза. 

 



II Темы семинарских занятий 

 

 Семинар 1.  Вл. Соловьев. «Исторические дела философии». Понятие «истории 

философии». Назначение философии и основные вехи ее развития. Историко-

философский метод В.С. Соловьева.  

 Литература: 

Соловьев В.С. Исторические дела философии. 

Гегель Г.В.Ф. Понятие истории философии. 

 

Семинар 2.  Спор Гераклита и Парменида о движении и покое. Бытие и природа. 

Логос и мышление. Чувства и разум. 

 Литература: 

Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. 1.  

 

Семинар 3.  Философия Сократа. «Досократики» и Сократ о назначении философии. 

Софисты и Сократ. Жизнь и философия Сократа. Философ и толпа. 

 Литература: 

Платон. Апология Сократа. 

Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. 

 

Семинар 4. Диалоги Платона как синтез философии и творчества. Учение о 

бессмертии души. Учение об Эроте как идеальном философе. «Символ пещеры» и его 

философская интерпретация. 

 Литература: 

Платон. Федон. 

Платон. Пир. 

Платон. Государство. Кн. VII. 

 

Семинар 5. Аристотель. Метафизика. «Платон мне друг, но истина дороже». 

Ступени познания и философия как наука о мудрости. Этика и учение о добродетелях. 

 Литература: 

Аристотель. Метафизика. Кн. 1. Гл. 1 -2. 

Аристотель. Никомахова этика. Кн. 1. 

 

Семинар 6. Эпикур, Сенека, Секст Эмпирик. Назначение философии. Знание и 

критерии истины. Атараксия, апатия, адифора. Атараксия и эпохэ. Образы мудреца. 

 Литература: 

Эпикур. Письмо к Менекею. 

Секст Эмпирик. Против ученых. 

 

Семинар 7. Бл. Августин и философия Патристики. «Что общего между Афинами и 

Иерусалимом?» Августин: эволюция взглядов и его путь к христианству. Вера и 

разум. Понимание времени. 

 Литература: 

Послание к римлянам св. апостола Павла. 

Августин Аврелий. Исповедь. Кн. 3, гл. 7; кн. 4, гл. 14; кн. 11, гл. 20; кн. 13. 

 



Семинар 8. Поздняя Патристика и Схоластика. Философия Северина Боэция. Жизнь 

и философия П. Абеляра. Вера и знание. Пять путей «естественной теологии» Фомы 

Аквинского. 

 Литература: 

Боэций. Утешение философией. 

Абеляр П. История моих бедствий. 

Из произведений Фомы Аквинского.// Антология мировой философии. Т. 1, ч. 2. М., 

1969. 

 

Семинар 9. Человек, природа, Бог в философии Ренессанса. Человек как существо 

неопределенной природы, ступени его восхождения к Богу. Образ философии. Этика 

эгоизма и идеал государя у Н. Макиавелли. 

 Литература: 

Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека. 

Макиавелли Н. Государь. Гл. 6, 15-18, 25. 

 

Семинар 10. Спор Ф. Бэкона и Р. Декарта о методе познания. Назначение и 

структура философии. Индукция и дедукция. Знание, истина и ее критерии. 

 Литература: 

Бэкон Ф. Новый органон. 

Декарт Р. Рассуждение о методе. 

Семинар 11. Философия эпохи Просвещения. Ш. Монтескье: законы естественные и 

социальные. Идея прогресса и теория общественного развития Ж.-Ж. Руссо. 

Естественное состояние людей и развитие неравенства. 

 Литература: 

Монтескье Ш. О духе законов. К. 14, 16. 

Руссо Ж.-Ж. О причинах неравенства. 

 

Семинар 12. Этика долга И. Канта. Понятие долга. Императивы гипотетические и 

категорический. Моральное доказательство бытия Бога. Антиномии морали. 

 Литература: 

Кант И. Основоположения метафизики нравов. Раздел 3. 

Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия. 

 

Семинар 13. Философия истории Г.В.Ф. Гегеля и исторический материализм К. 

Маркса. Диалектика истории: прогресс, всемирно-историческая личность и «хитрость 

мирового разума». Формационный подход К. Маркса. Сходства и отличия двух 

подходов к истории. 

 Литература: 

Гегель Г.В.Ф. Философия истории. Введение. 

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. 

 

Семинар 14. «Воля к жизни» А. Шопенгауэра и «воля к власти» Ф. Ницше. Сходства и 

отличия двух понятий. Критика Ф. Ницше европейской культуры. Человек и 

«сверхчеловек». Этика сострадания и  этика «любви к дальнему». 

 Литература: 

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Мир философии. Ч. 2. М., 1991. 

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. «О трех превращения»; «О любви к ближнему»; 

«О старых и новых скрижалях»; «О высшем человеке». 



 

Семинар 15. Философия и психоанализ (З. Фрейд, К.-Г. Юнг). Бессознательное, его 

структура и динамика. Природа и  культура, бессознательное и сознание. Архетипы и 

«коллективное бессознательное». 

 Литература: 

  Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. «Введение». 

Юнг К.-Г. Концепция коллективного бессознательного. 

 

Семинар 16. Ж.-П. Сартр и экзистенциализм. Существование предшествует 

сущности. Тревога, заброшенность и отчаяние как основные экзистенциалы. 

Проблема свободы в философии Сартра. 

 Литература: 

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. 

Сартр Ж.-П. Мухи (пьеса). 

 

Семинар 17. А. Камю и экзистенциализм. Понятие «абсурда» у Камю. Абсурд и 

суицид. Философское самоубийство. Бунт и смирение. Счастье Сизифа. 

 Литература: 

Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде. 

 

Семинар 18. Ж. Деррида и постмодернизм. «Деконструкция» и философский язык. 

Основные черты философии постмодерна. Постструктурализм и гуманитарное 

познание. 

 Литература: 

Деррида Ж. Философия и литература. 

Лиотар Ж.Ф. Ответ на вопрос: «что такое постмодерн». 

 

 

III Контрольные вопросы по курсу 

 

Философия Античности 

1. Периодизация античной философии и её особенности 

2. Поиски архэ: Милетская школа и Гераклит 

3. Философия Пифагорейской школы 

4. Проблема движения: Элейская школа и атомисты 

5. Антропологический поворот в античной философии: софисты и Сократ 

6. Основные положения философии Сократа и метод майевтики 

7. Онтология и гносеология Платона 

8. Теория Эроса и учение о душе Платона 

9. Учение Платона об идеальном государстве 

10. Платоновский образ пещеры и его интерпретации 



11. Критика Аристотелем платоновской теории идей  

12. Метафизика Аристотеля. Учение о 4-х причинах 

13. Гносеология Аристотеля. Ступени познания 

14. Этика и политика Аристотеля 

15. Общая характеристика философии эпохи эллинизма 

16. Философия Эпикура 

17. Философия стоиков 

18. Философия скептиков Пирроновской школы 

Философия Средних веков, Возрождения, Нового времени и современности 

1. Общая характеристика философии Средневековья и ее периодизация 

2. Проблема соотношения веры и знания в философии эпохи Средневековья 

3. Проблема универсалий в философии эпохи Средневековья 

4. Проблема доказательств существования Бога в философии эпохи Средневековья 

5. Основные представители и общая характеристика философии эпохи Возрождения 

6. Философия Р. Декарта (методологическое сомнение, дуализм и деизм) 

7. Общая характеристика гносеологического рационализма в эпоху Нового времени 

8. Философия Ф. Бэкона (теория идолов, индукция) 

9. Общая характеристика гносеологического эмпиризма 

10. «Коперниканский переворот» Иммануила Канта. Гносеология Канта 

11. Этика И. Канта 

12. Абсолютный рационализм и панлогизм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектический метод Гегеля 

13. Первый позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм 

14. Христианский предэкзистенциализм С. Кьеркегора 

15. «Воля к жизни» А. Шопенгауэра, «воля к власти» Ф. Ницше 

16. Имморализм и теория сверхчеловека в философии Ницше 

17. Философия истории К. Маркса в сравнении с философией истории Гегеля 

18. Философия немецкого экзистенциализма 20 в. (М. Хайдеггер и К. Ясперс) 

19. Философия французского экзистенциализма 20в. (Ж.-П. Сартр, А. Камю) 

20. Структурализм и постструктурализм 

 


