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Карта компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2. Способен исполь-

зовать различные приемы 

и методы устного и пись-

менного изложения базо-

вых философских знаний 

 

 

ОПК-2.1. Понимает особенности приемов и мето-

дов устного и письменного изложения базовых 

философских знаний. 

ОПК-2.2. Извлекает общую и детальную инфор-

мацию в процессе чтения академических текстов 

по специальности 

знать:  

основные концепции и методы онтологии и теории познания; 

уметь: 

использовать различные приемы и методы устного и пись-

менного изложения базовых философских знаний в области 

онтологии и тории познания; 

владеть: 

методами герменевтического и концептуального понимания 

текстов по онтологии и теории познания. 

ОПК-5. Способен исполь-

зовать различные методы 

научного и философского 

исследования в сфере сво-

ей профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1. Демонстрирует умение работать с ин-

формацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходи-

мую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода). 

ОПК 5-2. Демонстрирует владение навыками ана-

лиза научных текстов на государственном и ино-

странном языках 

знать:  

основные методы системного исследования текстов и  кон-

цепций онтологии и тории познания, этапы их формирования 

и развития; 

уметь: 

проводить сравнительный анализ направлений и концепций 

онтологии и тории познания; грамотно и системно интерпре-

тировать основные понятия и идеи  

владеть:  

методами и приемами герменевтического анализа текстов 

представителей онтологии и тории познания. 

ОПК-6. Способен приме-

нять в сфере своей про-

фессиональной деятельно-

сти категории и принципы 

онтологии и теории по-

знания, логики, филосо-

фии и методологии науки 

ОПК-6.1. Применяет в  сфере своей профессиональной 

деятельности категориальный аппарат онтологии и тео-

рии познания, логики, философии и методологии науки. 

ОПК-6.2. Понимает принципы и методы онтологии и 

теории познания, логики, философии и методологии 

науки. 

ОПК-6.3. Демонстрирует способность разбираться в 

различных концептуально-теоретических уровнях онто-

логии и теории познания, логики, философии и методо-

логии науки 

знать:  

основные категории и принципы онтологии и теории позна-

ния. 

уметь: 

применять в  сфере своей профессиональной деятельности 

категориальный аппарат онтологии и теории познания;  

владеть:  

способностью разбираться в различных концептуально-

теоретических уровнях онтологии и теории познания. 



Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

2 семестр Студент не способен выделить 

и дать краткую характеристи-

ку основным этапам истори-

ческого развития онтологии и 

теории познания. Не знает ха-

рактер и структуру философ-

ского мировоззрения; важ-

нейшие достижения, характе-

ризующие историческое раз-

витие онтологии и теории по-

знания и отражающие ее ме-

сто и роль в структуре фило-

софского знания. Не владеет 

категориальным аппаратом 

онтологии и теории познания, 

способами оценивания мета-

философских концепций. Не 

обладает навыками самостоя-

тельного чтения и освоения 

первоисточников метафило-

софской литературы; навыка-

ми работы с текстами, посвя-

щенными рассмотрению онто-

логических и гносеологиче-

ских аспектов философского 

знания. 

Студент способен выделить и 

дать краткую характеристику ос-

новным этапам исторического 

развития онтологии и теории по-

знания. Слабо знает характер и 

структуру философского миро-

воззрения; важнейшие достиже-

ния, характеризующие историче-

ское развитие онтологии и тео-

рии познания и отражающие ее 

место и роль в структуре фило-

софского знания. Частично вла-

деет категориальным аппаратом 

онтологии и теории познания, 

способами оценивания метафи-

лософских концепций, однако 

допускает серьезные неточности 

при определении некоторых ос-

новополагающих дефиниций. В 

слабой степени обладает навыка-

ми самостоятельного чтения и 

освоения первоисточников мета-

философской литературы; навы-

ками работы с текстами, посвя-

щенными рассмотрению онтоло-

гических и гносеологических ас-

пектов философского знания. 

Студент способен выделить и 

дать краткую характеристику 

основным этапам историче-

ского развития онтологии и 

теории познания. Хорошо зна-

ет характер и структуру фило-

софского мировоззрения. Од-

нако допускает неточности 

при определении важнейших 

достижений, характеризую-

щих историческое развитие 

онтологии и теории познания 

и отражающих ее место и роль 

в структуре философского 

знания. Хорошо владеет кате-

гориальным аппаратом онто-

логии и теории познания, спо-

собами оценивания метафило-

софских концепций, однако 

допускает неточности при 

определении некоторых осно-

вополагающих дефиниций. Не 

в полной мере обладает навы-

ками самостоятельного чтения 

и освоения первоисточников 

метафилософской литературы; 

навыками работы с текстами, 

Студент способен выделить и 

дать краткую характеристику 

основным этапам историческо-

го развития онтологии и теории 

познания. Знает характер и 

структуру философского миро-

воззрения; важнейшие дости-

жения, характеризующие исто-

рическое развитие онтологии и 

теории познания и отражающие 

ее место и роль в структуре фи-

лософского знания. Владеет ка-

тегориальным аппаратом онто-

логии и теории познания, спо-

собами оценивания метафило-

софских концепций. Обладает 

навыками самостоятельного 

чтения и освоения первоисточ-

ников философской литерату-

ры; навыками работы с текста-

ми, посвященными рассмотре-

нию онтологических и гносео-

логических аспектов метафило-

софского знания. 



посвященными рассмотрению 

онтологических и гносеологи-

ческих аспектов философско-

го знания. 

3 семестр Студент не способен опреде-

лить предмет учения о бытии, 

его место и значение в струк-

туре философского знания; 

выделить философский смысл 

проблемы бытия и дать крат-

кую характеристику основным 

формам бытия. Не знает со-

держание и эволюцию основ-

ных онтологических моделей 

западноевропейской филосо-

фии; существенные достиже-

ния современной онтологии. 

Не владеет категориальным 

аппаратом онтологии. Не обла-

дает навыками самостоятель-

ного чтения и освоения перво-

источников; навыками работы 

с исследовательскими текста-

ми, по онтологии. 

Студент в слабой степени спосо-

бен определить предмет учения о 

бытии, его место и значение в 

структуре философского знания; 

выделить философский смысл 

проблемы бытия и дать краткую 

характеристику основным фор-

мам бытия. Слабо знает содер-

жание и эволюцию основных он-

тологических моделей западно-

европейской философии; суще-

ственные достижения современ-

ной онтологии. Частично владеет 

категориальным аппаратом онто-

логии, однако допускает серьез-

ные неточности при определении 

некоторых дефиниций. Имеет не-

достаточные навыки самостоя-

тельного чтения и освоения пер-

воисточников и работы с иссле-

довательскими текстами по он-

тологии 

Студент способен в целом 

определить предмет учения о 

бытии, его место и значение в 

структуре философского зна-

ния; выделить философский 

смысл проблемы бытия и дать 

краткую характеристику ос-

новным формам бытия. Хо-

рошо знает содержание и эво-

люцию основных онтологиче-

ских моделей западноевропей-

ской философии; существен-

ные достижения современной 

онтологии, однако допускает 

неточности при определении 

достижений современной он-

тологии. Хорошо владеет ка-

тегориальным аппаратом он-

тологии, однако допускает не-

точности при определении не-

которых дефиниций. Не в пол-

ной мере обладает навыками 

самостоятельного чтения и 

освоения первоисточников; 

навыками работы с исследова-

тельскими текстами онтологи-

Студент способен детально 

определить предмет учения о 

бытии, его место и значение в 

структуре философского зна-

ния; выделить философский 

смысл проблемы бытия и дать 

краткую характеристику основ-

ным формам бытия. Знает со-

держание и эволюцию основ-

ных онтологических моделей 

западноевропейской филосо-

фии; существенные достижения 

современной онтологии. Сво-

бодно владеет категориальным 

аппаратом онтологии. Обладает 

развитыми навыками самостоя-

тельного чтения и освоения 

первоисточников философской 

литературы; навыками работы с 

исследовательскими текстами, 

онтологического содержания. 



ческого содержания. 

4 семестр Студент не способен опреде-

лить предмет эпистемологии, 

её место и значение в структу-

ре философского знания; вы-

делить философский смысл 

проблемы познания и дать 

краткую характеристику ос-

новным познавательным спо-

собностям эпистемологиче-

ского субъекта. 

Не знает содержание и эволю-

цию основных эпистемологи-

ческих моделей западноевро-

пейской философии; 

существенные достижения со-

временной теории познания в 

области теории истины. Не 

владеет категориальным аппа-

ратом эпистемологии. Не обла-

дает навыками самостоятель-

ного чтения и освоения перво-

источников; навыками работы 

с исследовательскими текста-

ми по теории познания. 

Студент в слабой степени спосо-

бен определить предмет эписте-

мологии, её место и значение в 

структуре философского знания; 

выделить философский смысл 

проблемы познания и дать крат-

кую характеристику основным 

познавательным способностям 

эпистемологического субъекта.  

Слабо знает содержание и эво-

люцию основных эпистемологи-

ческих моделей западноевропей-

ской философии; существенные 

достижения современной теории 

познания в области теории исти-

ны. Частично владеет категори-

альным аппаратом эпистемоло-

гии, однако допускает серьезные 

неточности при определении не-

которых дефиниций. Имеет недо-

статочные навыки самостоятель-

ного чтения и освоения первоис-

точников и работы с исследова-

тельскими текстами, по эписте-

мологии 

Студент способен в целом 

определить предмет эписте-

мологии, её место и значение 

в структуре философского 

знания; выделить философ-

ский смысл проблемы позна-

ния и дать краткую характери-

стику основным познаватель-

ным способностям эпистемо-

логического субъекта.  

Хорошо знает содержание и 

эволюцию основных эписте-

мологических моделей запад-

ноевропейской философии; 

существенные достижения со-

временной теории познания в 

области теории истины, одна-

ко допускает неточности при 

их характеристике. Хорошо 

владеет категориальным аппа-

ратом эпистемологии, однако 

допускает неточности при 

определении некоторых дефи-

ниций. Не в полной мере обла-

дает навыками самостоятель-

ного чтения и освоения перво-

источников; навыками работы 

с исследовательскими текста-

ми эпистемологического со-

держания. 

Студент способен детально 

определить предмет эпистемо-

логии, её место и значение в 

структуре философского зна-

ния; выделить философский 

смысл проблемы познания и 

дать краткую характеристику 

основным познавательным спо-

собностям эпистемологическо-

го субъекта.  

Знает содержание и эволюцию 

основных эпистемологических 

моделей западноевропейской 

философии; существенные до-

стижения современной теории 

познания в области теории ис-

тины. Свободно владеет катего-

риальным аппаратом эпистемо-

логии. Обладает развитыми 

навыками самостоятельного 

чтения и освоения первоисточ-

ников; навыками работы с ис-

следовательскими текстами 

эпистемологического содержа-

ния. 



Оценочные средства 

1.1. Задания для текущего контроля 

1) Задания для оценки «ОПК-2»: 

В рамках подготовки к практическим занятиям (2 семестр) и самостоятельной работы 

(3,4 семестры) студенты готовятся к собеседованию и пишут в тетради плановые конспек-

ты, которые также оцениваются преподавателем. 

Конспект – это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, предна-

значенные для последующего восстановления информации с различной степенью полно-

ты. Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, вы-

писки, тезисы 

Методические рекомендации и требования к конспекту: 

При написании конспекта рекомендуется следующая последовательность:  

1. проанализировать содержание каждого фрагмента текста, выделяя относительно 

самостоятельные по смыслу;  

2. выделить из каждой части основную информацию, убрав избыточную;  

3. записать всю важную для последующего восстановления информацию своими сло-

вами или цитируя, используя сокращения. 

Оформление конспекта:  

1. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, своих раз-

мышлений.  

2. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозна-

чений.  

3. Соблюдать правила цитирования: цитату заключать в кавычки, давать ссылку на ис-

точник с указанием страницы.  

4. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов 

в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

красным цветом – подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные понятия; чер-

ным – подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым – делайте выписки 

цитат и т.д.  

Критерии оценивания: 

1 балл – конспект выполнен 

0 баллов – конспект не выполнен или выполнен неполностью 

2) Задания для оценки «ОПК-5»: 

Эссе «Античная философия как практика себя» 

Эссе – Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с исполь-

зованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Данное эссе объемом 10 тыс. знаков должно быть посвящено либо раскрытию какой-

либо духовной практики (не обязательно из числа тех, которые упомянуты у Адо) у раз-

ных античных философов, либо показу у одного философа сочетания духовных практик. 

В качестве примера анализа духовных практик или «практик себя» можно взять работы М. 



Фуко («Герменевтика субъекта») или П. Адо  («Духовные упражнения и античная фило-

софия»). 

Литература: 

Фуко М. Герменевтика субъекта. СПб., 2007. 

Адо П. Духовные упражнения и античная философия. М., СПб., 2005. 

 

Критерии оценивания: 

15-18 – суждения обоснованы, тема раскрыта, сочинение обладает целостностью и полно-

той, присутствует самостоятельность мышления и критический анализ 

11-14 – суждения обоснованы, тема раскрыта, сочинение обладает целостностью и полно-

той, присутствуют элементы критического анализа 

7-10 – тема раскрыта, но суждения не обоснованы, сочинение не обладает целостностью и 

полнотой 

1-6 – тема сочинения не раскрыта или текст несамостоятельный 

0 – работа не выполнена 

 

3) Задания для оценки «ОПК-6»: 

Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценивания. Во время ответа студент должен дать развернутый ответ на 

вопрос из списка предложенных к обсуждению. В ответе должна быть сформулирована 

проблема, присутствовать анализ одной из работ из списка рекомендованной к семинару 

литературы, предложено решение проблемы и высказано аргументированно собственное 

мнение по заявленному вопросу. 

Вопросы для собеседования 

2 семестр 
1. Типологизация мировоззрений 

1. Понятие мира в философии. Человек и мир. Понятие мировоззрения. Картина мира. 

2. Мироощущение; мировосприятие; миропонимание. Структура мировоззрения. Ве-

ра; убеждении; сомнение. Практическое значение мировоззрения. 

3. Проблема типологизации мировоззрений. Исторические типы мировоззрений. 

 

2. Отношение философии и разных типов мировоззрений 

1. Мифологическое мировоззрение. Миф и современность. 

2. Философия и миф. Проблема генезиса философии. Социальные и духовные пред-

посылки возникновения философии. 

3. Философия и религия: исторические взаимоотношения. Философия и религия в со-

временном мире. Неотомизм. Понятие теософии. 

4. Философия и искусство. Философия как творчество. 

 

3. Философия и наука 

1. Определение философии как науки. Критерии научности знания. Место философии 

в научном знании.  

2. Философия как строгая наука (трансцендентально-феноменологический проект). 

3. Философия и частные науки. Философские проблемы в конкретных науках. 

4. Философия как гуманитарное знание. 

 



4. Понятие метафизики 

1. Понятие философии. Понятие метафизики и ее соотношение с понятием филосо-

фии. 

2. Критика метафизики в истории философии: от Нового времени до Гегеля; позити-

визм как реакция на философию Гегеля. 

3. Критика метафизики с позиций фундаментальной онтологии М. Хайдеггера и де-

конструктивизма Ж. Деррида. 

4. Необходима ли метафизика? 

 

5. Предмет философского познания 

1. Отличие философских проблем от проблем частных наук. Априорность. Всеобщ-

ность. Предельность. «Вечность». 

2. Структура философского знания.  

3. Основной вопрос как конкретизация предмета философии. 

6. Характерные особенности философского познания 

1. Вопрошание. Тематизация неосознаваемого и проблематизация очевидного. Фило-

софия как удивление. 

2. Философия как путь. Диалог с традицией.  

3. Философское мышление. Философия и философствование. 

4. Чтение философского текста. 

 

7. Философия и рациональность 

1. Чувственное, образное, интеллектуальное в философии. Рассудок и разум. Рефлек-

сия. 

2. Рационализм и иррационализм. Философская интуиция.  

3. Проблема адекватности логического анализа философскому рассуждению. 

4. Вера и авторитет в философии. Понятие философской веры. 
 

8. Исторические типы рациональности. Критика Ницше классической ра-

циональности 

1. Характерные черты классической рациональности. 

2. Язык философии Ницше. Проблема стиля философии. 

3. Проблема истины. Критика диалектики. 

4. Критика философии морали. Фигура Сократа. 

5. Фигура философа будущего. 

 

9. Исторические типы рациональности в философии 

1. Различие западного и восточного типов рациональности в философии. 

2. Классическая, неклассическая и постклассическая эпохи в философии. Проблема 

выбора критериев их разделения. 

3. Проблема системности в философии. Плюрализм философских учений. 

 

10. Философия и язык 

1. Язык философии. Категориальность философского мышления. Проблема универ-

салий. 

2. Научные средства философии. Способы аргументации. Спор и диспут в филосо-

фии. 

3. Философия и литература. Стиль философствования. Понятие и метафора. 

4. Лингвистический поворот философии XX века.  

 



11. Философия как духовная деятельность 

1. Философия как трансценденция.  

2. Философия и мудрость. 

3. Философия как личностный опыт. Философ как человек и мыслитель. Философ-

ское сообщество.  

4. Философия как исповедь и покаяние, проповедь. Профетический характер филосо-

фии.  

5. Философия и жизнь. Философия как образ и способ жизни. Философия как духов-

ное упражнение. 

 

12. Историческое бытие философии 

1. Философия и история философии. Проблема прогресса в философии. 

2. Концепции распочкования и предметного самоопределения. 

3. О будущем философии. Перспективы философии.  

4. Проблема национальной философии. Русская философия. 

5. Проблема конца философии.  

 

13. Функции философии  

1. Мировоззренческие, методологические, социальные функции. 

2. Аргументы точки зрения о бессмысленности философии. 

3. Место философии в культуре. 

 

14. Философия и социальная практика 

1. Философия хозяйства С.Н. Булгакова. 

2. Философия и повседневность. Философия и практика.  

3. Философия и идеология. 

4. Марксизм и философия. 

5. Проблема ответственности философа. 
 

15. Образ философии в экзистенциализме 

1. Карл Ясперс о проблемном поле философии. 

2. Габриэль Марсель о трагической мудрости философии. 

3. Абсурд и философия (А. Камю). 

4. Гуманистический пафос философии (Ж.-П. Сартр, Н. Бердяев). 

 

16. Герменевтика как способ философствования 

1. Понимание как характеристика бытия человека. 

2. Проблема понимания в философии. Философия как герменевтика. 

3. Герменевтика как способ философствования.  

4. Понимание философского текста. Интерпретативные стратегии. 

 

17. От неопозитивизма к аналитической философии:  

философия как поиск ясности 

1. Позитивизм и неопозитивизм: проект сциентистской философии. 

2. Дж. Мур: философия и обыденный язык; логический атомизм Б. Рассела. 

3. Идеи «Логико-философского трактата» Л. Витгештейна и его «Философские ис-

следования». 

 

18. Ж. Делез и А. Бадью о природе философского знания 

1. Философия как творчество концептов (Ж. Делез, Ф. Гваттари). 

2. Концептуальный персонаж и план имманенции (Ж. Делез, Ф. Гваттари). 

3. Условия возможности философии и концепция «швов» философии Алена Бадью. 



 
Вопросы для собеседования 

3 семестр 

1.1.Онтология как область философского знания.(4час.) 

1.Отношение «мир – человек». Познавательное, ценностное, практическое отношение к 

миру. 

2.Дисциплинарная структура философского знания. Понятия систематической филосо-

фии; теоретическая и практическая философия.  

3.Онтология, гносеология, аксиология, праксиология как основные разделы систематиче-

ской философии. Онтология и логика. 

4.Соотношение онтологии и гносеологии в истории философии. 

5. Метафизика как учение о предельных основаниях бытия и познания.  

6. Мировоззренческие и внутринаучные корни онтологии.  

7. Бытие как предмет онтологии. 

 

1.2. Проблема бытия .(2час.) 

1. Философский смысл проблемы бытия. 

2.Формирование проблемы бытия: бытие, небытие, становление.  

3.Онтологическое (метафизическое) и физическое понимание бытия.  

4.Бытие истины и истина бытия.  

5.Бытие как онтологический абсолют. 

6.Отказ от бытия.  

1.3. Тема бытия в классической философии. (2 час.) 

1.Бытие и сущее. Проблема единства и множественности.  

2.Сущность как единица бытия и сущность как единство рода. Число как «эйдос» сущего. 

3.Существование, реальность, действительность.  

4.Доказательства бытия Бога в христианской «онтологии». 

5.Онтология современного неотомизма. Разум и бытие.  

6.«Egocogito» как онтологический принцип новоевропейской метафизики.  

7.Онтология как аналитика чистого разума. 

8.Принцип тождества бытия и мышления.  

9.Онтология духа: бытие как самоосуществление абсолюта. 

10.Онтологические компоненты философии марксизма. 

 

1.4. Онтология культуры.(2 час.) 

1. Концепция бытия как воля к власти и программа «переоценки ценностей» классической 

философии.  

2. Позитивистская критика метафизики и онтологии.  

3. Открытие «жизненного мира» (Гуссерль) и «онтологический поворот» в философии ХХ 

века.  

4. Мышление о бытии и бытие как мышление.  

5. Бытие в себе; бытие для себя; бытие для другого. 

 

1.5. Основные современные онтологические концепции.(2 час.) 

1. «Критическая онтология» Н. Гартмана. 

2. «Фундаментальная онтология» М. Хайдеггера. 



3. «Феноменологическая онтология» Ж.-П. Сартра. 

4. «Онтология возможных миров» У.Куайна. Бытие в мире.  

5. Трансценденция и экзистенция. Пределы человеческой свободы. 

6. Со-бытие: бытие сообщества как сообщество бытия.  

7. Реальность повседневной жизни. Бытие как «воля к коммуникации». 

 

1.6. Понятие бытия. (4 час.) 

1.Онтологическая, гносеологическая и логическая функция категорий.  

2.Единство сущего и многообразие существующего.  

3.Сущость и существование: проблема индивидуации. Индивидные и общие сущности. 4. 

Спор об универсалиях. Бог как универсальная сущность. 

5. Категориальные и экзистенциальные определения бытия.  

6. Сущность как субстанция. Субстанция и акциденции.  

7. Субстанция как субстрат – носитель атрибутов. Модусы и атрибуты субстанции.  

8. Многокачественность субстанции: качества первичные и вторичные. 

9. Границы субстанциализма.  

10. Единство бытия и мышления как принцип и его проблематизация. 

 

1.7. Структура реальности.(2 час.) 

1. Формы бытия. Монизм, дуализм, плюрализм.  

2. Реальность объективная и субъективная. Объективность идеального.  

3. Вещи, свойства, отношения. Вещь как конечный элемент бесконечного мира. 

4. «Вещь», «тело», «предмет», «объект». Качество («чтойность») вещи.  

5. Вещи и признаки; признаки и свойства. Свойства, связи и отношения.  

6. Качество и смысл. Проблема осмысления реальности.  

 

1.8. Материя, пространство и время. (2 час.) 

1.Понятие материи. Материя как объективная реальность.  

2.Основные философские и естественнонаучные представления о материи.  

3.Единство и многообразие материального мира. Критика редукционизма.  

4.Объективные и субъективные концепции пространства и времени.  

5.Субстанциальные и реляционные теории пространства и времени.  

6.Время статическое и динамическое, циклическое и линейное.  

7.Время–длительность и время–событие.  

8.Направление времени.  

9.Бесконечность временная и пространственная. Естественнонаучное и философское по-

нимание бесконечности.  

10.Специфика физического, социального, психологического и биологического простран-

ства и времени.  

11.Пространство цивилизаций и культур на рубеже XXI в. 

 

1.9. Материалистический монизм. (4 час.) 

1. Принцип развития. Движение, изменение, развитие.  

Устойчивость и изменчивость вещей: становление, изменение, развитие.  

Движение и самодвижение. Источник движения: самодвижение и движение как результат 

внешнего воздействия.  



Динамика отношений как фундаментальная основа изменений. Устойчивость и изменчи-

вость отношений. 

Непрерывность и прерывность изменений. Эволюция, революция, коэволюция.  

Движение как «логика» и движение как «история»: порядок явлений или поток событий. 

Основные концепции движения: циклическая, линейная, дивергентная, конвергентная. 

Движение и развитие. Эмерджентная эволюция. Прогресс и регресс.  

2. Принцип единства. Система универсальных отношений. Мир как целое. Порядок мира. 

Гармония и дисгармония.  

3. Принцип детерминизма и его основные трактовки. Категории причины и следствия. 

Причина и цель. Необходимость, вероятность, целесообразность. Причинность и законо-

мерность. Закон как выражение необходимости. Понятие закона природы, его основные 

интерпретации: законы имманентные и трансцендентные; закон как устойчивый порядок 

наблюдаемых фактов; закон как конвенция. Законы динамические и статистические. За-

коны неустойчивых (хаотических) систем. Детерминизм и проблема свободы. 

 

1.10. Бытие природы. (2 час) 

1. Понятие и образ природы в истории философии и культуры.  

2. Философия природы (натурфилософия) и основные этапы ее исторического развития.  

3. Эволюционный процесс в природе.  

4. Природа неживая и живая.  

5. Философский смысл главных концепций происхождения жизни (креационизм, вита-

лизм, эволюционизм).  

6.Основные факторы биологической эволюции. Многообразие форм живого. 

 

1.11. Природа, общество, культура. (2 час.) 

1. Естественно – природные предпосылки возникновения человека и общества.  

2. Жизнь и разум в контексте глобальной эволюции Вселенной.  

3. «Антропный принцип» в космологии и его философское значение.  

4. Понятия биосферы и ноосферы. Этногенез и биосфера Земли.  

5. Идея единства человека и природы.  

6. Человеческая деятельность как планетарное явление. Понятие экосистемы. 

7.Глобальный экологический кризис и его философские аспекты.  

8. Природа и культура. Коэволюция природы и общества.  

9. Глобальные экологические проблемы современной цивилизации. 

 

1.12. Место человека в мире. (2 час.) 

1. Природа, сущность и судьба человека.  

2. Образ человека в истории культуры и философии.  

3. Человек как биосоциальное существо. Человек и животное, животное в человеке.  

4. Концепции происхождения человека. Труд, общение, речь как факторы антропосоцио-

генеза.  

5. Метафизика труда. Труд как орудийная деятельность, производство условий жизни.  

6. Общение: индивид и род.  

 

1.13. Мир человека. (2 час.) 

1.Макрокосмос и микрокосмос. Человек, индивидуальность, личность.  



2.Понятие человеческого Я. Плоть и дух. Акты духа как акты свободы.  

3.Метафизика бытия человека в мире.  

4.Единство утилитарно-прагматического и коммуникативно-духовного опыта.  

5.Конечность человеческого бытия. Смысл жизни.  

6.Любовь как акт коммуникации. Я и Ты.  

7.Смерть и бессмертие. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества.  

8.Проблема отчуждения.  

9.Человек и техника: преобразование телесности, рациональности, нравственности. 

 

1.14. Сознание: происхождение и сущность.(4 час.) 

1. Сознание и бытие: отношение к миру, к другому, к самому себе.  

2. Сознание как регулятор жизнедеятельности. Формы дорефлексивного опыта.  

3. Сознание и рефлексия.  

4. Основные философские концепции сознания: как совокупности знания; как воли; как 

деятельности; как трансцендентального акта.  

5. Сознание как бытие. Структура сознания. Психика, сознание, мышление.  

6. Сознание и мозг.  

7. Эмоциональное сознание: телесно-психическая и ценностная природа эмоций.  

8. Интенциональные характеристики сознания: целенаправленность, намеренность, 

осмысленность.  

9. Сознание, язык, речь. Семиотическая, речевая, языковая эволюция сознания.  

10. Сознание: общение и действие.  

11. Диалогическая природа сознания. Продуктивно-оценочные акты сознания.  

12. Общественное сознание и его структура. 

 
Вопросы для собеседования 

4 семестр 

1. Предмет и структура гносеологии. (4 часа) 

1. Практическое и познавательное отношение к миру. Познание и жизнь.   

2. Познание как созерцание и как деятельность.  

3. Эмпиризм: наивный эмпиризм, рассудочный эмпиризм, чистый эмпиризм.  

4. Рационализм: априоризм, онтологизм, панлогизм.  

5. Скептицизм и агностицизм как выражения радикального сомнения в познаваемости ми-

ра. Проблема обоснования знания. 

6. Объективизм, субъективизм, трансцендентализм в истории и теории познания.  

7. Метафизический и диалектический подходы к анализу познавательной деятельности 

человека.  

 

2.Классическая и неклассическая эпистемология. (4 часа) 

1. Критицизм, фундаментализм, субъектоцентризм, наукоцентризм – характеристики 

классической эпистемологии.  

2. Особенности неклассической теории познания. 

3. Гуманизм как идеал и как реальность.  

4. Толерантность, плюрализм и критицизм.  

5. Духовность и рациональность.  

6. Рациональность, критицизм и идеалы либерализма. .  



 

3. Природа познавательного отношения(4 часа) 

1. Роль внешних воздействий и внутренних состояний в процессе познания.  

2. Познание и рефлексия. Виды рефлексивной деятельности.  

3. Познание как «отражение» и познание как «переживание».  

4. Субъект и объект познания. Субъект эмпирический и трансцендентальный.  

5. Человек как субъект познания. Субъект индивидуальный и коллективный.  

6. Автор и субъект. Проблема самопознания субъекта.  

7. Познание и его объекты. Объекты материальные и идеальные.  

8. Познание – социально-опосредованное отношение человека к действительности.  

9. Орудийный характер человеческого взаимодействия со средой. Космо-, гео-, антропо-

центризм в познании.  

10. Познавательная деятельность и человеческое общение.  

11. Проблема интерсубъективности познавательных средств и методов. 

 

4. Познание как деятельность: структура, уровни, основные формы (4 часа) 

1.Деятельностный подход в познании. 

2.Структура когнитивных способностей человека: чувственность и мышление.  

3.Уровни и формы познавательной деятельности. 

4.Специфика чувственного познания. Эмпиризм. 

5.Рациональное познание; основные формы и их соотношение с формами чувственного 

познания. Рационализм. 

6.Проблема репрезентации объектов познания.  

7. Познание и конструктивно-проективная деятельность человека.  

8. Деконструкция логоцентризма. Критицизм и деконструктивизм как способы преодоле-

ния догматизации знания.  

 

5. Продуктивное познание (4 часа)  

1. Познание репродуктивное и продуктивное.  

2. Аффективно-эмоциональные, волевые и мнемонические компоненты познавательной 

деятельности. Познание и воображение.  

3. Метафора как средство познания.  

4. Познание и творчество.  

5. Познание и интуиция. Понятие интуиции.  

6. Интуитивизм. 

 

6. Знание как цель и результат познания (4 часа) 

1. Знание (episteme) и мнение (doxa) в античной философии.  

2. Знание и вера.  

3. Проблема источников знания и способов его обоснования.  

4.Виды  знания. Знание “по описанию” и знание “по знакомству”.  

5.Умозрение, откровение, эмпирический опыт.  

6.Знание явное и неявное. Умение, знание, понимание.  

7. Знание коллективное и индивидуальное.  

8. Личностное» знание.  

9. Достоинство знания. Знание как ценность.  



10.Знание как прогноз и программа возможной деятельности. 

 

7. Проблема истины в познании (4 часа) 

1.Классическое определение истины и пути его исторического развития.  

2.Онтологическая и гносеологическая концепции истины.  

3.Объективность и конкретность истины.  

4.Диалектика относительных и абсолютных форм истины.  

5. Природа критериев истины.  

6. Оценка истинностных значений языковых форм представленности знаний. 

7.Истина и ложь. Истина и заблуждение.  

 

8. Неспециализированные типы познания (4 часа) 

1. Научное и вненаучное мышление. 

2. Донаучное, вненаучное, и научное познание.  

3. Обыденное познание, его особенности и функции.  

4. Мифорелигиозное и символическое познание как способ обоснования программ соци-

ального поведения. 

5. Художественное познание. 

6. Паранауки: астрология, уфология, парапсихология. Познавательные функции парана-

уки.  

7. Эзотерические учения: характерные черты и структура.  

8. Отношение неспециализированных видов  познания к науке и научному познанию. 

Проекты христианской физики и христианской психологии. 

 

9. Системы знания (4 часа) 

1.Клссификация наук. 

2.Формальные науки.  

3.Естествознание.  

4.Науки о человеке и обществе .  

5.Историческое познание.  

6.Ценностно-оценочный подход в историческом познании. 

 

Промежуточная аттестация 

Методические указания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Онтология и теория познания» прово-

дится в виде устного экзамена. Учебным планом по направлению подготовки «Филосо-

фия» предусмотрены три промежуточные аттестации по данной дисциплине. Подготовка 

студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в период лекцион-

ных и семинарских 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 рабо-

чей программе дисциплины). 

Критерии оценивания. Во время экзамена студент должен дать развернутый ответ 

на вопрос из списка экзаменационных вопросов. Преподаватель вправе задавать дополни-

тельные вопросы по всему изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знания по основным этапам 

развития философии, знать основные направления философской мысли, определять их 



причины и следствия, представлять сущность и основные особенности философского ми-

ровоззрения. Он должен знать основополагающие термины и понятия, связанные с онто-

логией и теорией познания (природа философского знания, функции философии, методо-

логия философского познания, основные категории философии). Полнота ответа опреде-

ляется показателями оценивания планируемых результатов обучения (раздел 2). 

 

Тест к разделу «Метафилософия» 

1) С греческого языка слово «философия» переводится как… 

a) любовь к истине,  

b) любовь к мудрости,  

c) учение о мире,  

d) божественная мудрость. 

2) Впервые употребил слово «философия» и назвал себя «философом»: 

a) Сократ, 

b) Аристотель, 

c) Пифагор, 

d) Цицерон. 

3) Определите время возникновения философии: 

a) середина III тысячелетия до н.э., 

b) VII-VI вв. до н.э., 

c) V-XV вв., 

d) XVII-ХVIII вв. 

4) Мировоззрение – это: 

a) совокупность знаний, которыми обладает человек, 

b) совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к 

миру и к самому себе, 

c) отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые объек-

тивно существуют в обществе, 

d) система адекватных предпочтений зрелой личности. 

5) Характерной чертой обыденного мировоззрения является: 

a) эклектичность; 

b) внутренняя согласованность; 

c) узость области объяснения, специализированность. 

6) Определяющим признаком религиозного мировоззрения является 

a) вера в единого бога-творца, 

b) отрицание человеческой свободы, вера в то, что все поступки изначально опреде-

лены богом, 

c) презрительное отношение к достижениям науки, отрицание их достоверности, 

d) вера в сверхъестественные, потусторонние силы, обладающие возможностью вли-

ять на ход событий в мире. 

7) О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это целостное миропо-

нимание, в котором различные представления увязаны в единую образную картину 

мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и сверхъестественное, 

знание и веру, мысль и эмоции»? 

a) мифологии, 

b) религии, 

c) философии, 

d) науке. 

8) На второй из выявленных О. Контом стадий миробъяснения: 

a) были деперсонифицированы первоначала; 

b) распространилось мнение о существовании объективных законов функционирова-

ния общества; 



c) методы наблюдения и объяснения становятся наиболее значимыми; 

d) все ответы верны. 

9) По мнению М. Шелера, научное познание относится: 

a) к познанию ради господства; 

b) к познанию сущности; 

c) к метафизическому знанию. 

10) Учение о первоначалах и первопричинах сущего – это… 

11) Мировоззренческая функция философии состоит в том, что: 

a) философия осуществляет рефлексию современной ей культуры, 

b) философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками существую-

щего строя, 

c) философия способствует улучшению характеров людей, 

d) философия помогает человеку понять самого себя, своё место в мире. 

12) Философские проблемы обладают: 

a) непреходящей актуальностью; 

b) всеобщей значимостью; 

c) предельным характером, категориальностью; 

d) а, c. 

e) все ответы верны; 

13) Какая категория характерна для классического типа рациональности: 

a) система; 

b) жизнь, 

c) хаос; 

d) интуиция. 

14) Для мышления эпохи классической рациональности характерны: 

a) тождественность бытия мышлению; 

b) поиск рационально постижимого и не зависящего от человека порядка бытия; 

c) строгий детерминизм; 

d) б, в; 

e) все ответы верны. 

15) Философию трактуют как «поиск ясности» в 

a) логическом позитивизме и аналитической философии, 

b) экзистенциализме, 

c) герменевтике, 

d) позитивизме. 

 

Тесты к разделу «Онтология» 

1. Философское учение об общих категориях и закономерностях бытия, существующее в 

единстве с теорией познания и логикой: 

а) онтология;  

б) саетология; 

в) субстанция. 

2. Основа бытия, существующая сама по себе независимо ни от чего другого: 

а) сознание 

б) субстанция  

в) атрибут 

4. Существование множества исходных оснований и начал бытия утверждает: 

а) плюрализм;  

б) агностицизм; 

в) эмпиризм. 

Согласно философии Парменида бытие –  это 

а) то же, что и мысль о бытии  



 б) то, что не предполагает небытия  

в) единое, неделимое, бесконечное, вечное  

 г) множественное, делимое, конечное  

д) то, что чувственно воспринимаемо  

5. Утверждение, соответствующее метафизическому пониманию материи: 

а) Материя в своей основе состоит из идеальных форм; 

б) Материя тождественна веществу; 

в) Материя вечна, несотворённа и неуничтожима . 

6. Атомистическую гипотезу строения материи впервые выдвинул: 

а) Августин; 

б) Демокрит; 

в) Спиноза; 

7. Сущее отличается от другого сущего по Хайдеггеру тем, что оно: 

а)онтологично;  

б) изменчиво; 

в) индивидуально. 

8. Какая концепция времени не допускает возможность создания «машины времени»: 

а) динамическая; 

б) статическая; 

в) субстанциальная. 

9. В марксизме материя трактуется как: 

а) единство энергии и сознания; 

б) энергия; 

в) объективная реальность.  

10. Свойства сознания: 

а) идеальность; 

б) интенциональность;  

в) идеаторность; 

г) непостижимость; 

д) неуловимость. 

11. К идеальным явлениям относится: 

а) совесть;  

б) всемирное тяготение; 

в) время. 

12. Неотъемлемое существенное свойство вещи, явления, объекта: 

а) качество; 

б) атрибут;  

в) акциденция; 

13.К.Г. Юнг утверждал, что единственная категория бытия, о которой мы знаем непосред-

ственно: 

а) материя; 

б) субстанция; 

в) дух; 

г) психическое бытие.  

14. К атрибутам материи не относится: 

а) отражение; 

б) структурность; 

в) покой.  

15. Высшая форма движения материи: 

а) социальное движение;  

б) механическое движение; 

в) физическое движение. 



16. Суть космогонической гипотезы «Большого взрыва» состоит в предположении о том, 

что: 

а) Вселенная погибнет в результате взрыва ядра Галактики; 

б) Вселенная возникла в результате взрыва микроскопической частицы;  

в) В центре Галактики происходят регулярные взрывы, изменяющие; пространственно-

временные характеристики Вселенной. 

17. Последовательность состояний отражает категория: 

а) пространства; 

б) необходимости; 

в) времени.  

18. Форма бытия материи, выражающая её протяженность, структурность, сосуществова-

ние и взаимодействие элементов во всех материальных системах: 

а) качество; 

б) пространство; 

в) движение. 

19. Субстанциальную концепцию пространства и времени защищал: 

а) Лукреций Кар; 

б) Лейбниц; 

в) Ньютон.  

20. Сущность реляционной концепции пространства и времени заключается в том, что: 

а) Время вечно, пространство бесконечно; 

б) Пространство и время зависят от материальных процессов; 

в) Время и пространство не зависят друг от друга. 

 

Тесты к разделу «Теория познания» 

1. Гносеология — это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 

б) о развитии вселенной; 

в) о бытии как таковом; 

г) о сущности познания, о путях постижения истины;  

д) о сущности человеческой истории. 

2. Эмпирический уровень познания включает в себя: 

а) наблюдение явлений, - накопление и отбор фактов - установление связей между 

ними;  

б) созерцание предметов; 

в) анализ внутренних связей между элементами структуры. 

3.Что может быть предметом научного познания с точки зрения Аристотеля: 

а) все, что угодно;  

б) только существенное;  

в) только необходимое.  

4. Что переместилось в центр гносеологической проблематики в первой половине XX в.: 

а) проблема объяснения природы; 

б) проблема объяснения общества; 

в) проблема объяснения научного познания. 

5.Какие из названных ниже концепций безусловно положительно отвечают на вопрос о 

возможности познания мира человеком: 

а) юмизм; 

б) кантианство; 

в) гегельянство;  

г) марксизм;  

д) эволюционная эпистемология?  

6. Можно ли согласиться с четырьмя следующими утверждениями: 



- субъект познания – это познающий человек; 

- субъект познания – это коллектив исследователей; 

- субъект познания -– это все человеческое общество; 

- субъект познания – активное творческое начало практической и познавательной дея-

тельности?  

(Да/нет). 

7. Трансцендентальный субъект это: 

а) понятие гносеологической концепции Локка; 

б) понятие гносеологической концепции Канта;  

в) понятие всей современной гносеологии. 

8. Предмет познания это: 

а) объект познания; 

б) область объекта познания;  

в) какая-либо познаваемая вещь. 

9) В гносеологическом плане объект и субъект: 

а) не зависят друг от друга;  

б)объект зависит от субъекта; 

в) субъект зависит от объекта; 

г) как понятия они взаимоопределимы. 

10. Интерпретация как познавательная процедура это: 

а) описание вещи или события; 

б) прояснение реального смысла чего-либо (события, текста);  

в) задание смысла события или текста, путем создания нового текста;  

г) создание теоретического конструкта на основе набора данных. 

11.В каком отношении находятся истинность теории и приемлемость теории:  

 а) между истинностью и приемлемостью нет разницы; 

б) всякая приемлемая теория является истинной; 

в) всякая истинная теория приемлема, но не всякая приемлемая теория истинна;  

г) ни одно из этих утверждений не верно? 

12. Относительность истины обусловлена ограниченностью познавательных способностей 

человека, так ли это: 

а) нет 

б) да  

в) отчасти 

13. Какая из двух приведённых ниже научных теорий является абсолютно истинной: 

а) классическая механика Ньютона; 

б) геометрия Евклида; 

в) никакая.  

14. Что является одним из главных препятствий к установлению истины: 

а) отсутствие практической пользы исследования; 

б) недоступность изучаемого предмета чувственному восприятию; 

в) отсутствие доступной информации об изучаемом предмете.  

15.  Какая форма мышления, отражает предельно общие закономерные связи, стороны, 

признаки явлений, закрепляемые в определениях: 

а) слово; 

б) категория; 

в) дефиниция; 

г) термин; 

д) имя. 

16. Рациональное познание –  это: 

а) процесс формирования абстрактных идей, понятий и оперирующий ими процесс 

абстрактного (логического) мышления;  



б) размышление по поводу наблюдаемого; 

в) прагматичное познание. 

17. Возможно ли научное познание без языка? 

а) Нет, поскольку абстрактные идеи могут иметь только языковую форму выражения.  

б) Возможно, поскольку мысли можно выражать образами. 

в) Возможно путем практического взаимодействия с познаваемым. 

18. Здравый смысл – это: 

а) здравое, практичное суждение относительно повседневных вопросов или базовая 

способность воспринимать, понимать и судить так, как это свойственно почти всем лю-

дям;  

б) смысл, порожденный душевно здоровым человеком; 

в) истинный смысл. 

 19. У. Джеймс говорил, что общим для всех форм познания (наука, религия, магия и т.д.) 

является: 

а) вера;  

б) практика; 

в) целеустремлённость; 

г) заинтересованность. 

20. Неклассическая гносеология отличается от классической: 

а) манерами ученых; 

б) строится не на идее отражения объекта субъектом; 

в) строится на конструктивной идее, которая выражается в том, что построение объ-

екта имманентно присуще самому субъекту. 

г) в неклассической гносеологии не только объект, но и мир в целом, существующий 

сам по себе – онтология, осознается как идеализация, аналогичная «объекту, существую-

щему самому по себе».  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

2 семестр 

 

Вопрос Компетенция 

в соответ-

ствии с РПД 

1. Метафилософия как раздел философского знания. ОПК-5 

2. Понятие и структура мировоззрения. ОПК-2 

3. Типология мировоззрений. В. Дильтей о типологии мировоз-

зрений. 

ОПК-2 

4. Философия и мировоззрение. ОПК-5 

5. Философия и искусство. Философия как творчество. ОПК-6 

6. Философия и религия. ОПК-6 

7. Философия и миф. «Диалектика мифа» А.Ф. Лосева. ОПК-6 

8. Проблема генезиса философии.  

9. Философия и повседневность. Философия и обыденное созна-

ние. 

ОПК-5 

10. Определение философии как науки. Критерии научности зна-

ния. Философия и частные науки. 

ОПК-6 

11. Философия как строгая наука (трансцендентально-

феноменологический проект). 

ОПК-6 

12. Философия и метафизика. Их определение и соотношение в ис-

тории философии. 

ОПК-2 

13. Критика метафизики в философии Г.В.Ф. Гегеля, позитивизме, 

фундаментальной онтологии М. Хайдеггера и деконструкции. 

ОПК-2 

14. Характеристики предмета философского познания. ОПК-5 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df524c34-6492fdcc-754139e4-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Perception
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df524c34-6492fdcc-754139e4-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Nous
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.df524c34-6492fdcc-754139e4-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Phronesis


15. Философия как априорное познание. ОПК-2 

16. Трансформация предмета и характера философии в историко-

философском процессе. 

ОПК-2 

17. Структура философского знания. ОПК-5 

18. Основной вопрос философии как конкретизация ее предмета. ОПК-5 

19. Философия интуитивная и дискурсивная, рациональная и ирра-

циональная. Проблема адекватности логики философскому по-

знанию. 

ОПК-5 

20. Вера и авторитет в философии. Понятие философской веры 

К. Ясперса. 

ОПК-6 

21. Проблема метода в философии. ОПК-5 

22. Различие западного и восточного типов рациональности в фи-

лософии. Русская философия. 

ОПК-2 

23. Философия и рациональность. Классическая, неклассическая и 

постклассическая эпохи в эволюции западноевропейской фило-

софии.  

ОПК-5 

24. Проблема системности в философии.  ОПК-2 

25. Проблема плюрализма философских учений. ОПК-2 

26. Характерные особенности философского познания. Вопроша-

ние. Философия как удивление.  

ОПК-5 

27. Чтение философского текста. ОПК-5 

28. Язык философии. Категории. Стиль. ОПК-2 

29. Мартин Хайдеггер о природе философии. ОПК-2 

30. Карл Ясперс о проблемном поле философии. ОПК-2 

31. Спор и диспут в философии. Способы аргументации.  ОПК-5 

32. Проблематичность необходимости философии. Функции фило-

софии. 

ОПК-2 

33. Философия и история философии. Роль традиции. Проблема 

прогресса в философии.  

ОПК-6 

34. В.С. Соловьев о судьбах и смысле философии. ОПК-2 

35. Философия и мудрость.  ОПК-2 

36. Философия как трансценденция. ОПК-2 

37. Философия как исповедь и покаяние, проповедь. ОПК-2 

38. Философ как человек и мыслитель. Философское сообщество. ОПК-2 

39. Философия как образ и способ жизни. Философия как личност-

ный опыт и как духовное упражнение. 

ОПК-5 

40. Философия и идеология. Философия как социальная практика. ОПК-6 

41. Марксизм и философия. ОПК-6 

42. Концепция «швов» Алена Бадью. ОПК-2 

43. Философия как изобретение концептов (Ж. Делез, Ф. Гваттари). ОПК-2 

44. Проблема конца философии. Возможности философской мысли 

сегодня. Перспективы философии. 

ОПК-2 

45. Позитивизм и неопозитивизм: проект сциентистской филосо-

фии. 

ОПК-2 

46. Аналитическая концепция природы философии. ОПК-2 

47. Герменевтика как способ философствования. ОПК-2 

48. Взгляды Ф. Ницше на сущность и будущее философии. ОПК-2 

49. М.К. Мамардашвили о сущности философии. ОПК-2 

50. Прагматический проект сущности философии (У. Джеймс). ОПК-2 

 

3 семестр 



Вопрос Компетенция в 

соответствии с 

РПД 

1. Онтология как учение о бытии. ОПК-2 

2. Соотношение гносеологии и онтологии. ОПК-2 

3. Понятие бытия в классической философии. ОПК-2 

4. Философский смысл проблемы бытия ОПК-2 

5. Формирование проблемы бытия. ОПК-2 

6. Основные метафизические направления. ОПК-2 

7. Эволюция материализма (Ф.Энгельс, В.Вундт) ОПК-2 

8. Разновидности идеализма (В.Вундт) ОПК-2 

9. Реализм как направление метафизики (В.Вундт, 

П.П.Гайденко) 

ОПК-2 

10. Отказ от бытия в новоевропейской филосо-

фии(П.П.Гайденко) 

ОПК-2 

11. Бытие и сущее. Проблема единства и множественности. ОПК-2 

12. Категории как высшие роды бытия и ступени познания. ОПК-2 

13. Бытие и ничто. ОПК-2 

14. Бытие и становление. ОПК-2 

15. Сущность и существование. ОПК-5 

16. Сущность как единица бытия и как единство рода. ОПК-5 

17. Сущность как субстанция. ОПК-5 

18. Субстанция и акциденции. ОПК-5 

19. Атрибут и модус. ОПК-5 

20. Категории единого и общего. ОПК-5 

21. Целое и части. ОПК-5 

22. Содержание и форма. ОПК-5 

23. Проблема единства мира и основные пути ее решения. ОПК-2 

24. Формы бытия. Монизм и дуализм в философии. ОПК-2 

25. Реальность объективная и субъективная. ОПК-2 

26. Материя как объективная реальность. ОПК-2 

27. Философские и естественнонаучные представления о 

материи. 

ОПК-6 

28. Понятие вещи. Качество вещи. ОПК-5 

29. Вещи и признаки. Признаки и свойства. ОПК-5 

30. Свойства и отношения. ОПК-5 

31. Смысл проблемы сознания. ОПК-2 

32. Проблема сознания в истории философии. ОПК-2 

33. Структура духовного. ОПК-2 

34. Проблема идеального. ОПК-2 

35. Пространство и время. Эволюция представлений. ОПК-6 

36. Направление времени. Время статическое и динамиче-

ское. 

ОПК-2 

37. Движение и развитие. ОПК-5 

38. Основные формы движения. Прогресс и регресс. ОПК-5 

39. Диалектика и метафизика как способы мысли. ОПК-5 

40. Понятие самоорганизации. Синергетика. ОПК-6 

41. Системность. Уровни структурной организации. ОПК-5 

42. Понятия «система», «элемент», «структура». ОПК-6 

43. Принцип детерминизма. ОПК-6 

44. Категории причины и следствия. ОПК-5 



45. Причина и цель. ОПК-5 

46. Необходимость и случайность. ОПК-6 

47. Закон как выражение необходимости. ОПК-6 

48. Детерминизм и проблема свободы. ОПК-5 

 

4 семестр 

Вопрос Компетенция в 

соответствии с 

РПД 

1. Познание как предмет философского анализа. ОПК-2 

2. «Что я могу знать?» как исходная проблема. ОПК-5 

3. Классическая гносеология. Определение и характерные 

черты. 

ОПК-2 

4. Неклассическая гносеология. Понятие и особенности. ОПК-2 

5. Эмпиризм и его эволюция. ОПК-2 

6. Рационализм и его формы в классической философии. ОПК-6 

7. Критицизм И. Канта. ОПК-5 

8. Скептицизм и агностицизм: понятия и исторические 

формы. 

ОПК-2 

9. Многообразие форм познания: научные, преднаучные и 

вненаучные. 

ОПК-6 

10. Знание и мнение. Вера и убеждение. ОПК-2 

11. Обыденное знание и здравый смысл. ОПК-5 

12. Познание как отражение. ОПК-2 

13. Познание как конструирование. ОПК-2 

14. Познание как экзистенция. ОПК-2 

15. Природа познавательного отношения. Субъект и объект 

познания. 

ОПК-6 

16. Человек как субъект познания. ОПК-2 

17. Познание и общество: формы и виды детерминации. ОПК-6 

18. Объект как данность и как конструкция. ОПК-5 

19. Соотношение рефлексии, понимания и объяснения в по-

знании. 

ОПК-2 

20. Чувственный опыт: основные формы. ОПК-6 

21. Формы рационального мышления. Характерные черты и 

признаки. 

ОПК-2 

22. Язык и познание. ОПК-2 

23. Интуиция и воображение как познавательные способно-

сти человека. 

ОПК-2 

24. Истина как цель познания. ОПК-2 

25. Понятие истины. Объективность истины. ОПК-2 

26. Основные концепции истины. ОПК-2 

27. Абсолютная истина и истина относительная. Реляти-

визм. 

ОПК-2 

28. Истина, заблуждение, ложь. ОПК-2 

29. Практика и познание. ОПК-2 

30. Эпистемология как теория научного познания. ОПК-6 

31. Проблема рациональности в критическом рационализ-

ме. 

ОПК-2 

32. Этапы и уровни научного познания. ОПК-6 



33. Методы и формы научного мышления. ОПК-6 

34. Гуманитарное и естественнонаучное познание: единство 

и различие. 

ОПК-6 

35. Я как проблема познания и самопознания. ОПК-2 

36. Ценностная ориентация субъекта и научное познание. ОПК-2 

37. Интуитивизм Н.О. Лосского. ОПК-5 

38. Познание и мир объектов Н. Бердяева ОПК-5 

39. Эпистемологическое значение идей З. Фрейда. ОПК-5 

40. «Человеческое познание» Б. Рассела. ОПК-5 
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