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1. Цели и задачи дисциплины:
1  

Цель освоения дисциплины (модуля): 
Философское постижение сущности человека в целостности и многогранности его 

бытия и сознания, социокультурных и индивидуальных проявлений  жизнедеятельности 

личности. Курс предполагает изучение основных философско-антропологических 

концепций в историко-философском и историко-культурном контекстах, а также 

фундаментальных положений антропологии современных философских учений.  

      

Задачами изучения дисциплины являются: 

 анализ антропологии как фундаментальной гуманитарной науки с     

основополагающим принципом антропологизма и специфическими 

методами познания;  

 определение социально-исторических и мировоззренческих предпосылок 

появления философской антропологии как самостоятельной дисциплины; 

 изучение эволюции философско-антропологической мысли в западной и 

отечественной традициях; 

 типологическое определение разнообразия философско-антропологических 

учений;  

 различение философского, религиозного и научного видения человека. 

Рассмотрение идей  христианской антропологии: Богочеловечества, 

соотношение человека и Бога, спасения и нравственного очищения 

личности, способы Богопознания и самопознания; 

  обоснование преемственности антропологических идей греко-византийской 

патристики, древнерусской философии и русской религиозной философии 

конца XIX – начала XX в.; 

 анализ антропологической проблематики в философии XX в.: немецкой 

антропологической школы, экзистенциализма, психоаналитических 

концепций, философии жизни; 

 осознание причин и следствий антропологического кризиса XX в. и 

выявление антропологических перспектив развития социума; 

 критический разбор теорий и концепций происхождения человека и 

эволюции общества; 

 осмысление фундаментальных антропологических констант бытия 

человека; 

 рассмотрение антропологической целостности как единства природного, 

культурно-исторического, индивидуального и общечеловеческого; 

 идентификация антиномичности человека. Познание субъективных модусов 

существования человека. Проникновение в философскую проблематику 

смысла жизни, смерти и бессмертия, страдания и страха, воли и мужества, 

любви и ненависти, свободы и ответственности; аксиология жизни 

человека; 

 понимание видения человека и сущности его жизнедеятельности в 

философии постмодернизма; 

 изучение воздействия масс-медиа на человека и общество на современном 

этапе общественного развития; 

 рефлексия процессов этнической и национальной идентификации личности; 

                                                 
1  При составлении программы была использована программа Философская антропология // web-
local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf 



 критическое рассмотрение биологизаторских и социологизаторских 

концепций рассмотрения личности; соотношения индивида и личности, 

личности и общества. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Философская антропология относится к базовой части, обязательным ОПОП. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1- способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции; 

ПК-1- способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями; 

ПК-4- способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми 

философскими знаниями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие понятия научной картины мира; социально-философскую 

проблематику современности; основные историко-философские представления о 

человеке; место и роль человека в коммуникативном пространстве современности; 

Уметь: применять философские методы для анализа конкретных ситуаций; 

схватывать проблемный аспект действительности, неоднозначность ситуаций, идей, 

текстов; рефлексировать и обобщать происходящие социальные события;  выявлять 

способы воздействия средств массовой информации на человека и социум;  мыслить 

диалектически; 

Владеть: общим историко-философским категориальным аппаратом; способностями 

последовательной логической аргументации; навыками тщательного, аналитически-

компаративного чтения текстов; методами сравнительного анализа социальных фактов и 

исторического процесса. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

6    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе: - - - - - 

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа  (всего) 72 72    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) -     

Расчетно-графические работы -     



Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы       

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      

Контактная работа (всего) 72 72    

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

144 144    

4 4    

      

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Сущность философской антропологии как гуманитарной науки. Философско-

антропологическая типология. 

Тема 2. Философская и религиозная  антропология: компаративные образы человека. 

Тема 3. Философская антропология ХХ века. Образы человека в постмодернизме. 

Тема 4. Современные проблемы философской антропологии и экзистенциальные 

основания бытия современного человека. 

Тема 5. Онтология жизни: фундаментальные отношения человека к миру и феномены 

человеческой субъективности. 

 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля).  

 

Тема 1. Сущность философской антропологии как гуманитарной науки. 

Философско-антропологическая типология. 

Сущность философской антропологии как гуманитарной науки. Антропологизм в 

историко-философской мысли. Философско-антропологическая типология. Античное и 

средневековое мышление о человеке. 

 

Тема 2. Философская и религиозная  антропология: компаративные образы 

человека. 

Человек в религиозных типах мировоззрения. Антропологическая концепция греко-

византийской патристики.Человек «познающий» в византийской философии X-XV вв. 

Антропологическая проблематика древнерусских произведений. Антропологическая тема 

в русской религиозной философии. Персонализм Н.А. Бердяева.  

 

Тема 3. Философская антропология ХХ века. Образы человека в 

постмодернизме. 

Философская антропология ХХ века. Немецкая школа. (М. Шелер, Х. Плеснер, А. 

Гелен). Постмодерн: социальное и антропологическое измерения. Общество эпохи 

постмодерна в концепции Ж.-Ф. Лиотара. Исчезновение социального в мире симуляций.  

Человек в  «гиперреальности» Ж. Бодрийяра. Человек и машина: проблемы развития и 

идентичности в философии постмодернизма. 

 

Тема 4. Современные проблемы философской антропологии и экзистенциальные 

основания бытия современного человека. 

Виртуализация общества. Человек в современном мире  масс-медиа. Этнос и нация. 

Проблема «МЫ - не МЫ, Я и Другой» в процессе этнической идентификации личности.  

Взаимодействие этнокультур. Образы мигрантов в масс-медийном пространстве. 

Проблема смерти и бессмертия в философском постижении.  



 

Тема 5. Онтология жизни: фундаментальные отношения человека к миру и 

феномены человеческой субъективности. 

Проблема антропогенеза. Множественность теорий происхождения человека. 

Онтология жизни: фундаментальные отношения человека к миру и феномены 

человеческого поведения. Человеческая субъективность.  Проблема любви в философии. 

Индивид и личность. Личность в типах общения.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

      (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспе-чиваемых 

(последую-щих) 

дисциплин 

№ № разделов и тем  данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

                    (вписываются разработчиком) 

№ темы 

          

1. Современная 

философия 

4 5        

 

5.3. Разделы (модули) и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Все-

го 

1. Сущность философской 

антропологии как гуманитарной 

науки. Философско-

антропологическая типология. 

 

8 8   14 30 

2. Философская и религиозная  

антропология: компаративные образы 

человека. 

7 7   14 28 

3. Философская антропология ХХ века. 

Образы человека в постмодернизме. 

7 7   14 28 

4. Современные проблемы 

философской антропологии и 

экзистенциальные основания бытия 

современного человека. 

7 7   14 28 

5.  Онтология жизни: фундаментальные 

отношения человека к миру и 

феномены человеческой 

субъективности. 

 

7 7   16 30 

 

6. Перечень семинарских, практических занятий или лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела  (модуля) 

и темы дисциплины 

Наименование семинаров, 

практических и  

лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(часы) 

Оценоч-

ные 

средст-

ва 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 



1. Тема 1. 

Сущность 

философской 

антропологии как 

гуманитарной науки. 

Философско-

антропологическая 

типология. 

 

Сущность философской 

антропологии как 

гуманитарной науки. 

Философско-

антропологическая 

типология. 

 

8 Доклад 

(презен

тация), 

опосред

ованны

й 

конспек

т, 

непосре

дствнно

е 

конспек

тирован

ие, 

круглы

й стол 

ОК-1; 

ПК-1; 

ПК-4;  

2. Тема 2. 

Философская и 

религиозная  

антропология: 

компаративные 

образы человека. 

 

 Философская и 

религиозная  антропология: 

компаративные образы 

человека. 

 

7 Доклад 

(презен

тация), 

опосред

ованны

й 

конспек

т, 

круглы

й стол 

ОК-1; 

ПК-1; 

ПК-4; 

3. Тема 3. 

Философская 

антропология ХХ 

века. Образы 

человека в 

постмодернизме. 

 

Философская 

антропология ХХ века. 

Образы человека в 

постмодернизме. 

 

7 Доклад 

(презен

тация), 

опосред

ованны

й 

конспек

т, 

круглы

й стол 

ОК-1; 

ПК-1; 

ПК-4; 

4. Тема 4. 

Современные 

проблемы 

философской 

антропологии и 

экзистенциальные 

основания бытия 

современного 

человека. 

 

Современные проблемы 

философской антропологии 

и экзистенциальные 

основания бытия 

современного человека. 

 

7 Доклад 

(презен

тация), 

опосред

ованны

й 

конспек

т, 

круглы

й стол 

ОК-1; 

ПК-1; 

ПК-4; 

5. Тема 5. 

Онтология жизни: 

фундаментальные 

отношения человека 

к миру и феномены 

человеческой 

Онтология жизни: 

фундаментальные 

отношения человека к миру 

и феномены человеческой 

субъективности. 

 

7 Доклад 

(презен

тация), 

опосред

ованны

й 

ОК-1; 

ПК-1; 

ПК-4; 



субъективности. 

 

конспек

т, 

круглы

й стол 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

нед. 

Тема Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Количество 

часов 

 Тема 1. 

Сущность 

философской 

антропологии 

как 

гуманитарной 

науки. 

Философско-

антропологиче

ская 

типология. 

 

Доклад 

(презентация); 

конспект 

основных 

положений 

Подготовка 

доклада 

(презентации)

; 

непосредстве

нное 

конспектиров

ание; 

опосредованн

ое 

конспектиров

ание 

 

 
14 

 Тема 2. 

Философская и 

религиозная  

антропология: 

компаративны

е образы 

человека. 

 

Доклад 

(презентация); 

конспект 

основных 

положений 

опосредованн

ое 

конспектиров

ание 

 14 

 Тема 3. 

Философская 

антропология 

ХХ века. 

Образы 

человека в 

постмодерниз

ме. 

 

Доклад 

(презентация); 

конспект 

основных 

положений 

Подготовка 

доклада 

(презентации)

; 

опосредованн

ое 

конспектиров

ание; 

непосредстве

нное 

конспетирова

ние 

 14 

 Тема 4. 

Современные 

проблемы 

философской 

антропологии 

и 

экзистенциаль

ные основания 

бытия 

современного 

Доклад 

(презентация); 

конспект 

основных 

положений  

Подготовка 

доклада 

(презентации)

; 

опосредованн

ое 

конспектиров

ание; 

непосредстве

нное 

 14 



человека. 

 

конспетирова

ние 

5. Тема 5. 

Онтология 

жизни: 

фундаменталь

ные 

отношения 

человека к 

миру и 

феномены 

человеческой 

субъективност

и. 

 

Доклад 

(презентация); 

конспект 

основных 

положений 

Подготовка 

доклада 

(презентации)

; 

опосредованн

ое 

конспектиров

ание; 

непосредстве

нное 

конспетирова

ние 

 16 

 

 

          6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

Виды самостоятельной работы студентов, используемые при изучении дисциплины 

«Философская антропология»: 

– Непосредственное конспектирование 

– Устный доклад (презентация); 

– Опосредованное конспектирование. 

Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ 

оказывается единственно возможным, так как и то, и другое разворачивается у вас на 

глазах и больше не повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни 

по несколько раз «переслушивать» ее.  

Доклад (презентация) – вид самостоятельной работы, используется в учебных и 

внеклассных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, 

расширяет познавательные интересы, приучает практически мыслить. При подготовке 

доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные источники. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, 

а затем расширить список источников, включая и использование специальных журналов, 

где имеется новейшая научная информация. Работая с источниками, следует 

систематизировать полученные сведения, сделать выводы и обобщения. Изложение 

материала в докладе носит проблемно-тематический характер, показываются различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание доклада должно 

быть логичным. Объём доклада, как правило, от 5 до 15 машинописных страниц. 

Критерии оценки доклада: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой 

речи. 

Опосредованное конспектирование – опосредованное конспектирование начинают 

лишь после прочтения (желательно – перечитывания) всего текста до конца, после того, 

как будет понятен общий смысл текста и его внутренние содержательно-логические 

взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в порядке его изложения, а в 

последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить суть дела 

можно только в его логической, а не риторической последовательности. Естественно, 

логическую последовательность содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца 



и осознав в целом его содержание.При такой работе станет ясно, что в каждом месте для 

вас существенно, что будет заведомо перекрыто содержанием другого пассажа, а что 

можно вообще опустить. Естественно, что при подобном конспектировании придется 

компенсировать нарушение порядка изложения текста всякого рода пометками, 

перекрестными ссылками и уточнениями. Но в этом нет ничего плохого, потому что 

именно перекрестные ссылки наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи темы. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)  

не предусмотрены учебным планом  
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

а) основная литература 

1. Губин В.Д. Философия : Учебник. - М. : Проспект, 2009. 

2. Ашкеров А.Ю. Социальная антропология [Текст] : Учебно-методическое пособие. 

- М. : Маркет ДС Корпорейшн, 2005. 

3. Антропологические матрицы 20 века. [Текст] / Сост. А.А.Андрюшкова и др.. - М. : 

Прогресс-Традиция, 2007. 

4. Гнатик Е.Н. Человек и его перспективы в свете антропогенетики. Философский 

анализ [Текст] : Монография. - Электронные текстовые данные. - М. : Изд-во 

РУДН, 2005.  

5. Иванов В.В. Наука о человеке. Введение в современную антропологию. М., 2007 

6. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 2007. 

7. Мосс М. Общество. Обмен. Личность. М., 2007 

 

 

б) дополнительная литература  

1. Антропологическая проблематика в западной философии. М., 1991.  

2. Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. М., 1993.  

Часть I: II, III главы. Часть II: III глава. 

3. Бердяев Н.А. Смысл творчества // Бердяев Н.А. Соч. М., 1989. (или любое изд-

ие). 

4. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. 

(Любое издание). 

5. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. (любое издание).  

6. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., Добросвет 2009 (или любое 

издание).  

7. Бубер М. Проблема человека. М., 1992. 
8. Гелен А. «О систематике антропологии» // Проблема человека в западной 

философии. - М.: Прогресс, 1988. 152 – 302. 

9. Гречко П.К. Различия: от терпимости к культуре толерантности. М., 2006.  

10. Губин В.Д., Некрасова Е.Н. Философская антропология. Учебное пособие. – 

М.: Форум, 2008.  

 

в) программное обеспечение  

Microsoft Word 2010 

Microsoft Excel 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  



2. Электронная библиотека «Труды ученых ИГУ» (http://ellib.library.isu.ru). 

Доступ к полным текстам учебных пособий, монографий и статей 

сотрудников университета, осуществляемый с любого компьютера сети 

Иркутского государственного университета. 

3. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ 

4. Философский портал http://www.philosophy.ru 

5. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

6. http://www.humanities.edu.ru 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

8. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 

9. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 

10. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

11. Britannica - www.britannica.com 

12. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

13. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

14. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

15. Википедия — свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  

Система мультимедиа, компьютер, проектор. Электронный ридер по курсу, 

содержащий программу курса, рекомендуемые доклады по соответствующим темам 

семинарских занятий, список основной и дополнительной литературы, интернет-

источники, вопросы к зачету и экзамену. Учебные, учебно-методические и научные 

материалы по религиозной этике.  

 

10. Образовательные технологии: 

Работа в творческих группах, изготовление презентаций, круглый стол и др. активные 

формы обучения.  

 

11. Оценочные средства (ОС): 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов: 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

 Доклад (презентация) Тема 1-5 ОК-1; ПК-1; ПК-4;  

 Опосредованное 

конспектирование 

Тема 1-5 ОК-1; ПК-1; ПК-4; 

 Непосредственное 

конспектирование 

Тема 1-5 ОК-1; ПК-1; ПК-4; 

 Тест Тема 1-5 ОК-1; ПК-1; ПК-4; 

 

Темы докладов: 

1. Философское, теологическое и научное видение человека.  

2. Образ человека в греческой классике.  

3. Проблема человека в средневековой мысли. 

http://school-collection.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/


4. Человек в трудах К. Маркса.  

5. Методы постижения антропологической целостности: герменевтика и 

феноменология.  

6. Социокультурные типы человека в «Философии жизни». 

7. Концепция «сверхчеловека» Ф. Ницше и современность.  

8. Европейский экзистенциализм о смысле жизни и смерти человека. 

9. Феномен страдания в философском постижении. 

10. Проблема бессознательного в трудах З. Фрейда и К. Юнга. Метод психоанализа. 

11. Проблема Богочеловечества и «человекобожества» в русской философии и 

философии эпохи Возрождения. 

12. Человек в исламе.  

13. Философско-антропологические идеи в культуре Древней Руси.  

14. Социальные смыслы творений Кирилла Туровского и Климента Смолятича. 

15. Антропологическая типология и сущность человека в работе М. Шелера «Человек 

и история».   

16. Постмодернистская деконструкция человека. 

17. Принципы и задачи «науки о человеке» в работе А. Гелена «О систематике 

антропологии».   

18. Человек и социум: мораль, право, справедливость. 

19. Философское постижение феноменов страха и страдания.  

20. Феномен жертвоприношений в культуре. 

21. Любовь как выражение человеческой страсти. Виды любви. 

22. Смысл и назначение человека в трудах Н. А. Бердяева. 

23. Личность в творчестве русских религиозных философов.  

24. Человек и история в работах В. Соловьева.  

25. Гуманизм в философском дискурсе. 

26. Проблема этнокультурной самоидентификации человека в современную эпоху.  

27. Взаимоотношение Я и Другого в этническом самосознании. 

28. Феномен сознания. 

29. Человек как творец и творение культуры.  

30. Смерть и бессмертие в философской рефлексии.  

31. Антропологическая парадигма философствования в XX в.  

32. Личность, индивид, индивидуальность.  

33. Экология человека как антропологическая перспектива. 

34. Ценности и смысл человеческой жизни: философский анализ.  

35. Конструктивное и деструктивное в человеке. 

36. Духовность человека. Двусоставность человека в философских учениях. 

37. Бытие человека, свобода и ответственность. 

38. Гносеологические основания человека. 

39. Теории происхождения человека. 

40. Человек и социальное в постмодернизме. 

41. Воздействие масс-медиа на человека и общество.  

42. Модерн и постмодерн: принципы бытия человека. 

43. Социальная мифология: конструирование мифов средствами массовой 

информации. 
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