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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

 

Изучение дисциплины «Философия культуры» направлено на 

ознакомление обучающихся с ключевыми концепциями мыслителей 

относительно философского обоснования значения культуры для развития 

общества, мира и бытия в нем человека.   

В соответствии с Федеральными государственными требованиями в 

системе подготовки обучающегося по научной специальности 5.7.8 

Философская антропология, философия культуры дисциплина «Философия 

культуры» является факультативной дисциплиной, освоение которой 

позволит сформировать у обучающегося определенную методологическую 

базу для проведению научных исследований в области философской 

антропологии, философии культуры. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины.  

 

Сформировать у обучающихся целостное представление о развитии 

философии культуры от древности до XXI века на основе анализа ключевых 

концепций ведущих мыслителей, а также сформировать на основе данных 

знаний методологическую базу для проведения профессиональных научных 

исследований в области философской антропологии, философии культуры. 

 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

аспирантуры. 

 

Изучение дисциплины «Философия культуры» позволит приобрести 

знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения данной программы: 

 

- знание ключевых концепций философии культуры, формируемых 

мыслителями в разные исторические эпохи; 

- умение применять теоретические знания концепций философии 

культуры в качестве методологической основы для решения 

исследовательских задач в области философской антропологии, философии 

культуры; 

- владение навыками критического анализа и оценки современных 

научных достижений в области философии культуры для генерирования 

новых идей при решении исследовательских и практических задач. 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры.  

 



Дисциплина относится к образовательной компоненте учебного плана, 

входит в блок факультативных дисциплин. 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

 

Дисциплина реализуется на русском языке.  
 
 

2 Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 

3 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

3 (108) 3 (108) 

Контактная работа с 

преподавателем: 

2 (72) 2 (72) 

занятия лекционного типа 1 (36) 1 (36) 

занятия семинарского типа  1 (36) 1 (36) 

в том числе: семинары   

практические занятия  

другие виды контактной 

работы  

- - 

Самостоятельная работа 

аспирантов: 

1 (36) 1 (36) 

изучение теоретического 

курса (ТО) 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет 

 
 
 

3 Содержание дисциплины (модуля) 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 

 

№ 

п/п 

Модули, темы (разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекционного 

типа 

(акад.час) 

Занятия 

семинарского типа 

(Семинары и/или 

Практические 

занятия (акад.час)) 

Самостоятел

ьная работа, 

(акад.час), 

1 2 3 4 

5 

5 

1 
Философия культуры как 

теоретическая дисциплина: 
4 4 4 



предмет, основные этапы 

истории, великие 

мыслители, основные идеи и 

концепции. 

2 

Общая характеристика 

философии культуры 

Востока (Индия, Китай, 

Япония). 

4 4 4 

3 
Философия культуры в 

античности, средневековье, 

возрождении. 

4 4 4 

4 
Становление теории 

культуры в европейской 

философии Нового времени. 

4 4 4 

5 
Философия культуры XIX 

века: И.Кант, И.Г.Фихте, 

Ф.Шиллер.  

4 4 4 

6 
Философия культуры XIX 

века: «Философия жизни» 

А.Шопенгауэра, Ф.Ницше.    

2 2 2 

7 
Философия культуры XX 

века: Г.Зиммель, 

О.Шпенглер, М.Вебер. 

4 4 4 

8 
Постмодернистская модель 

культуры: М.Хайдеггер, Ж. 

Бодрийар, Ж.-Ф. Лиотар. 

4 4 4 

9 
Философия культуры в 

России (середина XVII – 

вторая половина ХIХ вв.). 

4 4 4 

10 

Философия культуры в 

России XX – XXI вв. 

Феноменология культуры 

П.А. Флоренского, А.Ф. 

Лосева. 

2 2 2 

 
 

3.2 Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в 

инновационной 

форме 1 1 Философия культуры как теоретическая 

дисциплина: предмет, основные этапы 

истории, великие мыслители, основные 

идеи и концепции. 

4 4 

2 2 Общая характеристика философии 

культуры Востока (Индия, Китай, 

Япония). 

4 4 



3 3 Философия культуры в античности, 

средневековье, возрождении. 

4 4 

4 4 Становление теории культуры в 

европейской философии Нового 

времени. 

4 4 

5 5 Философия культуры XIX века: И.Кант, 

И.Г.Фихте, Ф.Шиллер.  

4 4 

6 6 Философия культуры XIX века: 

«Философия жизни» А.Шопенгауэра, 

Ф.Ницше.    

2 2 

7 7 Философия культуры XX века: 

Г.Зиммель, О.Шпенглер, М.Вебер. 

4 4 

8 8 Постмодернистская модель культуры: 

М.Хайдеггер, Ж. Бодрийар, Ж.-Ф. 

Лиотар. 

4 4 

9 9 Философия культуры в России (середина 

XVII – вторая половина ХIХ вв.). 

4 4 

10 10 Философия культуры в России XX – XXI 

вв. Феноменология культуры П.А. 

Флоренского, А.Ф. Лосева. 

2 2 

 
 

3.3 Занятия семинарского типа   

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в 

инновационной 

форме 1 1 Философия культуры как теоретическая 

дисциплина: предмет, основные этапы 

истории, великие мыслители, основные 

идеи и концепции. 

4 4 

2 2 Общая характеристика философии 

культуры Востока (Индия, Китай, 

Япония). 

4 4 

3 3 Философия культуры в античности, 

средневековье, возрождении. 

4 4 

4 4 Становление теории культуры в 

европейской философии Нового 

времени. 

4 4 

5 5 Философия культуры XIX века: И.Кант, 

И.Г.Фихте, Ф.Шиллер.  

4 4 

6 6 Философия культуры XIX века: 

«Философия жизни» А.Шопенгауэра, 

Ф.Ницше.    

2 2 

7 7 Философия культуры XX века: 

Г.Зиммель, О.Шпенглер, М.Вебер. 

4 4 

8 8 Постмодернистская модель культуры: 

М.Хайдеггер, Ж. Бодрийар, Ж.-Ф. 

4 4 



Лиотар. 

9 9 Философия культуры в России (середина 

XVII – вторая половина ХIХ вв.). 

4 4 

10 10 Философия культуры в России XX – XXI 

вв. Феноменология культуры П.А. 

Флоренского, А.Ф. Лосева. 

2 2 

 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы аспирантов по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Философия 

культуры» имеет следующее учебно-методическое обеспечение в виде 

печатных изданий и электронных ресурсов в сети Интернет: 

 

Копцева, Н. П. Методы изучения культуры : учебник / Сибирский 

федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2020. - 184 с. 

Гуревич П. Философия культуры [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurevich/12.php 

Меняева, М. П. Теория культуры. Философия культуры : учебное 

пособие / Меняева М. П. - Челябинск : ЧГИК, 2011. - 187 с. 

Пивоев, Василий Михайлович. Философия культуры : [учебное 

пособие для вузов] / В. М. Пивоев. - 4-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 
 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии. 
 
 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Копцева, Н. П. Методы изучения культуры : учебник / Сибирский 

федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2020. - 184 с. 

2. Поздняков, Э. А. Философия культуры : монография / Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук. - 2, испр. и доп. - 

Москва : Издательство "Весь Мир", 2016. - 608 с.  

3. Социальная (культурная) антропология / Бахова Н.А., Замараева 

Ю.С., Копцева Н.П. – Красноярск: СФУ, 2011. – http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b71/i-355733.pdf 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurevich/12.php
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b71/i-355733.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b71/i-355733.pdf


 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Гвоздев, А.В. Геополитические аспекты философии культуры 

славянофилов. Монография. — М.: Прометей (Московский 

Государственный Педагогический Университет), 2012. - 126 с. 

2. Егоров, В. К. Философия русской культуры : [монография] / В. К. 

Егоров ; Российская академия государственной службы при 

Президенте РФ. - Москва : РАГС, 2006. - 551 с. 

3. История и теория мировой культуры / Замараева Ю.С. – Красноярск: 

СФУ,  2015. –  http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b71/i-267767774.pdf. 

4. Лекторский, В. А. Философия, познание, культура / В. А. 

Лекторский ; Российская академия наук [РАН]. Институт 

философии. - Москва : Канон+, 2012. - 383 с. 

5. Нижников, С. А. Проблема духовного в Западной и Восточной 

культуре и философии: Монография /Под редакцией Н.С.Кирабаева. 

- М.: Изд-во РУДН, 1994. - 130 с. 

6. Силичев, Д. А. Философия. Язык. Культура : монография / Д. А. 

Силичев. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 311 с. 

7. Теория культуры / Копцева Н.П., Резникова К.В. –  Красноярск: 

СФУ, 2014. – http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b71/i-529914.pdf  

8. Философия культуры. Становление и развитие» / Под редакцией 

М.С. Кагана. — СПб.: Издательство «Лань», 1998. – 448 с. 

9. Философия культуры [Текст] : учебник для высшей школы / П. С. 

Гуревич. - Москва : Nota Bene, 2001. - 351 с. 

 

5.3. Тексты 

 

1. Аристотель. Метафизика. 

2. Кузанский Н. О возможности-бытии. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1979. 

3. Декарт. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1989.  

4. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.  

5. Кант И. Критика способности суждения. 

6. Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957.  

7. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 

1976.  

8. Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966.  

9. Шлегель Ф. Философия истории // Эстетика. Философия. Критика. 

М., 1983. 

10. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1988. 

11. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое (Отдел пятый: 

признаки высшей и низшей культуры) // Соч. Т. 1. 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b71/i-267767774.pdf


12.  Бодрийар Ж. Откровенность зла: эссе об экстремальных феноменах. 

1990. 

13. Бердяев Н.А.    Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. / 

Н. А. Бердяев; [вступ. ст. и примеч. Р. А. Гальцевой]. – М.: 

Искусство: Лига, 1994. 

 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

          Научная библиотека Сибирского федерального университета: URL: 

https://bik.sfu-kras.ru 

Научная электронная библиотека: URL https://elibrary.ru/ 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurevich/12.php 

http://www.psyoffice.ru/5-enc_philosophy-1293.htm 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st066.shtml 

http://uchebnikionline.com/filosofia/filosofiya_-_pazenok_vs/filosofiya_-

_pazenok_vs.htm 

http://bookucheba.com/filosofii-istoriya/chelovek-gosudarstvo-bog-filosofii-

nitsshe-spb.html 

 
 

7.Методические указания для аспирантов по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

7.1. Освоение дисциплины на лекционных занятиях 

 

Основными видами аудиторной работы аспирантов являются 

лекционные и семинарские занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и 

разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, связанные с ней 

теоретические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие. Для 

успешного прохождения текущего и рубежного контроля рекомендуется 

создавать конспект лекционного материала. Для наибольшей доступности 

для обучающихся сложных лекционных вопросов используются наглядные 

материалы в форме презентаций в программе Power Point.  

 

7.2. Освоение дисциплины на семинарских занятиях 

 

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности аспирантов по изучаемой дисциплине. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gurevich/12.php
http://www.psyoffice.ru/5-enc_philosophy-1293.htm
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st066.shtml
http://uchebnikionline.com/filosofia/filosofiya_-_pazenok_vs/filosofiya_-_pazenok_vs.htm
http://uchebnikionline.com/filosofia/filosofiya_-_pazenok_vs/filosofiya_-_pazenok_vs.htm
http://bookucheba.com/filosofii-istoriya/chelovek-gosudarstvo-bog-filosofii-nitsshe-spb.html
http://bookucheba.com/filosofii-istoriya/chelovek-gosudarstvo-bog-filosofii-nitsshe-spb.html


Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Тему, вопросы, список основной и дополнительной литературы 

предлагает преподаватель.  

Семинарское занятие начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 

аспирантов.  Сообщения предполагают анализ изученных аспирантом 

научных текстов, публикаций по отдельным вопросам семинара. Для 

успешного выступления с докладом аспиранту предлагается подготовить 

раздаточный материал и презентацию в форме Power Point, где отмечаются 

основные тезисы, логические выводы выступающего. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения. В целях контроля 

подготовленности аспирантов и привития им навыков краткого письменного 

изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может 

осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 

 

7.3. Освоение дисциплины во время самостоятельной работы. 

 

Учебным планом и данной рабочей программой предусмотрен один 

вид самостоятельной работы обучающегося по данной дисциплине – 

самостоятельное изучение теоретического материала в объеме 36 часов (1 

з.е.). 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья представляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) (при необходимости) 

 

8.1. Перечень необходимого программного обеспечения. 

 

MS Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel), Adobe Acrobat, Adobe 

Flash Player или KMPlayer, аудиопроигрыватель Adobe Flash до Winamp. 

 



8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

 

Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/ 

Научная электронная библиотека e-library.ru 

Поисковые системы: Google или Яндекс.   

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходимы специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории 

(необходимы мультимедийный проектор и электронная доска). 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от нозологий осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения.  

  

http://bik.sfu-kras.ru/


Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Философия культуры. 

 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Философия культуры» направлено на 

ознакомление обучающихся с ключевыми концепциями мыслителей 

относительно философского обоснования значения культуры для развития 

общества, мира и бытия в нем человека.   

В соответствии с Федеральными государственными требованиями в 

системе подготовки обучающегося по научной специальности 5.7.8 

Философская антропология, философия культуры дисциплина «Философия 

культуры» является факультативной дисциплиной, освоение которой 

позволит сформировать у обучающегося определенную методологическую 

базу для проведению научных исследований в области философской 

антропологии, философии культуры. 

Задачи дисциплины сводятся к формированию у обучающихся 

целостного представления о развитии философии культуры от древности до 

XXI века на основе анализа ключевых концепций ведущих мыслителей 

относительно понимания ими феномена культуры и формированию на 

основе этих знаний методологической базы для  проведения обучающимся 

профессиональных научных исследований в области философской 

антропологии, философии культуры. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

учебных занятий и самостоятельной работы): лекционные занятия – 1з.е. (36 

ч.), семинарские занятия – 1 з.е. (36 ч.), самостоятельная работа – 1 з.е. (36 

ч.). 

 

Основные разделы:  

 

1.Философия культуры как теоретическая дисциплина: предмет, основные 

этапы истории, великие мыслители, основные идеи и концепции. 

2.Общая характеристика философии культуры Востока (Индия, Китай, 

Япония). 

3.Философия культуры в античности, средневековье, возрождении. 

4.Становление теории культуры в европейской философии Нового времени. 

5.Философия культуры XIX века: И.Кант, И.Г.Фихте, Ф.Шиллер.  

6.Философия культуры XIX века: «Философия жизни» А.Шопенгауэра, 

Ф.Ницше.    

7.Философия культуры XX века: Г.Зиммель, О.Шпенглер, М.Вебер. 

8.Постмодернистская модель культуры: М.Хайдеггер, Ж. Бодрийар, Ж.-Ф. 

Лиотар. 

9.Философия культуры в России (середина XVII – вторая половина ХIХ вв.). 



10.Философия культуры в России XX – XXI вв. Феноменология культуры 

П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева. 

 

Планируемые результаты обучения:  

 

- знание ключевых концепций философии культуры, формируемых 

мыслителями в разные исторические эпохи; 

- умение применять теоретические знания концепций философии 

культуры в качестве методологической основы для решения 

исследовательских задач в области философской антропологии, философии 

культуры; 

- владение навыками критического анализа и оценки современных 

научных достижений в области философии культуры для генерирования 

новых идей при решении исследовательских и практических задач. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
 
 


