
 

 
 

 



 
 

 

 



 

Раздел 1: ОНТОЛОГИЯ 

 

Картина мира. Бытие и материя  

Понятие «картина мира». Многообразие картин мира: обыденная, 
религиозная, философская, научная. Природа мифов о сотворении мира. 
Религиозная и теологическая концепции происхождения и сущности мира. 
Космогония. Креационизм, его особенности в различных религиозных 
системах. Формирование представлений о Космосе и Вселенной. 
Виталистические теории. Идея многоступенчатости мироздания. 
Модернизация в ходе истории мифологических и религиозных взглядов на 
проблему бытия. Идея единства мира. Становление и развитие научной 
картины мира. Философские и физические основания космологии. 
Формирование идеи саморазвивающейся Вселенной. Динамика картин мира 
в ХХ столетии.  

Проблема построения философской картины мира. Концепция бытия – 
фундамент философской картины мира. Онтология как учение о бытии. 
Бытие, небытие, ничто. Основные виды бытия. Реальность объективная и 
субъективная. Бытие вещей, процессов и состояний. Бытие, субстанция, 
материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие.  

Бытие и субстанция. Субстанция как сущность и как субстрат. 
Многокачественность субстанции. Проблема единства, двойственности и 
множественности субстанций. Монистические и плюралистические 
концепции бытия.  

Реальность: объективная и субъективная. Материя как объективная 
реальность. Философские и естественнонаучные представления о материи. 
Единство и многообразие материального мира. Современные представления 
о структуре и уровнях организации материи. Критика редукционизма.  

Понятие движения. Движение и самодвижение. Основные формы 
движения материи. Движение в пространстве и во времени. Пространство и 
время: сущности или свойства. Концепции пространства и времени. 
Проблема размерности пространства и времени и их бесконечности. 
Качественное многообразие пространства и времени в неживой и живой 
природе, обществе. 

 

Движение и развитие. Концепции развития  

Идея развития в истории философии. Хаос и порядок; упорядоченность 
и гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода 
к развитию. История метафизического метода. Догматика и эклектика как 
разновидности метафизики. Исторические формы диалектики и ее 
современные разновидности. Взаимодействие диалектики и метафизики. 
Софистика, схоластика, формализм. 
 

Категории, принципы и законы развития. Самоорганизация. 
Устойчивость и изменчивость; прерывность и непрерывность. Цикличность, 



круговорот и поступательность в развитии. Изменение, движение, развитие. 
Прогресс, регресс, завершенность, конец.  

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, 
взаимообусловленности и взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. 
Детерминизм и закономерность. Формы детерминизма. Статистические и 
динамические закономерности. Упорядоченность бытия. Принцип 
системности. Дискуссия по поводу детерминизма в естествознании и 
обществознании. 

 

Философское учение о сознании. Проблема бессознательного. 

Концепции происхождения сознания. Основные элементы сознания: 

ощущение, восприятие, представление, мышление (рассудок и разум), воля, 

эмоции. Общественное и индивидуальное сознание. Уровни общественного 

сознания: обыденное и массовое сознание; общественная психология и 

теоретическое сознание. Формы общественного сознания: философия, наука, 

политическое сознание, религиозное, нравственное, эстетическое, правовое 

сознание.  

Сознание и мозг. Сознание и язык. Материальное и идеальное. 

Сознания и самосознание. Проблема бессознательного в истории философии. 

Уровни  и формы бессознательного. Соотношение сознания и 

бессознательного. 
 

 

Раздел 2 ГНОСЕОЛОГИЯ 

 

 Познание и практика. Объект и субъект познания. 

Понятие практики в истории философии. Практика – основа всех форм 

жизнедеятельности человека. Познание как производная от практики форма 

деятельности. Основные функции практики в процессе познания: источник, 

основа, цель познания и критерий его истинности. Понятие объекта и 

субъекта познания. Индивидуальный и коллективный, трансцендентальный и 

эмпирический субъект познания. Условность, относительность границы 

между объектом и субъектом и их непрерывное сближение в процессе 

познания.  Необходимость постоянного учета характера получаемых знаний 

об объекте не только с особенностями средств и операций познающего 

субъекта, но и с ценностно-целевыми структурами и смысло-жизненной 

ориентацией.  

 

Многообразие форм знания и познавательной деятельности. 

Основные смыслы термина «знание». Многообразие форм знания. 

Формы знания. Проблема классификации форм познавательной 

деятельности: обыденно-практическое, игровое, мифологическое, 

художественно-образное, религиозное, философское и т.п. Мнение, вера, 

знание. Достоверность, очевидность и знание. Психологическая уверенность 

и эпистемическая очевидность.  Вера и гипотеза. Вера и мнение. Вера и 



убеждение. Вера и предрассудок. Вера и критицизм. Вера как 

конструктивный компонент познания. Динамика знания, его изменение и 

развитие. 

 

Образ и знак. Познание и творчество. Познание и понимание. 

Специфика формирования гносеологического образа, основные  его 

характеристики. Субъективное и объективное в образе. Образ и знак, их 

взаимосвязь. Генезис знаковой деятельности. Значение знака как «идеального 

бытия» другого тела. Основные семиотические концепции значения: 

синтаксическая (Р. Карнап, Г.Райл, У.Куайн); семантическая (Г. Фреге, М. 

Даммит); прагматическая – «значение как использование» (Л. Витгенштейн). 

Познание, отражение, творчество. Творчество и возникновение нового 

знания. Единство продуктивного и репродуктивного в творчестве. Единство 

интуитивного и дискурсивного в познании. Исторические традиции в 

трактовке понимания: психологическая интерпретация понимания (В. 

Дильтей, Ф. Шлейермахер);  трансцендентальная интерпретация – понимание 

как приобщение к данной системе значений (Г. Рикерт, М. Шелер); 

методологическая интерпретация (П. Рикер). Объяснение и понимание, их 

взаимосвязь. 

 

Истина и заблуждение. 

Проблема истины в истории философии. Классическая концепция 

истины, ее основные положения и их ограниченность. Концепции истины в 

современной западной философии. Истина как процесс. Диалектика 

абсолютного и относительного, субъективного и объективного в истине. 

Догматизм и релятивизм. Конкретность истины. Восхождение от 

абстрактного к конкретному. Проблема критерия истины и его понимание в 

различных философских концепциях. Взаимодействие практического и 

логического критериев истины в процессе познания. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Определение бытия.  

2. Понятие бытия в истории философии (античность – Парменид, Платон, 

Аристотель; Средние века, Новое время, конец XIX – начало ХХ века, 

современность). 

3. Основные формы бытия: бытие вещей, тел, процессов (бытие вещей, 

процессов, состояний природы, бытие природы как целого, бытие вещей и 

процессов, произведенных человеком); бытие человека (бытие человека в 

мире вещей, специфически человеческое бытие); бытие духовного или 

идеального (индивидуализированное духовное, объективированное 

(внеиндивидуальное) духовное); бытие социального (индивидуальное бытие 

(бытие отдельного человека в обществе и в процессе истории), бытие 

общества). 

4. Классическое определение материи. Эволюция понятия материи: 



Античность, Новое время, конец XIX в., современность. 

5. Отличие философского понятия материи и естественнонаучного понятия 

материи.  

6. Основные типы материальных систем: неорганический тип, 

органический и социальный.  

7. Структурные уровни материи: мегамир, макромир и микромир.  

8. Атрибуты материальных систем: движение, пространство, время. 

9. Понятие субстанции в истории философии: Р. Декарт, Б. Спиноза.  

10. Субстанциональный характер материи. 

11. Изменение представлений о движении в конце XIX в.  

12. Ограниченность и метафизичность предшествующих определений 

движения.  

13. Абсолютность и относительность движения.  

14. Движение и покой.  

15. Основные типы движения: качественное и количественное.  

16. Основные формы движения материи (Ф. Энгельс): механическая, 

физическая, химическая, биологическая и социальная.  

17. Современные представления о классификации форм движения 

материи. 

18. Концепции пространства и времени в истории философии: 

субстанциональная и реляционная, статистическая и динамическая 

концепции времени, субъективистские и априористские трактовки 

пространства и времени. 

19. Основные свойства пространства и времени: бесконечность и 

неисчерпаемость; всеобщность и объективность. 

20. Концепции происхождения сознания. 

21. Основные элементы сознания: ощущение, восприятие, представление, 

мышление (рассудок и разум), воля, эмоции.  

22. Общественное и индивидуальное сознание. Уровни общественного 

сознания: обыденное и массовое сознание; общественная психология и 

теоретическое сознание.  

23. Формы общественного сознания: философия, наука, политическое 

сознание, религиозное, нравственное, эстетическое, правовое сознание. 

24. Сознание и мозг. Сознание и язык.  

25. Материальное и идеальное.  

26. Сознания и самосознание. 

27. Проблема бессознательного в истории философии.  

28. Уровни  и формы бессознательного. 

29. Соотношение сознания и бессознательного. 

30. Предмет и метод гносеологии, ее основные проблемы. Необходимость 

комплексного, междисциплинарного подхода к гносеологической 

проблематике.  

31. Основные направления в гносеологии: метафизически-

материалистическое – натурализм; субъективно-идеалистический 

гносеологический психологизм; теоретико-познавательный 



трансцендентализм.  

32. Специфика философского подхода к анализу познавательной 

деятельности. Агностицизм и скептицизм. Познаваемость мира,  как 

регулятивный принцип и гносеологический идеал. Цель и смысл познания.  

33.  Концепция практики как чувственно-предметной, материальной 

деятельности по изменению действительности. Практика – основа всех форм 

жизнедеятельности человека. Основные формы практической деятельности.  

34. Основные функции практики в процессе познания: источник, основа, цель 

познания и критерий его истинности. Единство ее объективной и 

субъективной сторон.  

35. Понятие объекта и субъекта познания.  

36. Активная роль субъекта в познании. Индивидуальный и коллективный, 

трансцендентальный и эмпирический субъект познания. 

37.  Необходимость постоянного учета характера получаемых знаний об 

объекте не только с особенностями средств и операций познающего 

субъекта, но и с ценностно-целевыми структурами и смысло-жизненной 

ориентацией.  

38. Основные смыслы термина «знание». Многообразие форм знания. 

Сознание, познание, знание. Знание как необходимый компонент всех видов 

человеческой деятельности. 

39. Проблема классификации форм познавательной деятельности: обыденно-

практическое, игровое, мифологическое, художественно-образное, 

религиозное, философское и т.п. 

40. Мнение, вера, знание. Достоверность, очевидность и знание. Вера и 

гипотеза. Вера и мнение. Вера и убеждение. Вера и предрассудок. Вера и 

критицизм.   

41. Формы знания: преднаучное, вненаучное («донаучное», «паранаучное», 

«псевдонаучное», «антинаучное» и т.д.) и научное (естественнонаучное и 

гуманитарное); явное и неявное, личностное (М. Полани) и личное; 

практическое, духовно-практическое и теоретическое.  

42. Образ и знак, их взаимосвязь. Генезис знаковой деятельности.  

43. Роль языка в познании. Естественные и искусственные языки. 

44. Познание, отражение, творчество. Понятие творчества, его основные 

формы и стимулы. Детерминация творчества. Творчество и возникновение 

нового знания. Единство продуктивного и репродуктивного в творчестве.  

45. Объяснение и понимание, их взаимосвязь. Объясняющее и актуальное 

          понимание. 

46.  Чувственные формы отражения: ощущения, восприятия, 

представления. Их особенности и гносеологическое значение.  

47. Рациональное познание (абстрактное мышление) как качественно 

новая ступень отражения действительности и его социальная 

обусловленность. Основные формы мышления – понятия, суждения и 

умозаключения и их взаимосвязь. 

48.  Единство чувственного и рационального в познании. Характеристики 

сенсуализма, рационализма, эмпиризма.        



49. Проблема истины в истории философии. Истина как цель познания, 

субъективный образ объективного мира.  

50. Классическая концепция истины, ее основные положения и их 

ограниченность.  

51. Истина  как процесс. Диалектика абсолютного и относительного, 

субъективного и объективного в истине. Догматизм и релятивизм. 

52. Конкретность истины. Восхождение от абстрактного к конкретному 

как принцип  познания.      

53. Проблема критерия истины и его понимание в различных философских 

концепциях. 

54. Проблема соотношения истины и заблуждения в философских 

концепциях. Заблуждение как противоположность истины и его формы.  

55. Проблема истины в социальном познании. Истина и убеждение. 

Истина, оценка, ценности и их влияние на познавательный процесс. 

56. Диалектико-материалистическое понимание практики как решающего 

критерия истины. Абсолютность и относительность практики в единстве всех 

ее форм и в развитии как критерия истины. 

57. Специфика практики как критерии истины социального знания. 

58. Научное познание как форма деятельности, его объективность и 

предметность. Особенности научного познания.   

59. Критерии научности. Наука и общество. Сциентизм и антисциентизм. 

Традиции и новации в развитии науки. Этос науки.                                                           

60. Методы и формы знания на эмпирическом и теоретическом уровнях: 

научный факт, эмпирический закон, гипотеза, идея, принцип, знаковая 

модель, теория.  
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