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Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом высшего 

образования ФГАОУ высшего образования «Национальный исследовательский 

университет “Высшая школа экономики”» и обеспечивает подготовку студентов к сдаче 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки Философия 

47.04.01. в рамках магистерской образовательной программы «Философская 

антропология».  

Междисциплинарный государственный экзамен проводится в устной форме по 

билетам. В структуру экзаменационного билета входят три вопроса, охватывающие 

проблематику современного философского знания. Студент должен продемонстрировать 

убедительные знания по раскрываемому вопросу, навыки интерпретации философских 

текстов, способность анализировать широкий круг проблем в области философской 

антропологии, истории философии, аналитической философии, социальной философии, 

философии культуры, рассматриваемых в современной научной литературе.  

На экзамене в процессе подготовки ответов не разрешается пользоваться литературой, 

конспектами, любыми дополнительными средствами Интернет-коммуникации 

(стационарными, мобильными). Могут быть использованы только устройства, 

обеспечивающие контакт с экзаменационной комиссией в том случае, если экзамен 

проводится в дистанционном формате.  

Позиции, по которым оценивается ответ: 

- глубина и качество знаний по данному вопросу; 

- логическая структура ответа, ясность изложения и терминологическая корректность; 

- аргументированность выводов; 

- знание исторического контекста; 

- концептуализация философско-антропологических тем в проблемном поле 

современной философии; 

- общая культура мышления и философская компетентность.  

Критерии оценивания:  

«Отлично» (8 – 10 баллов) — глубокие исчерпывающие знания, демонстрация 

понимания историко-философского процесса, формирования различных философских 

дискурсов, логики преемственности философских идей, концепций, понятий; твёрдое 

владение  основным материалом общепрофессиональных дисциплин и дисциплин 

специализации; логически последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии, использование в необходимой мере в ответах на 

вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«Хорошо» (6 – 7 баллов) — уверенные знания, демонстрация понимания историко-

философского процесса, достаточно убедительное владение основным содержанием 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации, в целом верные, но не 

всегда полные и точные ответы на дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» (4-5 баллов) — понимание основных вопросов 

экзаменационных билетов, но недостаточно полное их раскрытие, допускаемые 

неточности, но без грубых фактических и смысловых ошибок, неполные ответы на 

дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» (0 – 3 балла) — неверные ответы, отказ от ответа, неточные 

ответы на дополнительные вопросы, затруднения в ответе на дополнительные вопросы.  

 

 

Содержание  

 

1. Современная философия, современные проблемы философского знания. 

Специфика современной западной философии, её отношение к классической 

философии, преемственность и отличия; изменения в прежних оппозициях: рационализм-



эмпиризм, рационализм-иррационализм, материализм-идеализм, субъект-объект и др.; 

трансформация основных философских проблем в ХХ в. и проблема «модернизации». 

Философские новации в интеллектуальной культуре ХХ – XXI вв. Общегуманитарные 

теоретико-методологические программы в XX веке: история идей.  

Общая характеристика европейской и американской философии ХХ – нач. XXI вв. в 

социально-историческом контексте. Формирование основных направлений: «философия 

жизни», прагматизм, психоанализ, феноменология, экзистенциализм, религиозная 

философия, философия науки, структурализм и постструктурализм. Философский дискурс 

постмодернизма. Постмодерн как предмет социальной философии. Постпостмодернизм и 

его ключевые концепции. 

Аналитическая философия. Философия здравого смысла Дж. Э. Мура. 

Достоверность в понимании Мура. Философские идеи позднего Л. Витгенштейна. Идея 

языка как деятельности. Персональный (личный) язык и проблема следования правилу. 

Трактовка Л. Витгенштейном понятия достоверности. Оксфордская философия 

обыденного языка (Г. Райл, Дж. Остин, П. Стросон, П. Грайс). Философская психология Г. 

Райла. Теория речевых актов Дж. Остина. Критика Дж. Остином теории чувственных 

данных. Дескриптивная метафизика П. Стросона.  

Аналитический неопрагматизм. Критика У.В.О. Куайном двух «догм эмпиризма», 

холизм и новая концепция эмпиризма. Теория радикального перевода и тезис 

неопределенности перевода У.В.О. Куайна. Онтологическая относительность в 

интерпретации У.В.О. Куайна. Критика У. Селларсом «мифа данного». Идея 

систематической теории значения Д. Дэвидсона. Истина и значение. Холизм и идея 

радикальной интерпретации Д. Дэвидсона. Критика Д. Дэвидсоном концептуального 

релятивизма. 

Теория тождества сознания и мозга, ее основные варианты. Редукционизм и 

антиредукционизм в трактовке сознания. Аномальный монизм Дэвидсона и функционализм 

Х. Патнэма. 

Дескриптивная теория Фреге-Рассела и каузальная теория референции С. Крипке. 

Философская герменевтика и феноменология. Классическая герменевтика. 

Концепции Ф. Шлейермахера и В. Дильтея. Онтологическая герменевтика М. Хайдеггера. 

Философская герменевтика в «Истине и методе» Х.-Г. Гадамера. Рецепция философской 

герменевтики и её критика. Феноменологический проект Э. Гуссерля. Проблема 

взаимонесводимости мышления и эмоции: критика интенционально-предметного 

понимания сознания классической феноменологии. Фундаментальная онтология М. 

Хайдеггера. Феноменологическая онтология Ж.-П. Сартра. 

Экзистенциальная философия: религиозная и внетеистическая. Изменение смысла 

понятия «религиозная философия» в современном дискурсе (латентная религиозная 

философия М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра). Бытие (Dasein) у М. Хайдеггера как 

обнаружение горизонта подлинности. Влияние Хайдеггера на теологическую мысль ХХ 

столетия. Бог как Само-Бытие в философии и теологии Тиллиха. Язык философии и 

теологии: дискуссия Тиллиха и Бультмана. Экзистенциальный модус европейской 

философии: К. Ясперс, А. Камю, Ж.-П. Сартр. Понятие мета-истории и осевого времени в 

философии К. Ясперса. Бытие и сознание в философии Ж.-П. Сартра. 

  Религия как предмет философского и теоретического исследования. 

Феноменология религии. Сущность религии: явление и понятие. Религиозный и 

трансперсональный опыт. Многообразие форм религиозного опыта. Сходство и различие 

религий, псевдо(квази)религий и секулярных культов. Религиоведческая феноменология и 

ее отличие от философской и богословской феноменологии. Концептуальный аппарат 

феноменологии Э. Гуссерля в исследованиях религии. Феноменологические идеи и 

поправки к ним: неразличение феномена и факта, редукции и эпохэ, понимание редукции 

как сведения религиозного к нерелигиозному, эйдетическое видение как герменевтический 

круг, эйдетическое видение и эпохэ как непредубеждённое наблюдение. Психологическое 



понимание интенциональности, значения и смысла (пример феноменологии «нового 

стиля») – отсутствие понятия чистого сознания, идея развития – логос и энтелехия в составе 

феномена, эмпатия. Сходство религиоведческой феноменологии и историко-

филологических религиоведческих исследований. Феноменологическая интерпретация 

религии в трудах Р. Отто, ван дер Леува, М. Элиаде. Концепции религиозного опыта, 

сакрального и профанного. 

Философия и теология, компаративные исследования современной и классической 

философии Запада и Востока. Духовное измерение человека в религиозной философии ХХ 

века. Католическая, протестантская и православная традиции философствования.  Изучение 

религии в трудах К. Барта, Э. Трельча, П. Тиллиха, Р. Бультмана, А. Швейцера, Э. Бруннера, 

Г. Мерца, Ф. Гогартена, Э. Жильсона, Ж. Маритена. Трансформации философии религии и 

традиционной конфессиональной теологии в ХХ веке. Внеконфессиональная теология, 

сближение философии религии и современной западной теологии. Философские и 

теологические истоки учения П. Тиллиха. «Неолиберальная» теология как попытка синтеза.  

Политическая теология и современная философия. Эволюция смысловых 

комплексов политико-богословской мысли, дискуссии вокруг секуляризации. Социальная 

и политическая мысль церкви в позднейшие века в условиях секуляризации. Политические 

и богословские концепции М. А. Бакунина, Х. Доносо Кортеса, К. Шмитта, Э. Петерсона, 

Э. Канторовича, Я. Таубеса, Х. Арендт, Я. Ассмана и Дж. Агамбена. 

Философия буддизма в компаративистской перспективе. Феномен «квазирелигий». 

Русская мысль в контексте мировой философии. Пути русской философии в ХХ 

веке. Интеллектуальная культура Серебряного века. Вл. Соловьев и его философские 

наследники. Религия, церковь, культура как проблема русской религиозной мысли. 

Характерологические особенности русской философии в интерпретации В.Ф. Эрна, Н.А 

Бердяева, А.Ф. Лосева. Основные темы русской социально-политической философии: 

революция, интеллигенция, власть и общественность. Либерально-консервативный проект 

П.Б. Струве. Эмигрантский период развития русской мысли. Самоорганизация и 

институализация русской мысли за рубежом. Философия русской истории Г.П. Федотова. 

Философия культуры и искусства В.В. Вейдле.  

Структурализм и постструктурализм. Реинтерпретация логики, языка и онтологии 

в постструктурализме. Теория конструирования знака Р. Барта. Границы языка и 

герменевтики М. Фуко. Философская деконструкция (Ж. Деррида, Ж.-Л.Нанси, Ф. Лаку-

Лабарт). Интеллектуальные практики и дискурсы постмодерна: тело и язык (М. Фуко). 

Дискурс власти: Ж. Делез и Ф. Гваттари. Этический дискурс: проблема отношения к 

Другому (Э. Левинас).  

Интеллектуальные и коммуникативные практики современной культуры. 

Современные программы исследования культуры. Общество сингулярностей А. Реквица. 

Трансформация экономики и производство культуральных благ.  

 

2. Философская антропология, философия культуры, политическая философия  

 

Философская антропология - одно из влиятельнейших направлений современной 

философии. Дисциплинарные границы антропологии как характерного этапа в истории 

западноевропейской философии. Особенности антропологической тематики в рамках 

современной философии, её тематическое и методологическое своеобразие в контексте 

культурно-исторической ситуации ХХ-ХХI вв.  

Философская антропология ХХ века как попытка целостного понимания человека. 

Теоретические истоки. Основные идеи философской антропологии. Программа 

философского познания человека М. Шелера. Теизм и «метаантропология» позднего 

Шелера. Философская антропология Х. Плеснера. Учение Плеснера о «сфере животного» и 

«сфере человека». «Антропо-биологическая» философия А. Гелена, ее основные 

теоретические положения и подходы. 



 Философско-антропологические концепции в истории мысли. Онтологические, 

гносеологические, антропологические, темпорологические аспекты учения Платона. Cogito 

в системе Декарта и субъект-объектная парадигма философии Нового времени. Статус 

интуитивного познания в рационалистической традиции XVII в. Этический дискурс о 

человеке в философском наследии И. Канта. Антропологические импликации 

трансцендентальной философии И. Канта. Антропология и политическая эстетика в 

философском творчестве Ф. Шиллера. Проблематика интеллигибельного характера и 

философия Ф. Шеллинга.  Переосмысление кантовской концепции характера в метафизике 

А. Шопенгауэра. Начало и цель истории у Канта, Фихте и Гегеля. Разумность и 

целесообразность как общие предпосылки философии истории немецкого идеализма. 

Разум, инстинкт и «природные задатки» в философии истории Канта. Отношение природы 

и культуры у Канта и их единение во всемирно-гражданском состоянии (на материале 

«Идеи всеобщей истории» и «Предполагаемого начала»). Пять эпох мировой истории в 

«Основных чертах современной эпохи» Фихте. Индивид и род в философии истории Канта 

и Фихте. Цель истории как назначение человеческого рода. Господство разума в истории 

по Гегелю. Роль религии и государства в философии истории Фихте и Гегеля. 

 Язык и мышление в философии Нового времени. Конвенционалистская и 

натуралистическая теории происхождения языка в античности, Средние века и Новое 

время. Основные положения учения Аристотеля о знаке и представлении («Об 

истолковании», «О душе»). Учение Платона о естественном происхождении языка (диалог 

«Кратил»). Основные положения теории суппозиции У. Оккама. Адамическая традиция и 

проблема универсального языка в континентальной философии и мистике Нового времени. 

Учение Я. Беме о языке природы (signatura rerum). Порядок вещей и порядок идей в 

пансофическом проекте Я. Коменского. Р. Декарт об универсальном языке. Критика языка 

и критика силлогистической логики в философии Фр. Бэкона. Учение о «реальном знаке» 

и «философской грамматике» в трактате Фр. Бэкона «О достоинстве и приумножении 

наук». Учения о языке в англосаксонской философии второй половины XVII в. Номинализм 

Гоббса. Учение Гоббса о мышлении как исчислении, Понятие метки и знака, учение об 

истине. Теория идей и теория репрезентации Дж. Локка. 

 Европейская философия второй половины XIX века как реакция на немецкий 

идеализм. Процесс формирования европейской континентальной философии второй 

половины XIX в. в аспекте влияния идей немецкой классической философии. Критическое 

осмысление уроков немецкого идеализма. А. Шопенгауэр и наследие немецкого идеализма. 

От абсолютного духа к философии воли. Гегельянство Л. Фейербаха и К. Маркса. Критика 

рационалистической философии С. Кьеркегора. Критики морали и тезис о смерти бога Ф. 

Ницше.  

Образ человека в философии Ф. Ницше. Человек как моральное и культурное 

существо. Проблема человека в философии культуры и истории у неокантианцев: В. 

Виндельбанд, Э. Кассирер. Символическая концепция культуры Э. Кассирера. 

Философско-антропологические концепции психоаналитической школы. Философский 

смысл антропологии и мета-психологии З. Фрейда. Эволюция понятия бессознательного 

психического: от З. Фрейда к Ж. Лакану. 

Религиозно-философские идеи и программы в русской мысли первой половины ХХ 

века. Дух и человек в перспективе философской антропологии: Н. А. Бердяев и С. Л. Франк. 

Культурфилософские идеи Н.А. Бердяева. Диалогический персонализм Н.А. Бердяева. 

Экзистенциальный манифест Н. А. Бердяева. Религиозно-философская программа С.Л. 

Франка. Идеал «живого знания». Монодуализм. Понятие реальности. Бог и человек в 

метафизической системе С.Л. Франка.  

Философия культуры. Концепт кризиса европейской культуры и его оценка в 

западноевропейской и русской философии: Ф. Ницше, О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби, П.А. 

Сорокин, Й. Хейзинга, Н.А. Бердяев. Антропологический кризис. Теория массового 

общества: Х. Ортега-и-Гассет, Р. Гвардини, К. Манхейм, Ж. Бодрийяр.  Кризис искусства: 



В. Беньямин, А. Белый, В.В. Вейдле. Художественные практики как предмет философской 

рефлексии. 

Культурная (социальная) антропология и ее место в структуре философского и 

культурологического знания. Социальная и культурная реальность как предмет 

культурантропологического исследования.  Научная теория культуры в 

культурантропологической традиции: Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мид, Л. Уайт, Б. 

Малиновский, К. Гирц. Методология культурантропологических исследований. 

Эволюционизм и сравнительный метод Дж. Фрэзера. Историко-этнологический, 

структурно-функциональный, интерпретативный (символический) методы изучения 

культуры. Религия, магия, культура в работах Б. Малиновского, А. Радклиффа-Брауна, К. 

Леви-Стросса. 

Memory studies и философская антропология. Проблемы периодизации и 

институциональной организации memory studies, основные направления их развития на 

рубеже XIX-XX вв. А. Бергсон, В. Беньямин, А. Варбург. Полемика о культурной / 

коммуникативной памяти и ее акторах / носителях в концепциях П. Рикера, Яна и Алейды 

Ассман. Trauma studies и философская проблема свидетельства. Ш. Фелман, Р. Лейс, Д. 

Лакапра. Память о событиях ХХ в. в российском, европейском и американском 

кинематографе. М. Ямпольский, Т. Эллисон, И. Бондеберг. 

Политическая и моральная философия. Человек как деятельное существо. 

Проблематика действия как центральная для философской антропологии. Действие как 

событие в мире. Этика Аристотеля как учение о действии. Политическая свобода и 

фронесис. Свобода, детерминизм и выбор. Понятие действия в политической философии 

Нового времени: Т. Гоббс, Б. Спиноза. Философский дискурс о политике. Понятие 

политического К. Шмитта. Философская проблематика свободы: И. Берлин, Х. Арендт. 

Философия действия Х. Арендт. Акт и действие. Человек как автор: М. Фуко, М. Хайдеггер. 

Человек как агент и деятель: Д. Дэвидсон, Г. Франкфурт, Дж. Хорнсби. Аналитическая 

философия действия Д. Дэвидсона.  

Социология как теория действия: М. Вебер, Дж. Г. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц, И. 

Гофман. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Герменевтика действия П. 

Рикёра. Основные категории действия: вменение, наблюдение, мотив, смысл, время и 

место, событие, ответственность. Причинность и действие: парадоксы контингенции.  

Моральные аспекты человеческого бытия. Теории справедливости и политическая 

практика. Значение теории либеральной справедливости Дж. Ролза. Утилитаризм как 

теория справедливости. Теории либертарной справедливости: Р. Нозик и Д. Готиер. 

Критика либеральных теорий справедливости в современном коммунитаризме: М. Сандел, 

М. Уольцер, Ч. Тейлор. Концепции справедливости современного феминизма и марксизма. 

 Этика мира и философия войны. Возникновение и развитие теории справедливой 

войны в современной политической философии и этике. Проблематика насилия в 

современной философии.  

Философия права. Дальнейшее развитие основных концепций философии права в 

рамках систем правового позитивизма (Герберт Харт, Ганс Кельзен) и философии 

естественного права (Джон Финнис) и создание новых интегративных систем философии 

права (Рональд Дворкин). Развитие современной философии права в рамках систем 

правового реализма, критической теории и феминизма. Философские проблемы теории 

наказания и международного права. Философские проблемы самоопределения народов. 

Политическая теория, философия и социология социально-политического знания в 

ХХ в. 

Социальные теории позднего капитализма и место человека в этих теориях. 

Постмодернизм как культурная логика позднего капитализма (Ф. Джеймисон). 

Соотношения постфордизма и постмодернизма, концепция пространственно-временного 

сжатия (Д. Харви). Глобализация как новый этап развития позднего капитализма (Ф. 

Джеймисон, А. Негри, М. Хардт). Коммуникативный капитализм (Дж. Дин). 



Платформенный капитализм (Н. Срничек). Надзорный капитализм (Ш. Зубофф). 

Посткапитализм (А. Уильямс, Н. Срничек). Капиталистический реализм (М. Фишер). 

Концепции современности в актуальных направлениях культурсоциологии. 

Концептуальные и исторические истоки современной социологии культуры 

(культурсоциологии). Сильная и слабые программы социологии культуры, структурная 

герменевтика. Концепция Дж. Александера. Современные проблемы определения 

культуры. Рациональность и современное общество. Процессы современных обществ с 

точки зрения современной социологии культуры (гражданское общество, война, 

коллективная память, культурная динамика признания, культурная динамика эмоций). 

Эмоциональные маркеры современной культуры (Е. Иллуз, А. Хохшильд). 
Естественнонаучные и гуманитарные основы устойчивого развития. Принципы 

системы «природа-общество-человек». Фрактальность как способ построения сложной 

организации. Закон научно-технического прогресса. Языки описания взаимодействий в 

системе «природа-общество-человек». В.И. Вернадский и современное естественнонаучное 

понимание ноосферного устойчивого развития. Проектирование сложной системы как 

творческий процесс создания прикладной теории математического типа. Холистический 

анализ: мозг-тело-сознание-среда. Компьютерная метафора мозга и ее критика. 

Когнитивная сложность (Э. Морен, К. Майнцер). Социальное время и закон экономии 

временных ресурсов. ESG-повестка. Фронтиры устойчивого развития безопасного ИИ. 

Этика данных. Проблема распределенной ответственности. Стандарты прозрачности. 

«Доверенный» ИИ. Слабости этического универсализма и усиление позиций этического 

релятивизма и партикуляризма. Этика цифрового капитализма. Идея устойчивого развития 

как политическая цель общества.  

 

 

ВОПРОСЫ 

для подготовки и проведения междисциплинарного государственного экзамена 

по направлению 47.04.01 Философия 

Образовательная программа «Философская антропология» 

 

2022/2024 учебные годы 

 

I. Общие вопросы 

 

1. Демаркация науки и не науки: проблемы и перспективы (на примере религиоведения 

и богословия). 

2. Феноменология религии: происхождение и структура. Соотношение с философской 

феноменологией. 

3. Богословская феноменология: основные идеи, соотношение с религиоведением. 

4. Понимание веры в концепциях Р. Отто и Г. ван дер Леува. 

5. Методология М. Элиаде в исследованиях религии: её значение, критика и 

возможные доводы в её поддержку. 

6. Проблема достоверности в аналитической философии (Дж. Мур, Л. Витгенштейн, 

Дж. Остин). 

7. Идеи позднего Л. Витгенштейна о значении и языковых играх. Проблема следования 

правилу.  

8. Философия обыденного языка, основные представители и основные идеи. 

9. Дескриптивная метафизика П. Стросона. 

10. Проблемы языка и онтологии в философии У.В.О. Куайна. Непрозрачность 

референции и онтологическая относительность. 

11. Теория значения Д. Дэвидсона. Идея радикальной интерпретации. Критика 

Дэвидсоном концептуального релятивизма.  



12. Физикалистская философия сознания (аномальный монизм Д. Дэвидсона, 

функционализм Х. Патнэма и др.) и ее критика. 

13. Религиозный и внетеистический модусы экзистенциальной философии.   

14. «Бытие и ничто»: проблема человека у Ж.–П. Сартра. 

15. Проблема латентного христианского основания метафизики Ж.-П. Сартра. 

16. Экзистенциальная философия К. Ясперса. 

17. Dasein М. Хайдеггера и философская антропология. 

18. П. Тиллих: религиозный опыт человека в ХХ веке.  

19. Феномен «квазирелигии» в современных обществах. 

20. Религии, псевдорелигии и секулярные культы: сходство и различие. 

21. Психологическая и грамматическая интерпретации в герменевтике 

Ф. Шлейермахера. 

22. Отличия проекта философской герменевтики Х.–Г. Гадамера от «классической 

герменевтики» (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Э. Бетти). 

23. Реабилитация авторитета и «предрассудка» в философской герменевтике. 

24. Концепция «герменевтического круга» в философии М. Хайдеггера. 

25. Онтология художественного творения в философии искусства М. Хайдеггера и Х.–

Г. Гадамера. 

26. Феноменологический проект Э. Гуссерля. Критика концепции сознания Гуссерля 

как интенционально-предметного комплекса.  

27. «Бытие и время»: феноменологический период М. Хайдеггера. 

28. Проблема «самообмана» в феноменологической онтологии Ж.-П. Сартра. 

29.  Социально-политическая философия П.Б. Струве: культура и свобода.  

30. Философия истории и культуры Г.П. Федотова эмигрантского периода. 

31. Феномен русской культуры в историософии В.В. Вейдле. 

32. Онтологические основания русской мысли и критика новоевропейского 

рационализма в работах В.Ф. Эрна. 

II. Вопросы специализации 

 

1.  Аргументы против учения об идеях в первой части диалога «Парменид». 

2. Диалектика единого и многого в диалоге Платона «Парменид». 

3. «Диалектика» пяти высших родов сущего в диалоге «Софист». 

4. Определения софиста в диалоге «Софист» и их полемический смысл. 

5. «Писаное» и «неписаное» учение Платона как историко-философская проблема. 

6. «Философия времени» Платона. 

7. Эмпирический и интеллигибельный характер в трактате И. Канта «Религия в 

пределах только разума». 

8. Проблема эстетического воспитания в «Письмах об эстетическом воспитании 

человека» Ф. Шиллера.   

9. Начало, ход и цель истории у Канта, Фихте и Гегеля. Единство человеческого рода, 

разумность и целесообразность как общие предпосылки философии истории 

немецкого идеализма.  

10. Антропологический смысл cogito в философской системе Декарта. 

11. Эволюция идеи cogito в XVII-XVIII вв. 

12. Проблема интуиции в рационалистической традиции XVII в.  

13. «Материальная этика ценностей» М. Шелера. 

14. Философская антропология: проект М. Шелера. 

15. Философская антропология Х. Плеснера. Понятие «эксцентрической 

позициональности». 

16. Антропология и социальная философия А. Гелена. 

17. Критика языка и критика силлогистической логики в философии Фр. Бэкона. 



18. Учения о языке в англосаксонской философии второй половины XVII в. (Т. Гоббс, 

Дж. Локк). 

19. Анализ пресуппозиций П.Ф. Стросона (статья «О референции»). 

20. Учение Аристотеля о добродетелях и человеческом действии. 

21. Понятие действия в политической философии Нового времени: Гоббс, Спиноза. 

22. Социальное действие в социологии М. Вебера.  

23. Свобода, детерминизм и выбор как проблема политической философии.  

24. Теория действия Д. Дэвидсона. 

25. Человек как свободное политическое существо в философии Х. Арендт. 

26. Концепции действия в социальной теории М. Вебера, Т. Парсонса, А. Шюца, Ю. 

Хабермаса. 

27. Политическая теология Ж. де Местра и Х. Доносо Кортеса. 

28. Понятие политической теологии у Карла Шмитта и его современные интерпретации. 

29. Постмодернизм как культурная логика позднего капитализма (Ф. Джеймисон). 

30. Аристотелевское определение человека и его интерпретация у М. Хайдеггера. 

31. Спор Х. Дрейфуса и Дж. Макдауэлла о вовлеченном действии. 

32. М. Хайдеггер и Р. Карнап о логике философского мышления и преодолении 

метафизики. 

33. Текст и символ в герменевтике П. Рикёра. Соединение феноменологического и 

герменевтического подходов. 

34. Учение Макиавелли о человеческой природе. 

35. Учение Гоббса о человеческой природе. 

36. Учение Руссо о природе человека в свете его концепции исторической эволюции 

человечества (по работе «О происхождении неравенства»). 

37. Человек в античном полисе и в буржуазном обществе модерна: сравнительный 

анализ взглядов Руссо. 

38. Дж. Ст. Милль об утилитаризме и справедливости. 

39. Теория справедливости Дж. Ролза. 

40. Концепция сфер справедливости и критика Ролза у Майкла Уолцера. 

41. Марксизм как философская антропология.  

42. Философия права Рональда Дворкина. 

43. Научная теория культуры Б. Малиновского. 

44. Анализ мифа в структурной антропологии К. Леви-Стросса. 

45. Понятие интенциональности сознания в истории философии. 

46. Различие представлений о сознании в христианской и буддийской антропологии. 

47. Учение об отрешённости и Боге как Ничто в апофатической теологии Майстера 

Экхарта. 

48. Изменение представления о религиозной философии в ХХ веке: латентная 

теологичность трудов М. Хайдеггера, Л. Витгенштейна, Ж.-П. Сартра. 

49. Христианский персонализм Н.А. Бердяева. 

50. Н.А. Бердяев: философия новой духовности. 

51. Онтологические основания христианского реализма С.Л. Франка. 

52. Философское знание и религиозный опыт в метафизической системе С.Л. Франка. 

53. Ключевые отличия сильной программы социологии культуры (культурсоциологии) 

Дж. Александера от «слабой программы» 
54. Что сильная программа социологии культуры позволяет сказать о современности? 
55. Эмоциональный профиль современности (Е. Иллуз, А. Хохшильд) 
56. Немецкая культурсоциология о современности 
57. Периодизация и основные направления исследований памяти. 

58. Культурная и коммуникативная память в работах Яна и Алейды Ассман. 

59. Полемика о культурной травме: Ш. Фелман, Д. Лакапра, Дж. Александер 
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