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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Онтология и теория познания" подразделяется на две крупные и относительно

самостоятельные части: "Онтология" и "Теория познания".

Основная задача курса "Онтология", во-первых, в том, чтобы дать теоретическое

представление об основных концепциях бытия в истории философии и тем самым обозначить

специфику и границы философского знания; и во-вторых, выработать навыки

самостоятельной работы с текстами, посвященных указанной проблематике.

Курс "Теория познания" нацелен на овладение основными категориями гносеологии,

знакомство с постановкой познавательных проблем в классической и неклассической теориях

познания, на получение студентами целостного представления о многообразии форм

познавательной деятельности. Наряду с классическим представлением о традиционных

проблемах теории познания даются некоторые неклассические варианты решения

традиционных проблем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030100.62 Философия и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2, 3 курсах, 3, 4, 5, 6 семестры.

Дисциплина "Онтология и теория познания" относится к циклу Б3 направления подготовки

"Философия". Она входит в число фундаментальных дисциплин в подготовке

студентов-бакалавров. "Онтология и теория познания" опирается на знания школьных

предметов: "Обществоведение", "История", "Литература", "Математика", "Физика", "Биология".

Данному курсу в рамках бакалавриата должно предшествовать освоение курсов "Философия"

("Введение в специальность"), "История зарубежной философии", "Логика", "Концепции

современного естествознания". Осваиваемый в её рамках материал служит основой для

изучения целого ряда дисциплин цикла Б3, в частности, "Современная зарубежная

философия", "Философия и методология науки", "Этика", "Философская антропология",

"Социальная синергетика", "Диалектика абстрактного и конкретного в учении К. Маркса" и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

знать различные методы научного и философского

исследования и уметь их использовать в профессиональной

деятельности

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владеть методами и приемами логического анализа, уметь

работать с научными текста-ми и содержащимися в них

смысловыми конструкциями
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

уметь использовать в профессиональной деятельности

знание традиционных и современных проблем онтологии и

теории познания (природа философского знания, функции

философии, методология философского познания,

основные категории фило-софии)

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

уметь использовать в профессиональной деятельности

знание традиционных и современных проблем философии

и методологии науки (наука как особый вид знания,

деятельности и социальный институт; природа научного

знания, структура науки, ме-тоды и формы научного

познания; современные концепции философии науки)

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

владеть приемами и методами устного и письменного

изложения базовых философ-ских знаний

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 специфику онтологии и теории познания как философской дисциплины; 

онтологические и гносеологические концепции различных культур, эпох, направлений в их

историческом развитии. 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно анализировать философские идеи и тексты онтологической и

гносеологической тематики; 

излагать устно и письменно свои выводы в области онтологии и гносеологии; 

применять полученные знания в профессиональной деятельности 

применять полученные знания в решении междисциплинарных проблем 

пользоваться источниками, научной и справочной литературой 

 

 3. должен владеть: 

 категориальным аппаратом онтологии и гносеологии; 

навыками выступления перед аудиторией, изложения и отстаивания своей позиции. 

приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских знаний 

приемами работы с философскими текстами. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Знать: 

а) специфику онтологии как философской дисциплины 

б) основные этапы развития онтологии 

в) особенности онтологий различных культур, эпох, направлений 

г) основные проблемы онтологии в их историческом развитии 

д) основные онтологические концепции прошлого и современности 

 

Уметь: 

а) самостоятельно анализировать философские идеи и тексты онтологической тематики 

б) применять полученные знания в профессиональной деятельности 

в) применять полученные знания в решении междисциплинарных проблем 
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г) пользоваться источниками, научной и справочной литературой 

 

Владеть: 

а) основными понятиями и терминами онтологии 

б) приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских знаний 

в) приемами работы с философскими текстами 

г) навыками обсуждения дискуссионных фундаментальных проблем, изложения и отстаивания

своей позиции 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 540 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; зачет

в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ТЕМА 1.

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ

КУРСА. ОСНОВНЫЕ

ПОНЯТИЯ

ОНТОЛОГИИ.

3 1-3 4 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. ТЕМА 2.

ФОРМИРОВАНИЕ

ОНТОЛОГИИ

3 4-6 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. ТЕМА 3.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ

ПРОБЛЕМАТИКА У

ПЛАТОНА.

3 7-9 2 4 0

устный опрос

реферат

 

4.

Тема 4. ТЕМА 4.

МЕТАФИЗИКА И

ОНТОЛОГИЯ

АРИСТОТЕЛЯ.

3 10-12 2 4 0

устный опрос

реферат

 

5.

Тема 5. ТЕМА 5.

УЧЕНИЕ О БЫТИИ В

НЕОПЛАТОНИЗМЕ.

3 13-15 2 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. ТЕМА 6.

ОСОБЕННОСТИ

СРЕДНЕВЕКОВОЙ

ОНТОЛОГИИ.

3 16-18 2 4 0

устный опрос

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. ТЕМА 7.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ

ПРОБЛЕМАТИКА В

ФИЛОСОФИИ XVII-

XIX ВВ.

4 1-2 4 6 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. ТЕМА 8.

ОНТОЛОГИЯ

ИРРАЦИОНАЛИЗМА

XIX ВЕКА

4 3-5 4 6 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. ТЕМА 9.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ

ИСКАНИЯ В

РУССКОЙ

ФИЛОСОФИИ КОНЦА

XIX- НАЧАЛА XX ВВ.

4 6-8 4 6 0

контрольная

работа

 

10.

Тема 10. ТЕМА 10.

ОНТОЛОГИЯ

СОЗНАНИЯ В

ФЕНОМЕНОЛОГИИ

4 9-10 4 6 0

устный опрос

реферат

 

11.

Тема 11. ТЕМА 11.

ОНТОЛОГИЯ В

АНАЛИТИЧЕСКОЙ

ФИЛОСОФИИ И

ПОСТПОЗИТИВИЗМЕ.

4 11-13 4 6 0

контрольная

работа

 

12.

Тема 12. ТЕМА 12.

"ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

ОНТОЛОГИЯ"

М.ХАЙДЕГГЕРА.

4 14-15 4 6 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. ТЕМА 13.

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ

КРИТИЧЕСКАЯ

ОНТОЛОГИЯ.

4 16-18 4 8 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. ТЕМА 14.

ГНОСЕОЛОГИЯ КАК

РАЗДЕЛ

ФИЛОСОФИИ.

ПРЕДМЕТ И

ОСНОВНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ

ПОЗНАНИЯ.

5 1-3 6 8 0

устный опрос

 

15.

Тема 15. ТЕМА 15.

ОСНОВНЫЕ

ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

СТРАТЕГИИ.

5 4-7 6 8 0

устный опрос

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

16.

Тема 16. ТЕТЕМА 16.

СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ

ПОЗНАНИЯ.

СУЩНОСТЬ ЗНАНИЯ

И ЕГО

АТРИБУТИВНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ.

5 8-11 6 8 0

устный опрос

 

17.

Тема 17. ТЕМА 17.

ЯЗЫК И ПОЗНАНИЕ.

5 12-15 6 10 0

письменная

работа

устный опрос

 

18.

Тема 18. ТЕМА 18.

СОЗНАНИЕ КАК

ОБЪЕКТ

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ.

СТРУКТУРА

СОЗНАНИЯ.

5 16-18 4 10 0

контрольная

точка

 

19.

Тема 19. ТЕМА 19.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ

СТАТУС ЯВЛЕНИЙ

СОЗНАНИЯ.

ПРОБЛЕМА

ИДЕАЛЬНОГО.

6 1-4 6 8 0

устный опрос

 

20.

Тема 20. ТЕМА 20.

ЧУВСТВЕННОЕ И

РАЦИОНАЛЬНОЕ В

ПОЗНАНИИ. ВИДЫ

РАЦИОНАЛЬНОГО

ПОЗНАНИЯ.

6 5-7 6 8 0

письменная

работа

устный опрос

 

21.

Тема 21. ТЕМА 21.

ВНЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ

ВИДЫ ОПЫТА.

6 8-11 6 8 0

устный опрос

 

22.

Тема 22. ТЕМА 22.

ИСТИНА В ТЕОРИИ

ПОЗНАНИЯ

6 12-15 6 10 0

устный опрос

 

23.

Тема 23. ТЕМА 23.

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ

И ЕГО ФОРМЫ. РОСТ

И ОРГАНИЗАЦИЯ

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ.

6 16-18 4 10 0

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     98 154 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОНТОЛОГИИ. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие онтологии. Становление представлений об онтологии в истории философии.

Онтология в структуре философского знания: метафизика, гносеология и онтология.

Значение онтологической проблематики для философии, теологии, науки. Задачи курса:

введение в проблематику бытия, обзор основных концепций бытия, обозначение границ

философского знания и получение навыков работы с текстами. Основные понятия онтологии:

?бытие?, ?существование?, ?сущее?, ?сущность?, ?субстанция?, ?акциденция?.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Предмет онтологии. Проблемы русского понятийно-терминологического аппарата онтологии

Тема 2. ТЕМА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фундаментальные принципы античной метафизики. Пантеизм и греческие боги. Идея судьбы.

Движение от мифологического к рационально-абстрактному в греческой метафизике и

онтологии. Гомер и Гесиод. Поэма Парменида ?О природе вещей?: понятие бытия; тезис о

единстве бытия и мышления; бытие и истина. Онтологический аспект апорий Зенона. Учение о

бытии Гераклита. Материализм у греков. Философия как способ жить. Онтологическое

измерение нравственности у Сократа. Фундаментальные принципы античной метафизики.

Пантеизм и греческие боги. Идея судьбы. Движение от мифологического к

рационально-абстрактному в греческой метафизике и онтологии. Гомер и Гесиод. Поэма

Парменида ?О природе вещей?: понятие бытия; тезис о единстве бытия и мышления; бытие и

истина. Онтологический аспект апорий Зенона. Учение о бытии Гераклита. Материализм у

греков. Философия как способ жить. Онтологическое измерение нравственности у Сократа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Парменид. ?О природе вещей?. Фрагменты Гераклита. Онтологическое измерение

нравственности у Сократа Фундаментальные принципы античной метафизики Парменид о

бытии и не-бытии Идея изменений у Гераклита Сократ: личность и философия

Тема 3. ТЕМА 3. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА У ПЛАТОНА. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Мифопоэтизм метафизики и онтологии Платона. Бытие само в себе: реальность не

по-стижимая с помощью чувств, но схватываемая душой как таковой. Онтология истины.

Поня-тие иного. Изменчивость и докса. Дуализм в платоновской онтологии. Эйдология

Платона и ее онто-логические проблемы. ?Чтойность?. Проблема преодоления изменчивости.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Платон. ?Парменид?, "Тимей". Понятие эйдоса в онтологическом и логическом ракурсах

Стабильность и изменчивость Платоновский дуализм Онтология идеального государства

Тема 4. ТЕМА 4. МЕТАФИЗИКА И ОНТОЛОГИЯ АРИСТОТЕЛЯ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аристотель. "Метафизика" и "Категории" Рационально-логическая философия Аристотеля.

Онто-логика Аристотеля. Учение о ре-грессе в бесконечность и аксиомах. Естественная

теология Аристотеля. Учение о движении, причинности, Первопричине как мыслящем себя

Уме. Целевая причина и понимание бытия как стремления к Благу. Понятие сущности (?усиа?).

?Первая? и ?вторая? сущности. ?Форма? и ?материя?. Подлежащее и привходящие

(случайные) свойства. Категориальный ряд и его онтологический смысл.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Онтологическая терминология Аристотеля Принцип непротиворечивости Учение об аксиомах

Учение о причинности Учение о возможности и действительности Телеология Аристотеля

Тема 5. ТЕМА 5. УЧЕНИЕ О БЫТИИ В НЕОПЛАТОНИЗМЕ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Неоплатонизм как синтез платонизма и аристотелизма. Природа, материя, мировая душа в

философии Плотина. Учение о Едином и экстатический способ слияния с ним. Эманации

Единого. Единство философии, теологии и мифологии в философии Плотина.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Плотин: пантеистическая онтология Единого. Особенности пантеизма Плотина Учение об

эманации Учение об экстазе

Тема 6. ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ОНТОЛОГИИ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трансцендентизм средневековой онтологии: проблема бытия и онтологического разрыва.

Онтология гностицизма. Манихейство. Учение о Боге: Григорий Богослов (Назианзин),

Дионисий Ареопагит. Учение о Творце и творении ?из ничего?: Василий Великий

(Кесарийский). Апокатастасис в учениях Оригена и Григория Нисского. Онтология знания и

истины. Онтология человека. ?Христианский волюнтаризм? Иоанна Златоуста и

?христианский фатализм? Августина. Мистическая онтология теозиса. Учение о логосах и

тропосах бытия Максима Исповедника. Онтологический ракурс реализма и номинализма.

Пантеистические интенции аверроизма. Различение сущности и существования у Фомы

Аквинского. Доказательства бытия Бога. Проблема вечности мира. Мейстер Экхарт: бытие

есть Бог, постигаемый иррационально индивидуальной душой.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ориген. ?О началах? ?Шестодневы? Василия Великого и Иоанна экзарха Болгарского ?Слова

27-31 (о богословии 1-5)? Григория Богослова, ?О божественных именах? Дионисия

Ареопагита ?Христианский волюнтаризм? Иоанна Златоуста и ?христианский фатализм?

Августина Отношения души и Абсолюта в философии Августина Учение Максима

Исповедника о ?разделениях и соединениях?, ?обновлении естеств?, ?логосах? и ?тропосах?

существования Учение Фомы Аквинского о Боге, бытии, сущности и существовании

Тема 7. ТЕМА 7. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ФИЛОСОФИИ XVII- XIX ВВ. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Декарт: возникновение ?метафизики субъекта?. Рационалистическая трактовка бытия в

философии Декарта: связь абсолютного бытия и самосознания. Учение о Боге у Декарта.

Дуа-лизм Декарта. Спиноза: учение о субстанции, атрибутах и модусах. Лейбниц: онтология

как монадология. Эмпирические трактовки бытия: Гоббс, Локк, Беркли, Юм. Категория бытия в

трансцендентальной философии Канта. Категория бытия в системе объективного идеализма

Гегеля. Марксистская онтология материализма.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Возникновение ?метафизики субъекта? Рационалистический пантеизм Б. Спинозы.

Плюралистическая онтология Г.В.Лейбница Онтология агностицизма: И. Кант Г.Гегель:

феноменология духа

Тема 8. ТЕМА 8. ОНТОЛОГИЯ ИРРАЦИОНАЛИЗМА XIX ВЕКА 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Бытие-воля в философии А.Шопенгауэра. Характеристики мировой воли: универсаль-ность,

мощь, бессознательность. Связь онтологии и антропологии, онтологии и эстетики.

Центральная онтологическая проблема Кьеркегора: бытие единичного. Три ?мира? (сферы

существования человека): эстетический мир, этический, религиозный. Единство онтологии и

религиозной антропологии: человек как ?рыцарь веры?. Онтология жизни Ф.Ницше. Проблема

бытия в контексте ?смерти Бога? и оппозиция ?Дионис-Аполлон Трагедия и сила: учение о

сверхчеловеке.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Онтология жизни Ф.Ницше



 Программа дисциплины "Онтология и теория познания"; 030100.62 Философия; профессор, д.н. (профессор) Николаева Е.М. 

 Регистрационный номер 94152014

Страница 10 из 38.

Тема 9. ТЕМА 9. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ КОНЦА XIX-

НАЧАЛА XX ВВ. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Учение славянофилов о соборности. Проблематизация онтологии в философии религии

В.Кудрявцева-Платонова. Н.Страхов: мир как целое. Метафизика и онтология в ракурсе

уче-ния о человеке: В.Несмелов. Софиология В.Соловьева, П.Флоренского, С.Булгакова.

Имясла-вие: онтология имени. Соотнесение бытия и свободы у Н.Бердяева.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Софиология Метафизика и онтология в ракурсе учения о человеке: В.Несмелов Имяславие:

онтология имени Соотнесение бытия и свободы у Н.Бердяева

Тема 10. ТЕМА 10. ОНТОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ В ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предмет феноменологии. Понятия ?ноэма? и ?ноэзис?. Лозунг: ?Назад к предметам?.

Понятие феноменологической редукции. Учение о достоверности и очевидности. Учение о

жизненном мире.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Гуссерль. ?Картезианские размышления? Итоговые выводы Гуссерля

Тема 11. ТЕМА 11. ОНТОЛОГИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И

ПОСТПОЗИТИВИЗМЕ. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Поворот к языку. Онтология языка в аналитической философии. Онтологические про-блемы у

Л.Витгенштейна. Антиметафизика в аналитической философии: А.Дж.Айер.

?Вос-становление? метафизики П.Стросоном. Концепция ?третьего мира? К.Поппера.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Онтология языка и ?объективного знания? Язык, истина и логика Концепция трех миров

Поппера

Тема 12. ТЕМА 12. "ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ" М.ХАЙДЕГГЕРА. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Проблема соотношения времени и бытия. Критика метафизики. Феноменология и

герменевтика. Бытие человека и его структура. Dasein. Соотношение категорий ?бытие? и

?сознание? в онтологии Хайдеггера. Подлинный и неподлинный способ человеческого

существования. Феномен страха и смерть.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Хайдеггер. ?Бытие и время? Взгляды Хайдеггера на онтологию Онтологическое и онтическое

Проблема подлинности бытия человека

Тема 13. ТЕМА 13. ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Критика онтологизма традиционной (классической) философии в постмодернизме.

Про-грамма деконструкции и грамматология Ж. Деррида. Критика идеи ?первоначала?.

Онтология власти М.Фуко. ?Логика смысла? Ж.Делеза.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Что означает критическая онтология постмодернизма Проблема начала как такового для

философии Деконструкция

Тема 14. ТЕМА 14. ГНОСЕОЛОГИЯ КАК РАЗДЕЛ ФИЛОСОФИИ. ПРЕДМЕТ И

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Гносеология как важнейший раздел метафизики. Разработка проблем познания в античной

философии, в богословской мысли Средневековья. Оформление теории познания в трудах

мыслителей Нового времени. Гносеологический бум последней четверти XIX - начала XX века.

Гносеология как интерпретатор и стимулятор философского творчества. Методологическое и

социально-психологическое значение теории познания в современном обществе. Теория

познания как посредствующее звено между онтологией и общей аксиологией.

Систематизирующая и обобщающая функция гносеологии применительно к результатам,

полученным в конкретных когнитивных науках. Вечные проблемы философского учения о

знании. Гносеология как философское учение об истине и путях ее достижения.

Гносеологические категории и их специфические черты.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Общая характеристика гносеологии как раздела систематической философии 1.Специфика

философского подхода к анализу познавательной деятельности. 2.Предмет гносеологии и ее

основные проблемы. Исходные термины, понятия и категории гносеологии. 3.Понятия

?гносеология? и ?эпистемология?. 4.Проблема конституирования гносеологии и ее

соотношение с онтологией. 5.Гносеология: классическая и неклассическая, их особенности.

Тема 15. ТЕМА 15. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

"Пессимистические доктрины". Скептицизм - одна из самых древних познавательных

программ. Античный скептицизм. Скептицизм Д.Юма. Агностицизм. Классический

агностицизм И.Канта. Религиозно-философский вариант агностической позиции (С.Л.Франк).

Конструктивные теоретико-познавательные доктрины. Реалистические доктрины: наивный

реализм, натурализм (физикализм, физиологический редукционизм, нативизм, эволюционная

теория познания). Праксеологические концепции: генетическая эпистемология,

прагматистская гносеологическая программа, диалектический материализм. "Платонические"

теории познания. Имманентистские теории (имманентный субъективизм, имманентный

объективизм, платонический имманентизм). Трансцендентализм. Современная

гносеологическая ситуация как глобальный антропокосмический поворот.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Специфика познавательного отношения. 1. Категории субъект и объект, их дихотомия. 2. Пути

преодоления традиционного понимания оппозиции ?субъект-объект?. 3. Современные

представления о субъекте познавательной деятельности.

Тема 16. ТЕТЕМА 16. СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ. СУЩНОСТЬ ЗНАНИЯ И ЕГО

АТРИБУТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Понятие объекта и субъекта познания. Критика субъект-объектной дихотомии и ее

ограниченность. Категориальная пара "субъект-объект" как средство метафизического

осмысления познавательного процесса. Объект познания, его диалектичность.

Трансцендентность объекта и его бытийная связность с познающим сознанием. Эволюция

объекта познания (гносеологическое и собственное развитие). Активная роль субъекта в

познании. Индивидуальный и коллективный, трансцендентальный и эмпирический субъект

познания. Диалектика индивидуального и социального в познании. Концепция уровней

человеческого "Я" К. Ясперса, "бессубъектная" эпистемология К. Поппера. Специфика

эволюционистского подхода к субъекту познания. Субъект познания как единство

антропологического, трансцендентального и социального. Условность, относительность

границы между объектом и субъектом и их непрерывное сближение в процессе познания.

Невозможность устранения субъекта на любом этапе познавательного процесса.

Субъективизм и объективизм. "Мыслительные коллективы", их особенности. Их стиль

мышления и их история. Постепенная включенность субъективной деятельности в "тело"

знания - существенная черта науки ХХ - XXI веков. 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. Объектное осмысление действительности и его ограниченность. Идеальное

воссоздание объекта в знании. Объект как "данность" и объект как "конструкция". Объекты

материальные и идеальные. Специфика познания ненаблюдаемого объекта. Включенность

объекта в контекст культуры и истории. Роль субъектно-объектных отношений, общения,

коммуникации в познании. Коллективный характер познания. Система ценностных ориентаций

субъекта познания. Трансформация объекта и идеала объективности в современной

(постнеклассической) науке. Исторически развивающиеся, самоорганизующиеся сложные

открытые системы (в т.ч. "человеко-размерные") - новые объекты теории познания. Знание как

результат совпадения субъекта и объекта. Общая логика развития человеческих знаний.

Модели динамики знаний (линейная, круговая (циклическая), диалектическая спиральная).

Общая характеристика видов знания. Объективация знания. Непосредственные и

опосредствованные компоненты знания. Личное и безличное (надперсональное) содержание

знания. Явная и неявная компоненты знания.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Традиционные проблемы теории познания 1.Линия сенсуализма в теории познания. Эмпиризм

17-18 вв. 2.Линия рационализма в теории познания. Классический рационализм: учение о

методе. 3.Трансцендентальная философия И.Канта. 4.Диалектический метод Г.Гегеля е его

значение в развитии западно-европейской гносеологии. Философия Гегеля как вершина

классического рационализма.

Тема 17. ТЕМА 17. ЯЗЫК И ПОЗНАНИЕ. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Утилитарно-инструменталистский подход к языку и его критика. Базовые характеристики

языка как целостной системы. Имманентность языка человеческому бытию. Посредническая

природа языка. Материальная и духовная основы языка. Феномен умолчания и его научное

осмысление. Диалектическая природа языка (Ф. де Сосюр). Функции языка.

Коммуникативная и познавательная функции, их диалектическое взаимодействие.

Функциональные модальности языка. Креативное воздействие языка.

Адаптивно-стабилизирующая функциональная модальность языка. Сосуществование

коммуникативных стилей, возникновение и организация дискурсивных мифологем;

специфические "коммуникативные обычаи". Репрессивная модальность языка. Формирование

"коллективного неосознанного чувства здравого смысла" (Т.С.Элиот). Феномен искусственной

стимуляции "пред-ожидания". Соотношение креативной и репрессивной модальностей языка.

Традиция противопоставления двух модальностей. Сущность онтологического подхода к

языку. Дж.Викко, В.Гумбольт, А.С.Хомяков, А.А. Потебня, П.А.Флоренский, А.Ф.Лосев,

М.Хайдеггер, М.М.Бахтин. Имманентно- трансцендентная природа языковых смыслов.

Теоретические основы понятия "языковая картина мира". Теория Л.Вайсгербера. Язык как

"создатель мира".

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Предмет. Образ. Знак. Значение 1.Практика и формирование гносеологического образа.

Познавательный образ как схема предметного действия. 2.Гносеологический образ и нервная

модель. 3.Предмет, образ, знак. Генезис знаковой деятельности. 4.Знак и значение. Значение

знака как ?идеального бытия? другого тела. 5.Функции знаков. Классификация знаков. 6.Роль

языка в познании. Естественные и искусственные языки.

Тема 18. ТЕМА 18. СОЗНАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Методологические трудности изучения сознания. Самоочевидность и ускользающая

предметность. Возможность логического понимания сущности сознания. Логический парадокс

самоприменимости. Методологические проблемы научно-экспериментального изучения

сознания. Проблема нахождения объективных методов его изучения. Надежность

рациональных средств изучения сознания. Основные антиномии сознания. Сознание как

нечто глубоко имманентное и одновременно нечто трансцендентное.

Субъективно-временящееся и объективно-сверхвременное в сознании. Антиномия

"сознаваемое (сознательное)-неосознаваемое". Свобода и детерминированность сознания.

Социальная и личностно-экзистенциальная ипостаси сознания. Структура сознания.

Основные сферы сознания (телесно-перцептивные способности, логико-понятийные

компоненты, эмоциональной-аффективный сектор, ценностно-смысловая компонента).

Взаимоотношения сфер сознания. Вертикальные уровни сознания (сверхсознательное,

осознаваемое, бессознательное). Динамическая "Ось Я" (ось самосознания). Восточная,

западная, русская философская традиции осмысления "Я" эмпирического и "Я"

теоретического (трансцендентального). Диалектика развития представлений о собственном

"Я". "Прото-Я" - первичная стадия становления самосознания. Телесное, физическое "Я" -

этап психической самоидентификации с собственным телом. Социальное "Я" - становление

личности. Нравственное (духовное) "Я". "Теория доминанты" (А.А.Ухтомский).

практическое занятие (10 часа(ов)):

Многообразие форм знания и познавательной деятельности. 1.Сознание, познание, знание.

2.Состав, структура, динамика знания. 3.Классификация знания. 4.Мнение, вера, знание.

5.Вера и достоверность в познании. Соотношение веры и сомнения. 6.Проблема соотношения

веры и знания в русской религиозной философии. 7.Обыденное знание: его особенности и

специфика. Элементы обыденного знания. 8.Искусство. Проблемы гносеологии искусства

Тема 19. ТЕМА 19. ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЯВЛЕНИЙ СОЗНАНИЯ. ПРОБЛЕМА

ИДЕАЛЬНОГО. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Идеальность сознания. Диалектико-материалистический подход. Идеальность природных

процессов. Платонические традиции в понимании сущности идеального. Идеальность как

"самополагание" одного тела в другом или "видимость" одного тела через другое (Г.Гегель).

Пронизанность природы идеальными (информационными) процессами и связями.

Идеальность как атрибут природы, условие ее целостного бытия. Проявленность

идеально-сущего в психике человека. Материальность сознания. Проблема взаимосвязи

идеально-сущего содержания сознания с материально-несущими процессами,

обеспечивающими его жизнедеятельность. Представления о всеначальной психической

энергии мироздания в различных религиозно-философских учениях. Метафизическое

предположение о сознании человека как о непосредственной материальной силе в Космосе и

его эмпирическое фундирование. Перспективы исследования сознания. Монодуалистическая

(С.Л.Франк, С.Н.Булгаков) - идеально-материальная (энергоинформационная) природа

сознания.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Направления дальнейших исследований феномена сознания: 1) сознание как объективный

феномен, проявляющийся в виде материальных взаимодействий (физических,

физиологических, биохимических), которые могут быть экспериментально исследованы и

теоретически объяснены средствами естественных наук; 2) сознание с точки зрения его

идеально-сущего предметного содержания (научно-психологический анализ и обобщение

опыта восточной и западной психотехники). Познание явлений сознания как

этико-практический вопрос человеческого жизнеустройства.
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Тема 20. ТЕМА 20. ЧУВСТВЕННОЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ В ПОЗНАНИИ. ВИДЫ

РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Становление проблемы: источник и объективность знания. Сенсуалистические варианты

решения. Субъективно-идеалистическая разновидность (Дж.Беркли). Скептический вариант

сенсуализма (Д.Юм). Классическая реалистическая разновидность сенсуализма (Ф.Бэкон,

Т.Гоббс, К.А.Гельвеций). Трансформация гносеологической позиции классического

сенсуализма в методологическую установку эмпиризма. Рационалистическая позиция.

Оформление рационализма как классической гносеологической программы. Р.Декарт,

Г.Гегель, Марбургская школа неокантианства. Феноменология и герменевтика -

рационалистические варианты философствования ХХ века. "Новый рационализм" Г.Башляра.

Попытки гармоничного синтеза эмпирико-сенсуалистических и рационалистических позиций.

Чувственность и рассудок как "два ствола" единой познавательной деятельности человека

(И.Кант). Чувственное познание. Чувственно-сенситивные источники знаний: внутренние

(органические) ощущения; внешние (экстрацептивные) ощущения; восприятие предметов;

способность к оперированию конкретными представлениями. Проблема соответствия

чувственно-перцептивного опыта самим вещам. Дж.Локк. Проблема соответствия первичных и

вторичных качеств Дж.Беркли. Иерархия внеперцептивных форм влияния на наш

чувственно-телесный "образ мира". Аспекты рациональности (методологический, социальный,

гносеологический). Вненаучный иррационализм. Линия теологического иррационализма.

Оккультно-магическое знание. Научный иррационализм - оборотная сторона вненаучного

иррационализма. Философский иррационализм, его воплощение в философии постмодерна.

Виды рационального познания. Логико-понятийное рациональное познание. Логическое

мышление, его условия. Проблема логических категорий. Функции логических категорий.

Саморефлексивность, взаиморефлексивность, системная рефлексивность - существенные

признаки логических категорий. Рассудочное мышление и диалектический разум.

Ценностно-гуманитарное познание. Познание, отражение, творчество. Понятие творчества,

его основные формы и стимулы. Детерминация творчества. Диалектика творческого

процесса, его структура и основные этапы. Творчество и возникновение нового знания.

Единство продуктивного и репродуктивного в творчестве. Концепции "творческой эволюции"

(А. Бергсон) и "смысла творчества" (Н. Бердяев). Творческое познание, предвидение и

целеполагание. Воображение, память, интуиция, фантазия и их роль в творчестве. Единство

интуитивного и дискурсивного в познании. Интуитивизм в западной и русской религиозной

философии. Понимание в структуре познания и его предмет. Диалогическая природа

понимания. Основные подходы к пониманию: познание как осмысление, интерпретация,

смыслопорождение. Понимание как "реальное движение в смыслах", процесс постижения

смысла ("сути дела"). Понимание, самопонимание и взаимопонимание. Понимание и

непонимание. Общение и "стихия языка" как условия понимания. Объяснение и понимание, их

взаимосвязь. Текстовая природа понимания. Исторические традиции в трактовке понимания:

психологическая интерпретация понимания как канала субъективации знания (В. Дильтей),

Ф. Шлейермахер); трансцендентальная интерпретация - понимание как приобщение к данной

системе значений (Г. Рикерт, М. Шелер); методологическая интерпретация (П. Рикер).

Объясняющее и актуальное понимание. Приоритетное значение понимания в гуманитарном

познании. Сложный, опосредованный характер взаимосвязи субъекта и объекта последнего.

Особая роль философии и диалектического метода в гуманитарном познании, отсутствие в

нем общепризнанных парадигм.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Характеристика процесса познания 1. Особенности чувственной ступени познания. Единство

образного и знакового в чувственном познании. 2.Основные формы мышления и их

взаимосвязь. 3.Единство чувственного и рационального. 4.Рациональное и внерациональное.

Тема 21. ТЕМА 21. ВНЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОПЫТА. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Интуитивное знание в обыденном опыте. Интуитивизм А.Бергсона, взгляды на сущность

интуиции С.Л.Франка, Н.О.Лосского. Чувственная интуиция ее трактовки. Эмоциональная

интуиция (эмпатия), сложность ее научного и философского исследования. Рациональная

(интеллектуальная) интуиция, ее трактовка в рационализме Р.Декарта, феноменологическая

традиция исследования интеллектуальной интуиции. Понимание интеллектуальной интуиции

как умозрения (Платон, неоплатоники). Мистическое знание. Характеристика мистического

опыта в исследованиях У.Джемса. Соотношение мистики и религии.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1.Религиозное знание как действенная живая связь человека с высшими духовными началами.

Атрибутивные характеристики религии. 2.Экзистенциально-жизнеустроительное знание.

Процесс личностного жизнеустроения как особый интегральный тип деятельности и особый

(рационально-внерациональный) тип знания (М.М.Бахтин). 3.Природа экзистенциальных

категорий. Сомнение и неудовлетворенность. Раздражение и негодование. Страх и трепет.

Уныние и страдание, восторг и радость. Соизмеримость и подозрительность. Смирение и

самоуничижение. Вместимость и всеядность. Свободное самоопределение и иерархическое

служение. Дерзание и терпение. Подвижность и равновесие. Мужество и сострадание.

Тема 22. ТЕМА 22. ИСТИНА В ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Истина как соответствие знания предмету, предмета своему пониманию. Адекватность и

истинность как характеристики знания. Проблема истины в истории философии. Истина как

цель познания, субъективный образ объективного мира. Аспекты категории "истина".

Онтологический аспект. Логико-семантический аспект. Ценностно-экзистенциальный аспект.

Гносеологическое понимание истины и ее концепции в истории философии. Классическая

(корреспондентская) концепция истины, ее основные положения и их ограниченность.

Априористская концепция (И.Кант). Когерентная теория истины. Прагматистская концепция.

Конвенционалистская концепция. Экзистенциалистские концепции (Н.А.Бердяев,

С.Н.Булгаков, П.А.Флоренский, С.Кьеркегор, К.Ясперс, М.Хайдеггер). Истина и формы ее

инобытия. Истина и мнение. Истина и ложь, истина и заблуждение. Природа заблуждений в

научном познании и их виды. Достоверное и вероятное знание. Социальная природа

заблуждений, их объективные и субъективные источники. Специфика заблуждений в

социальном познании. Проблема соотношения истины и заблуждения в философских

концепциях. Пути и способы преодоления заблуждений. Истина как результат познания и

основа для последующего углубления знаний. Объективность истины и принцип активности

субъекта в познании. Соотношение истины и формальной правильности. Процессуальность

истины. Исторический, логический, экзистенциальный планы. Диалектика абсолютного и

относительного, субъективного и объективного в истине. Догматизм и релятивизм.

Конкретность истины. Восхождение от абстрактного к конкретному. Практика - основа

объективности познания. Парадоксальность научных истин. Истина как системное знание.

Проблема истины в социальном познании. Истина, оценка, ценности и их влияние на

познавательный процесс. Истина и убеждение. Проблема критерия истины и его понимание в

различных философских концепциях. Диалектико-материалистическое понимание практики

как решающего критерия истины. Абсолютность и относительность практики в единстве всех

ее форм и в развитии как критерия истины. Специфика практики как критерия истины

социального знания. Эмпирические критерии истины. Логические критерии истины:

непротиворечивость, критерий независимости аксиом, критерий полноты теории.

Специфицированные теоретические критерии (критерий внутренней и внешней когерентности

знания, принцип простоты теории). Красота как критерий истины. Проблема универсальных

критериев истины: синтетичность, этичность, экологичность, открытость, личностность.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Истина как гносеологическая проблема. Проблема истины и заблуждения в истории

философии. Концепции истины. 1.Истина как процесс. Конкретность истины. Адекватность и

объективность как характеристики знания. Субъективное и объективное в истине.

Диалектика абсолютного и относительного аспектов истины. 2.Заблуждение как

противоположность истины и его формы. Объективные и субъективные причины

заблуждений. Социальная природа заблуждений. Диалектика истины и заблуждения.

3.Проблема критерия истины в истории познания. Практика как критерий истины.

Внеэмпирические критерии истины.

Тема 23. ТЕМА 23. НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ И ЕГО ФОРМЫ. РОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Научное познание как форма деятельности, его объективность и предметность. Особенности

научного познания. Критерии научности. Понятия научного метода и методологии.

Исторический характер науки и научного познания. Проблема периодизации истории науки и

ее внутренние закономерности развития. Классификация науки и ее критерии. Естественные

и социогуманитарные науки: сходство и различие. Специфика познания социальных явлений.

Наука и общество. Сциентизм и антисциентизм. Усиление взаимодействия науки, техники и

производства как характерная черта современного общественного развития. Этос науки.

Традиции и новации в развитии науки. Научные революции. Эмпирический и теоретический

уровни научного познания, их различение по предмету и формам знания. Зависимость

эмпирического познания от концептуальных предпосылок. "Теоретическая нагруженность"

опыта, фактов. Проблема как исходный пункт научного исследования. Преждевременные и

мнимые проблемы, причины их возникновения. Научные и практические проблемы. Формы

знания на эмпирическом и теоретическом уровнях: научный факт, эмпирический закон,

гипотеза, идея, принцип, знаковая модель, теория. Сущность, структура и функции теории.

Закон как ключевой ее элемент. Специфика социальной теории, внутренние и внешние

источники ее развития, проблема смены теорий в истории науки. Основные виды (типы)

научных теорий. Критерии выбора теорий. Роль философских принципов в построении и

развитии теорий. Границы применимости научной теории и проблема их определения.

Опредмечивание научного знания. Практическая реализация теории и ее условия.

Взаимодействие теории и практики. Особенности функционирования знания в современном

постинформационном обществе. Многообразие форм использования компьютерной техники в

науке и образовании нашего времени. Компьютеризация и новые методы хранения и поиска

научной информации.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Структура, уровни, формы научного познания. 1. Эмпирический и теоретический уровни

знания. Категории ?эмпирическое? - ?теоретическое? и ?чувственное? - ?рациональное?.

2.Общелогические методы познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация,

обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование. 3.Научные методы эмпирического

исследования: наблюдение и эксперимент. Их специфика в различных науках. 4.Научные

методы теоретического исследования: аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный

метод, метод математической гипотезы, метод формализации, метод восхождения от

абстрактного к конкретному.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. ТЕМА 1.

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ

КУРСА. ОСНОВНЫЕ

ПОНЯТИЯ

ОНТОЛОГИИ.

3 1-3

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. ТЕМА 2.

ФОРМИРОВАНИЕ

ОНТОЛОГИИ

3 4-6

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

3.

Тема 3. ТЕМА 3.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ

ПРОБЛЕМАТИКА У

ПЛАТОНА.

3 7-9

подготовка к

реферату

5 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. ТЕМА 4.

МЕТАФИЗИКА И

ОНТОЛОГИЯ

АРИСТОТЕЛЯ.

3 10-12

подготовка к

реферату

1 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. ТЕМА 5.

УЧЕНИЕ О БЫТИИ В

НЕОПЛАТОНИЗМЕ.

3 13-15

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. ТЕМА 6.

ОСОБЕННОСТИ

СРЕДНЕВЕКОВОЙ

ОНТОЛОГИИ.

3 16-18

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. ТЕМА 7.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ

ПРОБЛЕМАТИКА В

ФИЛОСОФИИ XVII-

XIX ВВ.

4 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

8.

Тема 8. ТЕМА 8.

ОНТОЛОГИЯ

ИРРАЦИОНАЛИЗМА

XIX ВЕКА

4 3-5

подготовка у

устному опросу

8 устный опрос

9.

Тема 9. ТЕМА 9.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ

ИСКАНИЯ В

РУССКОЙ

ФИЛОСОФИИ КОНЦА

XIX- НАЧАЛА XX ВВ.

4 6-8

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

10.

Тема 10. ТЕМА 10.

ОНТОЛОГИЯ

СОЗНАНИЯ В

ФЕНОМЕНОЛОГИИ

4 9-10

подготовка к

реферату

5 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

11.

Тема 11. ТЕМА 11.

ОНТОЛОГИЯ В

АНАЛИТИЧЕСКОЙ

ФИЛОСОФИИ И

ПОСТПОЗИТИВИЗМЕ.

4 11-13

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

12.

Тема 12. ТЕМА 12.

"ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

ОНТОЛОГИЯ"

М.ХАЙДЕГГЕРА.

4 14-15

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

13.

Тема 13. ТЕМА 13.

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ

КРИТИЧЕСКАЯ

ОНТОЛОГИЯ.

4 16-18

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

14.

Тема 14. ТЕМА 14.

ГНОСЕОЛОГИЯ КАК

РАЗДЕЛ

ФИЛОСОФИИ.

ПРЕДМЕТ И

ОСНОВНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ

ПОЗНАНИЯ.

5 1-3

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

15.

Тема 15. ТЕМА 15.

ОСНОВНЫЕ

ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

СТРАТЕГИИ.

5 4-7

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

16.

Тема 16. ТЕТЕМА 16.

СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ

ПОЗНАНИЯ.

СУЩНОСТЬ ЗНАНИЯ

И ЕГО

АТРИБУТИВНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ.

5 8-11

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

17.

Тема 17. ТЕМА 17.

ЯЗЫК И ПОЗНАНИЕ.

5 12-15

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

18.

Тема 18. ТЕМА 18.

СОЗНАНИЕ КАК

ОБЪЕКТ

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ.

СТРУКТУРА

СОЗНАНИЯ.

5 16-18

подготовка к

контрольной

точке

7

контрольная

точка

19.

Тема 19. ТЕМА 19.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ

СТАТУС ЯВЛЕНИЙ

СОЗНАНИЯ.

ПРОБЛЕМА

ИДЕАЛЬНОГО.

6 1-4

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

20.

Тема 20. ТЕМА 20.

ЧУВСТВЕННОЕ И

РАЦИОНАЛЬНОЕ В

ПОЗНАНИИ. ВИДЫ

РАЦИОНАЛЬНОГО

ПОЗНАНИЯ.

6 5-7

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

21.

Тема 21. ТЕМА 21.

ВНЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ

ВИДЫ ОПЫТА.

6 8-11

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

22.

Тема 22. ТЕМА 22.

ИСТИНА В ТЕОРИИ

ПОЗНАНИЯ

6 12-15

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

23.

Тема 23. ТЕМА 23.

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ

И ЕГО ФОРМЫ. РОСТ

И ОРГАНИЗАЦИЯ

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ.

6 16-18

подготовка к

контрольной

точке

15

контрольная

точка

  Итого       198  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

а) лекции

б) семинары

в) устный опрос и обсуждение материала по теме

г) выступления студентов с рефератами с последующим обсуждением

д) анализ текстов

е) обсуждение в виде дискуссии

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОНТОЛОГИИ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Онтология и метафизика Место онтологии в системе философского знания Возникновение

понятия онтологии

Тема 2. ТЕМА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ 

устный опрос , примерные вопросы:

Возникновение онтологии Логическое и онтологическое у Парменида Знание и мнение

Гераклит о едином и изменчивости

Тема 3. ТЕМА 3. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА У ПЛАТОНА. 

реферат , примерные темы:

Дуализм Платона Соотношение понятий идея и эйдос Онтология души

устный опрос , примерные вопросы:

Платон об "ином" Идея неподвижности у Платона Платон о круговороте форм организации

полиса

Тема 4. ТЕМА 4. МЕТАФИЗИКА И ОНТОЛОГИЯ АРИСТОТЕЛЯ. 

реферат , примерные темы:

Понятия первой и второй сущностей Что такое категории в представлении Аристотеля

Аристотель о мысялящем себя Уме

устный опрос , примерные вопросы:

Понятия материи и формы Понятие энергии Целевая причина Аристотеля и ее место в системе

причин

Тема 5. ТЕМА 5. УЧЕНИЕ О БЫТИИ В НЕОПЛАТОНИЗМЕ. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Понятие пантеизма Понятие эманации Причины эманации Понятие экстаза

Тема 6. ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ОНТОЛОГИИ. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Понятие трансцендентного Онтологическая природа Абсолюта в средневековой философии

устный опрос , примерные вопросы:

Шестоднев Проблема онтологии зла Волюнтаризм Иоанна Златоуста Теология как частная

метафизика

Тема 7. ТЕМА 7. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ФИЛОСОФИИ XVII- XIX ВВ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Появление "метафизики субъекта" Субстанция, атрибуты, модусы у Спинозы

Плюралистическая онтология Эмпирические трактовки бытия

Тема 8. ТЕМА 8. ОНТОЛОГИЯ ИРРАЦИОНАЛИЗМА XIX ВЕКА 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие бытия-воли у Шопенгауэра Единство онтологии и религиозной антропологии у

Кьеркегора Сверхчеловек Ницше и воля к власти

Тема 9. ТЕМА 9. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ КОНЦА XIX-

НАЧАЛА XX ВВ. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Метафизика и онтология в ракурсе учения о человеке Платонизм Флоренского Онтологическая

природа Софии

устный опрос , примерные вопросы:

Учение славянофилов о соборности Западники об общем и особенном Органицизм Страхова

Соотношение бытия и свободы у Бердяева Мистицизм в русской религиозной философии

Тема 10. ТЕМА 10. ОНТОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ В ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

реферат , примерные темы:

Антипсихологизм Гуссерля Понятие феномена Учение о жизненном мире

устный опрос , примерные вопросы:

Генезис феноменологии Понятия ?ноэма? и ?ноэзис? Что означает лозунг "назад к предметам"

Тема 11. ТЕМА 11. ОНТОЛОГИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И

ПОСТПОЗИТИВИЗМЕ. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Онтология языка в аналитической философии Поворот к метафизике в аналитической

философии Онтология сознания

Тема 12. ТЕМА 12. "ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ" М.ХАЙДЕГГЕРА. 

устный опрос , примерные вопросы:

Онтологическое и онтическое Понятие бытия-здесь Тема страха и смерти Герменевтика

Хайдеггера

Тема 13. ТЕМА 13. ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Философия классическая и неклассическая Почему постмодернизм отказывается от идеи

начала? Онтологическая природа декострукции

Тема 14. ТЕМА 14. ГНОСЕОЛОГИЯ КАК РАЗДЕЛ ФИЛОСОФИИ. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема - Общая характеристика гносеологии как раздела систематической философии.

Тема 15. ТЕМА 15. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ. 

письменная работа , примерные вопросы:

Тема - Пессимистические и конструктивистские познавательные доктрины.

устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Онтология и теория познания"; 030100.62 Философия; профессор, д.н. (профессор) Николаева Е.М. 

 Регистрационный номер 94152014

Страница 21 из 38.

Тема - Виды теоретико-познавательных стратегий.

Тема 16. ТЕТЕМА 16. СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ. СУЩНОСТЬ ЗНАНИЯ И ЕГО

АТРИБУТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема - Специфика познавательного отношения. Категории "субъект" и "объект".

Тема 17. ТЕМА 17. ЯЗЫК И ПОЗНАНИЕ. 

письменная работа , примерные вопросы:

Тема - Конструктивная и проективная сущность языка.

устный опрос , примерные вопросы:

Тема - Предмет. Образ. Знак. Значение.

Тема 18. ТЕМА 18. СОЗНАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Тестирование. 1. Познание в современной философии преимуществен?но рассматривается

как: а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; б) значимая

информация в аспек б) Р.Декарт; в) И.Кант. 3. В философии ?агностицизм? понимается как: а)

рассмотрение процесса познания;те деятельности; в) объективная реальность, данная в

сознании действую?щего человека; г) обусловленный практикой процесс приобретения и

раз?вития знаний. 2. В работах какого философа впервые из общей теории познания

выделяется теория естественнонаучного знания (эпистемология): а) Ф.Бэкон; б) рассмотрение

объектов познания; в) полное или частичное отрицание принципиальной воз?можности

познания; г) сомнение в возможности познания объективного мира в его истинном значении. 4.

К какой из сфер априорного знания следует отнести следующее определение И.Канта: ?Это

то, посредством чего предметы нами мыслятся?: а) чувственность; б) рассудок; в) разум. 5. В

современной гносеологии объект познания: а) существует ?сам по себе?; б) противостоит

субъекту познания; в) в своем определении зависит от концептуальной систе?мы познающего;

г) является частью самопознающего субъекта. 6. Кто из представителей английской

философии утверждал невозможность априорного и апостериорного выведения

причинно-следственных связей: а) Дж.Локк; б) Дж.Беркли; в) Д.Юм. 7. Определенный этап

познавательного процесса, на котором информация об объекте, полученная в ощущениях и

восприятиях, сохраняясь в сознании, воспроизводится позже без прямого воздействия

объекта на субъект ? это: а) чувственное отражение; б) познавательный контакт с объектом

познания; в) представление; г) объяснение. 8. Философская концепция, согласно которой

научные теории и понятия являются не отражением объективного мира, а продуктом

соглашения между учеными: а) конвенционализм; б) скептицизм; в) агностицизм. 9. Вид

познания, вплетенный в ткань жизнедеятельно?сти субъекта, но не обладающий

доказательной силой, назы?вается: а) абстрактным; б) теоретическим; в) обыденным; г)

научным. 10. Кто из философов является основоположником неорационализма: а) К.Поппер; б)

П.Фейерабенд; в) Г.Башлар. 11. Поскольку истина не зависит от познающего субъ?екта, она: а)

абстрактна; б) объективна; в) субъективна г) абсолютна. 12. Что является основным

источником сознания согласно объективно-идеалистическому подходу: а) пища, влияющая

через химизм крови на работу мозга; б) духовный фактор; в) внешний предметный мир. г)

социальная среда. 13. Понятие, противоположное по смыслу ?истине? в гносеологии: а) ложь;

б) заблуждение; в) дезинформация; г) предрассудок. 14. Кому из представителей немецкой

классической философии может принадлежать следующее утверждение: ?Отбрасывайте

постепенно от вашего эмпирического понятия тела все, что есть в нем эмпирического: цвет,

твердость или мягкость, вес, непроницаемость; тогда все же останется пространство, которое

тело (теперь уже совершенно исчезнувшее) занимало, и которое вы не можете отбросить?: а)

И.Фихте; б) Г.Шеллинг; в) Г.Гегель; г) И.Кант.

Тема 19. ТЕМА 19. ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЯВЛЕНИЙ СОЗНАНИЯ. ПРОБЛЕМА

ИДЕАЛЬНОГО. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема - Направления современных исследований феномена сознания.

Тема 20. ТЕМА 20. ЧУВСТВЕННОЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ В ПОЗНАНИИ. ВИДЫ

РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ. 
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письменная работа , примерные вопросы:

Тема - Кризис рациональности в современном обществе.

устный опрос , примерные вопросы:

Тема - формы и методы чувственного и рационального познания.

Тема 21. ТЕМА 21. ВНЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОПЫТА. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема - Религиозное знание. Экзистенциально-жизнеустроительное знание.

Тема 22. ТЕМА 22. ИСТИНА В ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема - Истина как гносеологическая проблема. Концепции истины.

Тема 23. ТЕМА 23. НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ И ЕГО ФОРМЫ. РОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Тестирование (примеры заданий) 1. Субъект познания в современной гносеологии ? это: а)

наделенный сознанием человек; б) реальный ученый или философ; в) технические средства

(компьютер, научное оборудование и т.д.); г) коллектив единомышленников. 2. Какие секторы

сознания образуют внешне-познавательную составляющую: а) телесно-перцептивный и

логико-понятийный; б) эмоциональный и ценностно-смысловой. 3. Современные

гносеологические исследования пред?полагают: а) эмпиризм; б) рационализм; в) интуитивизм;

г) теоретико-методологический плюрализм. 4. Какой концепции свойственно понимание истины

как соответствия человеческих знаний реальному положению дел, объективной

действительности: а) классической (корреспондентской); б) априористской; в) прагматистской.

5. Формой практики не является: а) преобразование природы с помощью орудий труда; б)

преобразование общественного бытия через изменение существующих социальных отношений;

в) воздействие предметов и явлений мира на органы чувств человека; г) научный эксперимент.

6. Кто из античных философов наиболее последовательно проводит противополагание истины

мнению (doxa): а) Аристотель; б) Платон; в) Сократ. 7. Практика по своим функциям в процессе

познания не является: а) основой познания и его движущей силой б) целью познания; в)

критерием истины; г) успешной заменой теоретических исследований и науч?ного творчества.

8. Заблуждения, вызванные некритичной верой в авторитеты, Ф.Бэкон называет: а) идолы

рода; б) идолы пещеры; в) идолы рынка; г) идолы театра. 9. К основным формам живого

созерцания и теории познания как отражения не относятся: а) представление; б) восприятие;

в) идея; г) ощущение. 10. Согласно теории Дж. Беркли вещам присущи: а) первичные качества;

б) вторичные качества; в) первичные и вторичные качества. 11. Абсолютизация роли и

значения чувственных дан?ных в философии связана с направлением: а) рационализма; б)

реализма; в) скептицизма; г) сенсуализма. 12. Форма мышления, отражающая предельно

общие закономерные связи, стороны, признаки явлений, закрепляе?мые в определениях

(словах): а) понятие; б) категория; в) дефиниция; г) термин. 13. ?Картезианское сомнение?

Декарта ? это процедура, направленная на: а) отыскание первоначала метафизики, а,

следовательно, и всех наук; б) создание достоверной философии; в) управление разумом в

познании истины. 14. Предложение ?Волга впадает в Каспийское море? в философии может

быть рассмотрено как форма мышления, а именно, как: а) понятие; б) категория; в) суждение;

г) умозаключение.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Занятие 1-2: Предмет онтологии. Проблемы русского понятийно-терминологического

аппара-та онтологии

Литература
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Ильин В.В. Философия: учебник для вузов: [в 2 т.]. Т. 1: Метафилософия. Онтология.

Гносео-логия. Эпистемология. Ростов-на-Дону, 2006.

Возможные миры. Семантика, онтология, метафизика. М., 2001.

Владимиров Ю.С. Метафизика. М., 2009.

Основы онтологии. Учебное пособие. СПб., 1997.

Романенко Ю.М. Бытие и естество: Онтология и метафизика как типы философского знания.

СПб., 2003.

Современная западная философия. Словарь. М., 1998.

Философская энциклопедия. В 5 т. М., 1960-1970.

Философский энциклопедический словарь. М., 1989.

Занятие 3: Парменид. "О природе вещей"

Литература

Фрагменты греческих философов VI-V вв. Парменид // Фрагменты ранних греческих

филосо-фов. Часть 1. М., 1989.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986

Доброхотов А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.

Греческая философия /Под ред. М.Канто-Спербер. В 2 т. М., 2006-2008.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Занятие 4: Фрагменты Гераклита

Литература

Фрагменты греческих философов VI-V вв. Гераклит // Фрагменты ранних греческих

филосо-фов. Часть 1. М., 1989.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986.

Греческая философия /Под ред. М.Канто-Спербер. В 2 т. М., 2006-2008.

Доброхотов А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.

Мамардашвили М. Лекции по античной философии. М., 1997.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Занятие 5: Онтологическое измерение нравственности у Сократа

Литература

Платон. Апология Сократа //Платон. Соч.: т.1. М., 1968.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986

Адо П. Философия как способ жить. СПб.; М., 2005.

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

Греческая философия /Под ред. М.Канто-Спербер. В 2 т. М., 2006-2008.

Доброхотов А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.

Лосев А.Ф. Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М., 1993.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Соловьев В. Жизненная драма Платона // Соловьев В. Соч. в 2 т. Т.2. М., 1988.

Занятие 6: Платон. "Парменид"

Литература

Платон. Парменид // Платон. Соч.: Т. 2. М., 1970.

Аристотель. Метафизика / Пер. с греч. А.В. Кубицкого. М.,. 2008.

Аристотель. Метафизика / Пер. с греч. П.Д. Первова и В.В. Розанова. М., 2006.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986.

Адо П. Что такое античная философия? М., 1999.
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Греческая философия /Под ред. М.Канто-Спербер. В 2 т. М., 2006-2008.

Доброхотов А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.

Лосев А.Ф. Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М., 1993.

Мамардашвили М. Лекции по античной философии. М., 1997.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Соловьев В. Жизненная драма Платона // Соловьев В. Соч. в 2 т. Т.2. М., 1988.

Занятие 7: Платон. "Тимей"

Литература

Платон. Тимей //Платон. Соч.: Т. 3 (1). М., 1971.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986.

Греческая философия /Под ред. М.Канто-Спербер. В 2 т. М., 2006-2008.

Доброхотов А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.

Лосев А.Ф. Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М., 1993.

Мамардашвили М. Лекции по античной философии. М., 1997.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Соловьев В. Жизненная драма Платона // Соловьев В. Соч. в 2 т. Т.2. М., 1988.

Занятие 8: Аристотель. "Метафизика"

Литература

Аристотель. Метафизика / Пер. с греч. А.В. Кубицкого. М.,. 2008.

Аристотель. Метафизика / Пер. с греч. П.Д. Первова и В.В. Розанова. М., 2006.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986.

Адо П. Что такое античная философия? М., 1999.

Греческая философия /Под ред. М.Канто-Спербер. В 2 т. М., 2006-2008.

Доброхотов А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.

Лосев А.Ф. Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М., 1993.

Мамардашвили М. Лекции по античной философии. М., 1997.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Занятие 9: Аристотель. "Категории"

Литература

Аристотель. Категории //Соч.: Т.2. М., 1978.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986.

Греческая философия /Под ред. М.Канто-Спербер. В 2 т. М., 2006-2008.

Доброхотов А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.

Лосев А.Ф. Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М., 1993.

Мамардашвили М. Лекции по античной философии. М., 1997.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Занятие 10: Плотин: пантеистическая онтология Единого.

Литература

Плотин. Эннеады. СПб., 1995

Плотин. О благе или едином // Логос. Философско-литературный журнал. 1992, �3.

Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М., 1991

Адо П. Что такое античная философия? М., 1999.

Греческая философия /Под ред. М.Канто-Спербер. В 2 т. М., 2006-2008.
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Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Семане Т.А. К вопросу о диалектике ума и души в плотиновской онтологии //

Историко-философский ежегодник-89. М., 1989. С. 55-67.

Занятие 11: Ориген. "О началах".

Литература

Ориген. О началах. СПб., 2000.

Ориген. О началах. Против Цельса. М., 2010.

Мейендорф И. Византийское богословие. Минск, 2007.

Шпидлик Ф. Духовная традиция восточного христианства: Систематическое изложение. М.,

2000.

Занятие 12: "Шестодневы" Василия Великого и Иоанна экзарха Болгарского.

Литература

Василий Великий. Беседы на Шестоднев //Святитель Василий Великий. Творения в двух

то-мах. Т.1. М., 2008.

Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001.

Мейендорф И. Византийское богословие. Минск, 2007.

Лосский В.Н. Боговидение. М., 2006.

Занятие 13: "Слова 27-31 (о богословии 1-5)" Григория Богослова, "О божественных именах"

Дионисия Ареопагита.

Литература

Григорий Богослов. Слова //Святитель Григорий Богослов. Творения в двух томах. Т.1. М.,

2007.

Дионисий Ареопагит. О божественных именах //Дионисий Ареопагит. Сочинения. Максим

Исповедник. Толкования. СПб., 2002.

Древнерусские Ареопагитики. М., 2002.

Иларион (Алфеев). Жизнь и учение святителя Григория Богослова. М., 2009.

Мейендорф И. Византийское богословие. Минск, 2007.

Занятие 14: "Христианский волюнтаризм" Иоанна Златоуста и "христианский фатализм"

Ав-густина

Литература

Блаженный Августин. Антипелагианские сочинения позднего периода. М., 2008.

Иоанн Златоуст. Слово о том, что кто сам себе не вредит, тому никто вредить не может

//Святитель Иоанн Златоуст. Полное собрание творений. Т. III, кн.2. М., 2006.

Иоанн Златоуст. Беседы на Книгу Бытия //Святитель Иоанн Златоуст. Полное собрание

творе-ний. Т.IV, кн.1-2. М., 2006-2007.

Жильсон Э. Философия в средние века. М., 2010.

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1979.

Мейендорф И. Византийское богословие. Минск, 2007.

Уивер Р.Х. Божественная благодать и человеческое действие: Исследование

полупелагианских споров. М., 2006.

Занятие 15: Отношения души и Абсолюта в философии Августина.

Литература

Блаженный Августин. Исповедь. М., 1992.

Блаженный Августин. О граде Божием. В 4 т. М., 1994.

Жильсон Э. Разум и Откровение в Средние века // Богословие в культуре средневековья.

Киев, 1992.

Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. М., 2004.

Жильсон Э. Философия в средние века. М., 2010.
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Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1979.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Занятие 16: Учение Максима Исповедника о "разделениях и соединениях", "обновлении

ес-теств", "логосах" и "тропосах" существования.

Литература

Творения преп. Максима Исповедника. Кн.1-2. М., 1993-1994.

Преподобный Максим Исповедник. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия

(Амбигвы). М., 2006.

Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М., 2003.

Мейендорф И. Византийское богословие. Минск, 2007.

Орлов И.А. Труды св. Максима Исповедника по раскрытию догматического учения о двух

во-лях во Христе. Историко-догматическое исследование. Краснодар, 2010.

Петров В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII в. М.,

2007.

Занятие 17: Учение Фомы Аквинского о Боге, бытии, сущности и существовании

Литература

Фома Аквинский. Сумма теологии. Т.1-3. М., 2006-2008.

Фома Аквинский. О единстве разума против аверроистов; О вечности мира; О сущем и

сущ-ности //Фома Аквинский. Сочинения. М., 2002.

Доброхотов А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.

Жильсон Э. Разум и Откровение в Средние века // Богословие в культуре средневековья.

Киев, 1992.

Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. М., 2004.

Жильсон Э. Философия в средние века. М., 2010.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997

Честертон Г.К. Святой Фома Аквинский //Честертон Г.К. Вечный человек. М., 1991.

Занятие 18: Возникновение "метафизики субъекта"

Литература

Декарт Р. Рассуждение о методе; Первоначала философии // Декарт Р. Соч.: Т.1. М., 1989.

Асмус В.Ф. Декарт. М., 2006.

Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. М., 2004.

Занятие 19: Рационалистический пантеизм Б. Спинозы.

Литература

Спиноза Б. Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье // Спиноза Б. Избранные

произве-дения в двух томах. Т. 1. М., 1957.

Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Избранные произведения в двух

томах. Т. 2. М., 1957.

Беляев В.А. Лейбниц и Спиноза. СПб., 2007.

Доброхотов А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.

Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. М., 2004.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Фишер К. История новой философии. Бенедикт Спиноза. М., 2005.

Занятие 20: Плюралистическая онтология Г.В.Лейбница.

Литература

Лейбниц Г.В. Монадология // Лейбниц Г.В. Соч. в 4 т. Т.1. М., 1982.

Беляев В.А. Лейбниц и Спиноза. СПб., 2007.
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Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. М., 2004.

Ортега-и-Гассет Х. Идея начала у Лейбница и эволюция дедуктивной теории //

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Занятие 21: Онтология агностицизма: И. Кант

Литература

Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 8 т. Т. 3. М., 1994.

Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука //

Кант И. Соч. в 8 т. Т.4. М., 1994.

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. М., 2005.

Доброхотов А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.

Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. М., 2004.

Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. СПб., 1997

Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. Историко-философские очерки

и портреты. М., 1991.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Занятие 22: Г.Гегель: феноменология духа

Литература

Г.Гегель. Энциклопедия философских наук. В 3 т. М., 1975-1977.

Г.Гегель. Феноменология духа. СПб., 2006.

Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. М., 2004.

Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. СПб., 1994.

Чижевский Д.И. Гегель в России. СПб., 2007.

Занятие 23: Онтология жизни Ф.Ницше.

Литература

Ницше Ф. Сочинения в 2 т. М., 1990.

Делез Ж. Ницше. СПб., 2001.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Хайдеггер М. Слова Ницше "Бог мертв" // Вопросы философии, 1990, �7

Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.

Занятие 24: Софиология

Литература

Булгаков С. Агнец Божий. М., 2000.

Булгаков С. Утешитель. М., 2003.

Булгаков С. Невеста Агнца. М., 2006.

Булгаков С. Тихие думы. Этика, культура, софиология. СПб., 2008.

Соловьев В. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974.

Соловьев В. Чтения о Богочеловечестве. М., 2010.

Флоренский П. Столп и утверждение истины. М., 2005.

Лосский В.Н. Боговидение. М., 2006.

Кравченко В. Владимир Соловьев и София. М., 2006.

Серафим (Соболев). Новое учение о Софии Премудрости Божией. Краснодар, 2006.

Занятие 25: Метафизика и онтология в ракурсе учения о человеке: В.Несмелов.

Литература
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Несмелов В.И. Наука о человеке. СПб., 2001.

Несмелов В.И. Догматическая система святого Григория Нисского. СПб., 2001.

Гаврюшин Н.К. Этюды о разумной вере. Минск, 2010.

Гаврюшин Н.К. Русское богословие: Очерки и портреты. Н.Новгород, 2005.

Коржова Е.Ю. Творческий лик русских мыслителей. СПб., 2009.

Занятие 26: Имяславие: онтология имени

Литература

Булгаков С. Философия Имени. СПб., 1999.

Лосев А.Ф. Философия имени //Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.

Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994.

Лосев А.Ф. Вещь и имя. Самое Само. СПб., 2008.

Флоренский П. Имена. М., 2003.

Флоренский П. Столп и утверждение истины. М., 2005.

Иларион (Алфеев). Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику

имяслав-ских споров. СПб., 2007.

Лескин Д., прот. Метафизика слова и имени в русской религиозно-философской мысли. СПб.,

2008.

Занятие 27: Соотнесение бытия и свободы у Н.Бердяева

Литература

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.

Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого. М., 2003.

Бердяев Н.А. Дух и реальность. М., 2003.

Бердяев Н.А. Самопознание. М., 2004.

Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 2006.

Бердяев Н.А. Духовный кризис интеллигенции. М., 2009.

Занятие 28: Гуссерль. "Картезианские размышления"

Литература

Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998.

Бабушкин В.У. Феноменологическая философия науки: Критический анализ. М., 1985.

Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2001.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1-4. СПб.,

1994-1997.

Современная западная философия. Словарь. М., 1998.

Херрманн Ф.-В фон. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Томск, 1997.

Занятие 29-30: Онтология языка и "объективного знания"

Литература

Айер А.Дж. Язык, истина и логика. М., 2010.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 2008.

Поппер К. Объективное знание. М., 2002.

Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. М., 1993.

Бохеньский Ю. Современная европейская философия. М., 2000.

Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2001.

Современная западная философия. Словарь. М., 1998.

Занятие 31-32: Хайдеггер. "Бытие и время"

Литература

Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.

Хайдеггер М. Что это такое - философия? // Вопросы философии - 1993. - �8.

Бохеньский Ю. Современная европейская философия. М., 2000.
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Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2001.

Современная западная философия. Словарь. М., 1998.

Херрманн Ф.-В фон. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Томск, 1997.

Занятие 33: Постмодернистская критическая онтология

Литература

Делез Ж. Логика смысла. Екатеринбург, 1998.

Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М., СПб., 1998

Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000.

Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000.

Деррида Ж. Позиции. М., 2007.

Гурко Е. Тексты деконструкции. Деррида. Difference. Томск, 1999.

Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2001.

Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

Современная западная философия. Словарь. М., 1998.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (1-20), ЭКЗАМЕНУ(1-42).

1. Специфика философского подхода к анализу познавательной деятельности. Агностицизм и

скептицизм.

2. Предмет и метод гносеологии, ее основные проблемы.

3. Классическая и неклассическая теории познания.

4. Понятие знания. Многообразие форм знания. Классификация знания.

5. Обыденное и научное знание.

6. Личностное знание.

7. Характеристика мифологического, магического, а лхимического, астрологического,

анормального и т.д. знания (двух видов - по выбору студента).

8. Мнение, сомнение, вера, знание.

9. Динамика знания, его изменение, развитие. Кумулятивизм и антикумулятивизм.

10. Практика, ее основные формы и функции в процессе познания.

11. Социальная природа познания.

12. Понятия объекта и субъекта познания. Эпистемология без познающего субъекта (К.

Поппер). Современные трактовки проблемы субъекта познания.

13. Основные характеристики гносеологического образа.

14. Предмет, образ, знак. Их взаимосвязь. Генезис знаковой деятельности.

15. Знак и значение. Коммуникативная и познавательная функции знаков. Классификация

знаков.

16. Основные теории значения. Прагматическая концепция значения.

17. Характеристика сенсуализма, рационализма, эмпиризма.

18. Чувственное познание: его основные особенности и формы.

19. Рациональное познание (абстрактное мышление): его основные особенности и формы.

Рассудок и разум.

20. Соотношение рационального и внерационального в познании и деятельности.

21. Понятие творчества, его основные формы и стимулы.

22. Диалектика творческого процесса, его структура и основные этапы.

23. Понимание в структуре познания, его особенности и предмет.

24. Понимание и объяснение, их соотношение.

25. Проблема истины в истории философии.

26. Объективность истины и принципы активности субъекта в познании. Диалектика

абсолютного и относительного в истине. Догматизм и релятивизм. Конкретность истины.

27. Природа заблуждений в познании и их виды.
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28. Пути и способы преодоления заблуждений.

29. Проблема критерия истины и его понимание в разных философских концепциях.

30. Практика как решающий критерий истины. Ее абсолютность и относительность в этой

функции. Гносеологический статус внеэмпирических критериев истины.

31. Диалектика истины и заблуждения.

32. Понятие науки. Наука и общество. Сциентизм и антисциентизм.

33. Особенности научного познания. Критерии научности.

34. Понятия научного метода и методологии.

35. Эмпирический и теоретический уровни познания, их взаимосвязь.

36. Формы знания на эмпирическом уровне.

37. Формы знания на теоретическом уровне

38. Проблема как начало научного исследования.

39. Сущность, структура и функции теории.

40. Гипотеза как форма теоретического познания.

41. Взаимодействие теории и практики.

42. Особенности функционирования знания в современном постинформационном обществе.
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4. Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987.

5. Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998.
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М., 1994.
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9.

59. Швырев В.С. Рациональность в современной культуре // Общественные науки и

современность. 1997, � 1.

60. Щавелев С.П. Практическое познание. Воронеж, 1994.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Архив журнала ``Логос`` - http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info

Ин-т философии РАН - http://iph.ras.ru

Философия и атеизм - http://books.atheism.ru
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Философский портал-библиотека - http://www.philosophy.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Онтология и теория познания" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

- проектор с экраном;
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- принтер и компьютер.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030100.62 "Философия" и профилю подготовки Социально-аксиологический

профиль .
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