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Карта компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения Виды заданий и 

оценочных средств 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

 

 

 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

УК-5.3. Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

знать:  

основные культурно-исторические 

и концептуальные этапы и 

особенности формирования 

Философии древнего Востока; 

уметь: 

 критически анализировать 

труды представителей Философии 

древнего Востока в контексте в 

контексте философских, этических 

и религиозных  традиций эпохи; 

владеть: 

методами герменевтического и 

концептуального понимания 

социокультурных и этических 

особенностей Философии древнего 

Востока. 

доклады 



ОПК-5. Способен 

использовать 

различные методы 

научного и 

философского 

исследования в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1. Демонстрирует умение работать с 

информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе 

системного подхода). 

ОПК 5-2. Демонстрирует владение навыками 

анализа научных текстов на государственном и 

иностранном языках 

знать:  

основные методы системного 

исследования текстов и  концепций 

Философии древнего Востока, 

этапы их формирования и 

развития; 

уметь: 

 проводить сравнительный 

анализ направлений и концепций 

Философии древнего Востока; 

грамотно и системно 

интерпретировать основные 

понятия и идеи  

владеть:  

методами и приемами 

герменевтического анализа текстов 

представителей Философии 

древнего Востока 

собеседование 

ОПК-8. Способен 

применять в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

категории, 

методологию 

исследования в 

области истории 

зарубежной и 

российской 

философии 

 

ОПК-8.1. Использует категориальный аппарат 

истории зарубежной и российской философии в 

сфере своей профессиональной деятельности. 

ОПК-8.2. Понимает принципы, лежащие в основе 

методов исследования истории зарубежной и 

российской философии. 

ОПК-8.3. Демонстрирует способность разбираться 

в различных концептуально-теоретических 

уровнях истории зарубежной и российской 

философии. 

знать:  

основные понятия категории и 

концепции Философии древнего 

Востока 

уметь:  
- проводить историко-

философский анализ становления и 

развития направлений и концепций 

Философии древнего Востока;  

владеть:  

способностью разбираться в 

различных концептуально-

теоретических уровнях 

интерпретации истории 

Философии древнего Востока 

реферат 



 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

1 семестр Студент не способен выделить 

и дать краткую 

характеристику основным 

этапам исторического 

развития философии древней 

Индии и древнего Китая. Не 

знает характер и структуру 

философского мировоззрения 

на древнем Востоке; 

важнейшие достижения, 

характеризующие 

историческое развитие 
индийской и китайской 

философии и отражающие ее 

социокультурное своеобразие. 

Не умеет определять роль и 

функции традиционной 

философии Индии и Китая в 

современной цивилизации. Не 

владеет категориальным 

аппаратом древнеиндейской и 

древнекитайской философии, 

способами оценивания 

философских концепций. Не 

Студент способен выделить и 

дать краткую характеристику 

основным этапам исторического 

развития философии древней 

Индии и древнего Китая. Слабо 

знает характер и структуру 

философского мировоззрения на 

древнем Востоке; важнейшие 

достижения, характеризующие 

историческое развитие 

индийской и китайской 

философии и отражающие ее 

социокультурное своеобразие. 

Слабо представляет себе роль и 

функции традиционной 

философии Индии и Китая в 

современной цивилизации. 

Частично владеет 

категориальным аппаратом 
древнеиндейской и 

древнекитайской философии, 

способами оценивания 

философских концепций, однако 

допускает серьезные неточности 

Студент способен выделить и 

дать краткую характеристику 

основным этапам 
исторического развития 

философии древней Индии и 

древнего Китая. Хорошо знает 
характер и структуру 

философского мировоззрения 
на древнем Востоке. Однако 

допускает неточности при 

определении важнейших 

достижений, 

характеризующих 

историческое развитие 

индийской и китайской 

философии и отражающих ее 

социокультурное своеобразие. 

Допускает неточности при 

рассмотрении роли и функций 

традиционной философии 

Индии и Китая в современной 

цивилизации. Хорошо владеет 
категориальным аппаратом 

древнеиндейской и 

Студент способен выделить и 

дать краткую характеристику 

основным этапам 
исторического развития 

философии древней Индии и 

древнего Китая. Знает характер 

и структуру философского 

мировоззрения на древнем 

Востоке; важнейшие 

достижения, характеризующие 

историческое развитие 

индийской и китайской 

философии и отражающие ее 

социокультурное своеобразие; 

место и функции философии в 

современной цивилизации. 

Владеет категориальным 

аппаратом древнеиндейской и 

древнекитайской философии, 

способами оценивания 

философских концепций. 

Обладает навыками 

самостоятельного чтения и 

освоения первоисточников 



обладает навыками 

самостоятельного чтения и 

освоения первоисточников 

философской литературы 
древнего Востока. 

при определении некоторых 

основополагающих дефиниций. 
В слабой степени обладает 

навыками самостоятельного 

чтения и освоения 

первоисточников философской 

литературы древнего Востока. 

древнекитайской философии, 

способами оценивания 

философских концепций, 

однако допускает неточности 

при определении некоторых 

основополагающих 

дефиниций. Не в полной мере 
обладает навыками 

самостоятельного чтения и 

освоения первоисточников 

философской литературы 

древнего Востока. 

философской литературы 

древнего Востока. 



Оценочные средства 

1.1. Задания для текущего контроля 

1) Задания для оценки «УК-5»: 

Доклады по теме «Предфилософские учения Др. Египта, Месопотамии. 

Зороастризм» 

Методические рекомендации по подготовке: 

Студенты формируют рабочие группы по 3-м направлениям: 1) 

Древний Египет, 2) Месопотамия, 3) Зороастризм. В рамках каждого 

направления они распределяют между собой тематику докладов, чтобы в 

целом была освещена вся тема:  

Египет: гелиопольская, мемфисская и фиванская космогонии. Время и 

вечность. Природа человека: учение «Текстов пирамид» об Ах, Ка, Ба, Хет. 

Маат и представления о суде Осириса. 

Литература: 

Рак И.В. Египетская мифология. М., 2004. С. 22-32, 133-137, 201-214. 

Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999. С. 

265-274, 118-127. 

Месопотамия: природа вселенной, функции государства, ценности жизни. 

Литература: 

Вейнберг И.П. Человек в культуре Ближнего Востока. М., 1986. C. 59-72, 108-

113 (гл. III, V).  

Зороастризм: дуализм доброго и злого начала. Зороастрийская этика. 

Литература: 

Авеста в русских переводах (1861-1996) / Составление, общая редакция, 

примечания и справочный раздел И.В. Рака. СПб.: Журнал «Нева», Летний 

сад, 1998. С. 130-133, 156-158, 162-172, 408-412, 417-418, 425, 440-441. 

 

«Логика мифа» – общий методологический, пропедевтический вопрос для 

всех групп. 

Литература: 

Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии 

философии: духовные искания древнего человека. М.: «Наука», 1984. Гл. 1. 

Элиаде М. Аспекты мифа. М.: 2010. Гл. I. 

 

Критерии оценивания: 

Доклад оценивается по двухбалльной шкале.  

2 – хороший ответ; 1 – удовлетворительный ответ; 0 – ответ 

отсутствует. 

 

2) Задания для оценки «ОПК-5»: 

Собеседование 



Методические рекомендации по подготовке к собеседованию на 

практических занятиям 

Подготовка к семинарским занятиям требует работы с лекционным 

материалом, а также источниками и литературой, рекомендованной к 

прочтению.  

При подготовке к занятиям необходимо разработать определенный 

алгоритм: выделение основных понятий, их определение, поиск информации 

с опорой на данные определения.             

Примерные вопросы для собеседования: 

2.1. Особенности изучения философии Древнего Востока. Веды. 

Упанишады. 

Семинар 1 Веды 

1. Структура «Вед»: четыре самхиты и место среди них самхиты «Ригведы». 

2. Особенности ведийского пантеона. 

3. Становление и разнообразие ведийских космогонических воззрений 

(«Ригведа», I, 185; X, 72; X, 81; X, 82; X, 121).  

4. «Пуруша-сукта» («Ригведа», X, 90) как описание возникновения мира 

посредством космического жертвоприношения Пуруши.  

5. «Насадия-сукта» («Ригведа», X, 129). Философский смысл понятий 

«сущее», «не-сущее», «то одно». 

Семинар 2 Упанишады 

1. Установка Упанишад на самососредоточение (Катха II, 1, 1-15).  

2. Упанишады о человеке (Тайттирия II, 1-5), иерархии его добродетелей 

(Брихадараньяка V, 2, 1-3) и его пути к истинному познанию (Иша 1-18; 

Мундака I-III).  

3. Учение о Брахмане и Атмане – основопологающее учение Упанишад. 

Философский смысл «махавакья» (великих речений): «Не это, не это» 

(Брихадараньяка II, 3, 6), «Я есмь Брахман» (Брихадараньяка I, 4, 10), «То ты 

еси» (Чхандогья VI, 8, 7), «Этот Атман – Брахман» (Мандукья 2).  

4. Анализ сознания в «Мандукья упанишаде» и значение четвёртой («турия») 

«стопы» Атмана-Брахмана. Познание единства Брахмана и Атмана как 

достижение высшей жизненной цели – «мокши» (освобождения) (Мандукья 

1-12). 

2.2. Философские системы настики 

Семинар 1. Эпоха шраманских доктрин. Чарвака (локаята). Джайнизм 

1. Шраманские доктрины. Чарвака (локаята). 

2. Джайнизм и его история. Джина Махавира. Шветамбары и дигамбары: 

их доктринальная специфика и отношение к джайнскому канону.  

3. Учение джайнов о субстанциях, их существенных и привходящих 

признаках. Душа (джива), материя (вещество) (пудгала) как состоящая 



из атомов (ану) и их соединений (скандх), пространство (акаша), 

условие движения (дхарма), условие покоя (адхарма), время (кала).  

4. Пять видов знания (чувственно-логическое, авторитетное, 

ясновидческое, телепатическое, абсолютное) в джайнизме. Джайнская 

«доктрина неодносторонности (анэкантавада)»: найявада и сьядвада. 

Сьядвада и семь способов высказывания о вещах.  

5. Джайнская этика и сотериология. Кармическая зависимость души от 

материи и путь освобождения в джайнизме. «Три жемчужины» 

добродетельной жизни: правильное воззрение, правильное знание, 

правильное поведение). Пять великих обетов (ахимса, сатья, астея, 

брахмачарья, апариграха) как основа правильного поведения.  

Семинар 2. Доктрина буддизма 

1. Будда Шакьямуни и первый поворот «колеса Дхармы».  

2. Типитака.  

3. Доктринальные положения буддизма: «срединный путь», «четыре 

благородные истины», восьмеричный путь. 

4. Учение о взаимозависимом происхождении и карме. Три яда. Сансара и 

нирвана.  

Семинар 3. Философские школы буддизма 

1. Доктрина анатмавады. Концепция пустоты и отсутствия самобытия. 

Учение о мгновенности. 

2. Хинаяна и Махаяна. 

3. Философские школы Хинаяны. 

4. Философские школы Махаяны. 

2.3. Санкхья – йога 
1. История санкхьи. Понятия пракрити и пуруши в классической санкхье. 

Учение о трёх гунах.  

2. Санкхья о соприкосновении пассивного пуруши и активной пракрити как 

начале космической эволюции. Результаты эволюции пракрити: «игра» 

двадцати пяти начал (пракрити, пуруши, пяти танматр, пяти материальных 

элементов). Проблема освобождения. 

3. История классической йоги. Йога о пяти видах модификаций сознания 

(читты).  

4. Освобождение от колебаний читты: восемь средств йоги (яма, нияма, 

асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна, самадхи).  

2.4. Ньяя – вайшешика 
1. Источники достоверного знания (праманы) в ньяе: восприятие (пратьякша) 

и его виды, умозаключение (анумана) (термины умозаключения и вьяпти как 

его логическое условие), сравнение (упамана), свидетельство (шабда). 

2. Учение об атмане найяиков. Этика ньяи и проблема освобождения. 

Теология. 



3. Базовые категории вайшешики: субстанция (дравья), качество (гуна), 

действие (карма), общее (саманья), особенное (вишеша), присущность 

(самавая), небытие (абхава).  

4. Учение вайшешики о творении и разрушении Вселенной.  

2.5. Миманса и веданта 
1. Пурва-миманса и её учение о вечности и безличности Вед. Теория 

познания мимансы. Метафизика мимансаков. Выполнение дхармы (долга) 

как средство уничтожения кармы. Радикальный ритуализм мимансы.  

2. "Брахма-сутра" Бадараяны. 

3. Обоснование адвайта-веданты у Гаудапады. 

4. Адвайта-веданта Шанкары. Понятие «недвойственности». Изначальное 

тождество Брахмана и Атмана и роль майи-авидьи в «возникновении» 

феноменального множественного мира.  

5. Вишишта-адвайта Рамануджи и двайта-веданта Мадхвы.  

2.6. "Бхагавадгита" 
1. «Бхагавадгита» как важнейший философский текст «Махабхараты». 

Основная сюжетная линия «Гиты».  

2. Основоположение этики «Гиты»: устремлённость к действию и отказ от 

его «плодов». Карма-йога.  

3. Джняна-йога и бхакти-йога.  

3.1. Характерные черты древнекитайской философии. И-Цзин 
1. Мифология и культурная традиция Древнего Китая. Религиозная жизнь в 

древнем Китае. 

2. Мировоззренческие категории. Шу-Цзин. 

3. Символизация пространственно-числовых структур. Протофилософские 

идеи И-Цзин. 

4. Философия и духовная культура Китая. Специфика философии Древнего 

Китая. 

3.2. Конфуцианство как синкретическое единство философии, науки и 

религиозных функций 

Семинар 1 

1. Кун Фу-цзы (Конфуций) и его жизнь. «Лунь юй».  

2. Конфуций о «Небе» (тянь) и его «предопределении» (мин). Роль государя 

как «сына Неба» в управлении Поднебесной.  

3. Антропология в её социально-этическом аспекте в интерпретации 

Конфуция. Соотношение понятий благопристойности (ли) и гуманности 

(жэнь).  

4. Принципы конфуцианской этики. 

Семинар 2. 

1. Доктринальные расхождения среди последователей Конфуция.  



2. Мэн-цзы об изначальной доброте человеческой природы и о благотворной 

роли «гуманного управления».  

3. Сюнь-цзы об изначальной порочности человеческой природы и о 

положительном влиянии практической деятельности. 

3.3. Даосизм, его принципы и практическая мудрость 

Семинар 1. Дао Дэ Цзин 

1. «Дао дэ цзин». Дао как «безымянное» и как «именуемое».  

2. Проблема отпадения от Дао мира множественности. Генезис космоса как 

смерть хаоса (хунь - дуня) и как рождение мира.  

3. Соотношение Дао и дэ. Принцип самоестественности Дао и мифологема 

«уподобления младенцу» в даосизме.  

4. Философский смысл даосской концепции недеяния (у вэй). 

Семинар 2 Чжуан-Цзы 

1. Эволюция даосизма в «Чжуан-цзы» и в «Хуайнань-цзы».  

2. Тенденция к сближению Дао с отсутствием (небытием).  

3. «Хуайнань-цзы» о «начале сущего» и апофатическая трактовка Дао.  

3.4. Моизм, легизм, школа имен, чань-буддизм 

Семинар 1. Моизм 

1. Принцип «всеобщей любви».  

2. «Взаимная польза» и «отрицание нападений». 10 принципов 

управления страной.  

3. Теория познания моистов.  

Семинар 2. Мин-цзя. Фа-цзя. Чань-буддизм 

1. Мин-цзя. 

2. Фа-цзя. 

3. Чань-буддизм. 
 

Критерии оценивания: 

Ответ на практическом занятии оценивается по двухбалльной шкале.  

2 Полный ответ 

1 Неполный ответ 

0 Ответ отсутствует 

 

3) Задания для оценки «ОПК-8»: 

Реферат 

Методические указания. 

Овладение историей философии Древнего Востока требует от студента 

большой самостоятельной работы над первоисточниками и рекомендуемой 

литературой. Одной из форм такой работы является написание реферата по 



отдельному представителю школе или теме древневосточной философии 

(тема реферата согласовывается с преподавателем). 

Студентам рекомендуются к изучению и самостоятельному анализу 

классические философские тексты и труды авторитетных историков 

древневосточной мысли. Результаты работы с текстами проверяются с 

помощью письменных самостоятельных (рефераты) работ. 

При написании реферата от студента требуется показать: знание 

рекомендованной литературе, анализ точек зрения авторов прочитанной 

литературы, наличие собственного отношения к рассматриваемым 

проблемам, значение данного мыслителя, школы, темы для современности. 

Реферат должен быть написан по определенному плану, который 

приводится на первой странице. В конце реферата следует дать список 

использованной литературы. Во вступительной части реферата необходимо 

показать значение данной темы. В основной части анализируются проблемы 

по вопросам, намеченным в плане, приводятся аргументы, возражения или 

согласие с другими авторами, обосновывается собственная позиция. 

Заключительная часть реферата должна содержать краткие выводы по теме 

исследования. Нужно обращать также внимание на оформление научного 

аппарата. Каждая приводимая цитата берется в кавычки, нумеруется и 

оформляется в сноску, которая помещается внизу страницы. Объем реферата 

- 20 страниц. 

Критерии оценки за выполнение письменной работы 

№

пп 

Параметры оценивания Максимальное кол-во 

баллов  

1. Подбор литературы 2 

2. Раскрытие темы, наличие и полнота 

плана 

4 

3. Работа с первоисточниками 2 

4. Работа с критической литературой 2 

5. Собственный анализ, обоснованность 

выводов 

2 

6. Оформление работы (шрифты, отступы и 

пр.), соответствие работы научному 

стилю, правилам и требованиям 

литературного языка 

3 

7. Оформление сносок и списка литературы 3 

 Итого 18 

 

Тематика рефератов 

 

1. Характерные черты древнеиндийской философии  

2. Мировоззрение в ведах. 

3. Философия упанишад. 

4. Теория познания джайнизма. 



5. Онтология джайнизма. 

6. Этика и религия джайнизма  

7. Буддийская этика. 

8. Философские идеи саутрантики. 

9. Философия вайбхашики. 

10. Философия Нагарджуны. 

11. «Бодхичарья-аватара» Шантидевы. 

12. Философия йогачары. 

13. Теория познания ньяя. 

14. Учение ньяи об индивидуальном Я и его освобождении. 

15. Философия вайшешика: учение о категориях.  

16. Концепция созидания и разрушения мира в философии вайшешики. 

17. Метафизика санкхья.  

18. Теория познания санкхьи. 

19. Доктрина освобождения санкхьи. 

20. Проблема бытия бога в философии санкхьи. 

21. Психологические основания философии йога. 

22. Этика йоги. 

23. Метафизика мимансы.  

24. Этика и сотериология мимансы. 

25. Происхождение и развитие философии веданта. 

26. Монизм ведантистской философской концепции Шанкара. 

27. Ограниченный монизм Рамануджи. 

28. Истоки китайской философии. 

29. Основная часть «Книги перемен» и восемь первооснов мира.  

30. Этико-политическое учение Конфуция. 

31. Учение Мо Ди.  

32. Философские идеи Ян Чжу. 

33. Развитие взглядов Конфуция в учении Мэн цзы. 

34. Лао цзы и трактат «Дао дэ цзин». 

35. Философия Чжуан-цзы. 

36. Чань-буддизм в Китае. 

 

Тестирование 

По дисциплине «Философия Древнего Востока» тестирования 

проводится в виде словарного диктанта по терминам древнеиндийской 

философии. Необходимо привести для терминов на санскрите 

русскоязычный аналоги и наоборот. 

Список терминов для подготовки к диктанту: абхидхарма, адвайта, 

акаша, алаявиджняна, астика, асур, атман, аханкара, ахимса, ашрамы, 

боддхисаттва, брахман, буддхи, бхава, бхакти, бхуты, вада, варны (брахманы, 

кшатрии, вайшьи, шудры), веда, виджняна, гуна, гуру, дева, джива, джняна, 

дравья, дхарма, индрии, йога, Ишвара, кала, карма, майя, манас, махаяна, 

мокша, настика, нирвана, пракрити, праманы, прана, пуруша, раджас, рита, 



самадхи, сансара, саттва, свабхава, тамас, танматры, тапас, хинаяна, 

чайтанья, читта, шраман, шуньята. 

 
1.2. Промежуточная аттестация 

1) Список вопросов для подготовки к устному экзамену: 

1. Предфилософские идеи в Древнем Египте УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

2. Предфилософские идеи в Месопотамии.  УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

3. Предфилософские идеи зороастризма. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

4. Характерные черты древнеиндийской философии. 

Основные этапы развития и школы. 

УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

5. Мировоззрение Вед. Различные варианты ведийской 

космогонии. 

УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

6. Философские идеи Упанишад. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

7. Бхагавадгита: карма-йога, джняна-йога и бхакти-йога. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

8. Шраманские доктрины. Чарвака (локаята). УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

9. Учение джайнов о субстанции и о познании. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

10. Джайнская этика и сотериология. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

11. Будда Шакьямуни и первый поворот «колеса 

Дхармы». Типитака. Доктринальные положения 

буддизма. 

УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

12. Хинаяна и Махаяна. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

13. Мадхьямика и концепция пустоты. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

14. Школа виджнянавады.  УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

15. Метафизика санкхьи. Проблема освобождения. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

16. Психология и этика йоги. Философия йоги 

Патанджали. 

УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

17. Школа ньяя и развитие индийской логики. Учение об 

атмане и проблема освобождения найяиков.  

УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

18. Концепция категорий вайшешики. Атомизм.  УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

19. Учение о познании в школе мимансы. Метафизика и УК-5, ОПК-5, 



этика мимансаков. ОПК-8 

20. Становление философии веданты.  УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

21. Адвайта-веданта, вишишта-адвайта и двайта-веданта. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

22. Мифология и культурная традиция Древнего Китая. 

Специфика религиозно-этической системы Китая как 

исток древнекитайской философии. 

УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

23. Особенности китайской натурфилософии. «И-цзин». УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

24. Конфуций и его трактат «Лунь юй». Основные 

категории этики Конфуция. 

УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

25. Этико-политическое учение Конфуция. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

26. Развитие взглядов Конфуция в учениях Мэн-цзы и 

Сюнь-цзы. 

УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

27. Даосизм как философия и религиозная система. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

28. Ранний даосизм: идеи Ян Чжу. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

29. Лао цзы и его трактат «Дао дэ цзин». УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

30. Философия Чжуан-цзы. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

31. Школа фа-цзя (легизм). УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

32. Мин-цзя (школа имен) и древнекитайская софистика. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

33. Учение Мо-ди и моизм.  УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

34. Чань-буддизм. УК-5, ОПК-5, 

ОПК-8 

А) Методические указания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия древнего 

Востока» проводится в виде устного экзамена. Учебным планом по 

направлению подготовки «Философия» предусмотрена одна промежуточная 

аттестация по данной дисциплине. Подготовка студента к прохождению 

промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных 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 рабочей программе дисциплины). 

Б) Критерии оценивания.  



Во время экзамена студент должен дать развернутый ответ на вопрос 

из списка экзаменационных вопросов. Преподаватель вправе задавать 

дополнительные вопросы по всему изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знания по 

основным этапам развития философии древней Индии и древнего Китая, 

знать основные направления древнеиндийской и древнекитайской 

философской мысли, определять, представлять сущность и основные 

особенности философского мировоззрения на древнем Востоке. Он должен 

знать основополагающие термины и понятия философии древней Индии и 

древнего Китая. Полнота ответа определяется показателями оценивания 

планируемых результатов обучения (раздел 2). 

 

 

 

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании 

кафедры теоретической и социальной философии (протокол № 1 от 30 

августа 2022 года). 

 

Автор:  

доктор философских наук, доцент, профессор  С.М. Малкина 


