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1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии, включает:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

- описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций и (или) для итогового 

контроля сформированности компетенции (ий). 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Рабочая программа дисциплины  определяет перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Основы философии», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Код 

Наименование компетенции  

(планируемые результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине,  

характеризующие этапы  

формирования компетенции 

 Общие компетенции В области знания и понимания 

(А) ОК 01  

 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий 

уметь: 

ОК 02 Использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные 

технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03- Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях;.  

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде;   
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ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения; 

 

В рабочей программе дисциплины ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ определены тематическим планом. 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

При проведении промежуточной аттестации в колледже используются 

традиционные формы аттестации:  

 
Форма промежуточной аттестации Шкала оценивания 

ЗАЧЕТ "зачтено", 

"незачтено" 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ  

(дифференцированный зачет) 

"отлично",  

"хорошо",  

"удовлетворительно", 

 "неудовлетворительно" 

ЭКЗАМЕН "отлично", 

 "хорошо", 

 "удовлетворительно", 

 "неудовлетворительно" 

 

 

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ (ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И (ИЛИ) ДЛЯ ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 

 

4.1. Примерный перечень вопросов к  контрольной работе для 

оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ. ОК 1-ОК 6 
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1. Предмет и функции философии. 

Предмет философии – всеобщие свойства и связи (отношения) 

действительности – природы, общества, человека, отношения объективной 

действительности и субъективного мира, материального и идеального, бытия 

и мышления. Предмет философии следует отличать от философских 

проблем, составляющих содержание философии. Предмет философии 

существует объективно, независимо от философии. Всеобщие свойства и 

связи существовали и тогда, когда никакой философии еще не было. 

Содержание философии – проблемы и их исследование, опирающееся на 

определенные философские принципы, законы и категории, они не 

существуют и не могут существовать независимо от философского учения. 

Философия выступает как: 1) информация о мире в целом и отношении 

человека к миру (мировоззренческие функции); 2) комплекс принципов 

познания как всеобщий метод познавательной деятельности 

(методологические). 

2. Философия как методология. 

Философский метод задает общие принципы исследования и, по 

словам Ф.Бэкона, сравним с факелом, освещающим путь. Однако различные 

философские школы и направления, в соответствии со своей спецификой и 

пониманием предмета философии, формулируют и используют различные 

философские методы. Плюрализму философских концепций соответствует и 

плюрализм методов. Общее, что свойственно им всем – это теоретическое 

мышление, выраженное в философских категориях, принципах и законах. 

3. Функции философии. 

Функции философии — основные направления применения 

фи¬лософии, через которые реализуются ее цели, задачи, назначение. 

Принято выделять следующие функции философии: 

мировоззренческую; методологическую; мыслительно-теоретическую; 

гносеологическую; критическую; аксиологическую; социальную; 

воспитательно-гуманитарную; прогностическую. 

Мировоззренческая функция способствует формированию целостности 

картины мира, представлений об его устройстве, месте человека в нем, 

принципов взаимодействия с окружающим миром. 

Методологическая функция заключается в том, что философия 

вырабатывает основные методы познания окружающей действительности. 
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Мыслительно-теоретическая функция учит концептуально мыслить и 

теоретизировать — предельно обобщать окружающую действительность, 

создавать мыслительно-логические схемы, системы окружающего мира. 

Гносеологическая —имеет целью правильное и достоверное познание 

окружающей действительности.Роль критической функции - подвергать 

сомнению окружающий мир и существующее знание, искать их новые черты, 

качества, вскрывать противоречия. Конечная задача данной функции — 

расширение границ познания, разрушение догм, окостенелости знания, его 

модернизация, увеличение достоверности знания. Аксиологическая функция 

философии заключается в оценке вещей, явлений окружающего мира с точки 

зрения различных ценностей - морально-нравственных, этических, 

социальных, идеологических.Социальная функция — объяснить общество, 

причины его возникновения, эволюцию, современное состояние, его 

структуру, элементы, движущие силы; вскрыть противоречия, указать пути 

их устранения или смягчения, совершенствования общества. Воспитательно-

гуманитарная функции состоит в том, чтобы культивировать 

гуманистические ценности и идеалы, способствовать укреплению мора-ли, 

помочь человеку адаптироваться в окружающем мире и найти смысл жизни. 

4. Философия и наука. 

Существуют три точки зрения: 

философия – это наука, 

философия принципиально отличается от науки, 

философия – это наука особого рода. 

Все они имеют право на существование. 

НАУКА: её цель – объективные знания о реальности, пригодные для 

практического применения; 

критерии научного знания: 

систематизированность, 

непротиворечивость, 

доказательность, 

интерсубъективность, 

опытная проверяемость и воспроизводимость; 

предмет научного познания – то, «что есть» (область 

сверхчувственного, сверхъестественного предметом научного познания не 

является); 

Основные черты науки: 

рационализм, 

практическая значимость, 

объективность знания. 
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Сходство философии и науки: 

стремление к выработке рационального и системного знания; 

ориентация на установление законов и закономерностей исследуемых 

объектов и явлений; 

понятийно-категориальный аппарат; 

в отличии от мифологии, религии и обыденного мировоззрения, 

истины которых не требуют доказательств, научные и философские истины 

логически обосновываются / доказываются. 

Если исходить из критериев научности, то можно сказать, что 

философия не является наукой, т. к. большая часть философских 

утверждений эмпирически не проверяема и не опровергаема. В философии 

никогда не было господствующей парадигмы, т. е. совокупности ценностей, 

технических средств, способов решения исследовательских задач и 

установок, разделяемых всем сообществом. В ней всегда шла борьба 

течений, школ, направлений. Философские аксиомы не предполагают 

эмпирических обоснований. Большинство философских утверждений 

невозможно оценивать как истинные или ложные. 

5. Знание и вера. 

Взаимоотношение знания и веры – традиционная проблема теории 

познания. Понятие веры многозначно. Она может пониматься как 

уверенность (доверие, убежденность) – то, что еще не проверено, не доказано 

в данный момент. Вл. Соловьев понимал под верой«...признание чего-либо 

истинным с такой решительностью, которая превышает силу внешних 

фактических и формально-логических доказательств. Это не значит, что 

истины веры не подлежат никаким доказательствам, а значит только, что 

сила веры зависит от особого самостоятельного психического акта, не 

определяемого всецело эмпирическими и логическими основаниями». 

Проблема соотношения веры и знания может решаться с трех основных 

позиций: абсолютизация знания и полное устранение веры; приоритет веры в 

ущерб знанию; попытка совмещения обоих полюсов. 

В истории философии эти три позиции представлены достаточно 

полно. Средневековый философ Тертуллиан, выступая против разума, 

провозгласил парадоксальный тезис: «Верую, потому что абсурдно», 

Августин Блаженный стремился познать с помощью разума то, что уже 

принято верой за истину. Фома Аквинский говорил о гармонии между верой 

и знанием при приоритете веры. 

Вера – это не только основное понятие религии, но и элемент 

познавательной деятельности. Она обнаруживает себя в непосредственном, 
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не требующим доказательства принятии тех или иных положений, норм, 

истин. 

6. Общие закономерности философии Древнего мира Востока и 

Запада. 

В отличие от философии Запада философия Востока сконцентрировала 

свое внимание на проблеме человека, в то время как философия Запада 

является многопроблемной: она исследует натурфилософские, 

онтологические, гносеологические, методологические, эстетические, 

логические, этические, политические, правовые проблемы. 

Даже в исследовании самой проблемы человека существует различие в 

философских концепциях Запада и Востока. Восточная философия исследует 

проблему человека с точки зрения практики, жизнедеятельности людей, их 

образа жизни. Поэтому в ней содержится много более частных проблем, 

связанных с самосознанием человека, его формами и состояниями, этикетом, 

практическими наставлениями правителям, старшим и младшим по возрасту 

людям, а также людям, занимающим разное социальное положение в 

обществе. Западная философия обращается к человеку чаще не через его 

психическое бытие или этикет, а предлагает ему общие принципы бытия и 

познания. 

7. Философия эпохи Возрождения. 

Философия Возрождения — направление в европейской философии 

XV—XVI веков. Характеризуется неприятием официальной католической 

религиозности и интересом к человеческой личности. Внутри течения 

гуманистов этот интерес выразился в идеях классического гуманизма и 

способствовал утверждению практического критерия истины (опыт+польза), 

который лёг в основу методологии современных естественных наук. 

8. Общая характеристика философской мысли эпохи Возрождения 

Философское мышление этого периода можно охарактеризовать как 

антропоцентрическое. 

В эпоху Возрождения индивид приобретает большую 

самостоятельность, он все чаще представляет не тот или иной союз, а самого 

себя. Отсюда вырастает новое самосознание человека и его новая 

общественная позиция: гордость и самоутверждение, сознание собственной 

силы и таланта становятся отличительными качествами человека. Индивид 

эпохи Возрождения склонен приписывать все свои заслуги самому себе. 

Разносторонность — вот идеал возрожденческого человека. Человек 

становится творцом самого себя. В результате человек уже не нуждается в 

божественной благодати для своего спасения. По мере того, как человек 
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осознает себя в качестве творца собственной жизни и судьбы, он оказывается 

и неограниченным господином над природой. 

В период возрождения огромную значимость приобретает искусство, и 

как результат, возникает культ человека-творца. Творческая деятельность 

приобретает своего рода сакральный (священный) характер. 

С антропоцентризмом связан характерный для Возрождения культ 

красоты. В эпоху Возрождения, как никогда раньше, возросла ценность 

отдельного человека. Выше всего в эту эпоху ставится своеобразие и 

уникальность каждого индивида.. 

9. Общая характеристика развития философской мысли в Новое 

время. 

Филосо́фия Но́вого вре́мени — период развития философии в западной 

Европе в XVII—XVIII веках, характеризующийся становлением 

капитализма, бурным развитием науки и техники, формированием 

экспериментально-математического мировоззрения. Этот период также 

называют эпохой научной революции. Иногда в философию Нового времени, 

полностью или частично, включают философию XIX века. 

Философия Нового Времени восприняла основные идеи эпохи 

Возрождения и развила их. Она имела антисхоластическую направленность и 

во многом носила нерелигиозный характер. В центре ее внимания были мир, 

человек и его отношение к миру. 

Ключевые слова в философии разума, эпистемологии и метафизике 

семнадцатого и восемнадцатого столетий разделяются на две основные 

группы. Рационалисты, главным образом во Франции и Германии, 

предполагали, что всё знание должно начинаться с определённых 

«врождённых идей», присутствующих в уме. Главными представителями 

этого направления были Рене Декарт, Барух Спиноза, Готфрид Лейбниц и 

Николай Мальбранш. Эмпиристы, напротив, считали, что знание должно 

начинаться с чувственного опыта. Ключевые фигуры этого направления — 

Фрэнсис Бэкон, Джон Локк, Джордж Беркли и Дэвид Юм. (Сами понятия 

рационализма и эмпиризма возникли позже, в основном благодаря Канту, но 

они достаточно точны.) Этика и политическая философия обычно не 

рассматриваются через эти понятия, хотя все эти философы решали 

этические вопросы в свойственных им стилях. Среди других важных фигур в 

политической философии были Томас Гоббс и Жан-Жак Руссо. 

10. Философия английского Просвещения. 

Эпоха Просвещения в Англии характеризовалась развитием и 

распространением естественных наук, преобладанием материалистических 

тенденций в философии, умеренной критикой религии и церкви. Наиболее 
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значительными фигурами английского просвещения являются Беркли и Юм. 

Джордж Беркли. Главное произведение: "Трактат о принципах человеческого 

знания". Являлся сторонником субъективного идеализма. По мнению Беркли: 

• существует только одна реальность, а именно та реальность, которая 

дана в ощущениях; 

• первичные качества неотделимы от вторичных, они так же 

субъективны, как и вторичные; 

• таким образом, существует только то, что воспринимается. Согласно 

высказыванию Беркли: «Быть – это значит быть воспринимаемым»; 

• вещи продолжают существовать, даже когда они никем не 

воспринимаются, поскольку существует постоянный субъект, 

воспринимающий все вещи единым взглядом. Этот субъект есть Бог. 

11. Французское Просвещение XVIII века. 

Жульен Ламерти(1709-1751)- это человек-машина, человек-растение. 

Утверждал что животное не имеющее души, есть некоторая машина» 

которая действует 

по своим законам , утверждает что души как не материальной 

субстанции не существует, а следовательно человек это тоже машина. 

Все процессы в человеке обусловлены причиной следственными 

связями его мысли, эмоции, чувства исходят из его материальности являются 

результатами механических взаимодействий. 

По этому критерий счастья и цель жизни заключается в материальной 

природе, понятие нравственность и совесть не более чем иллюзия, люди 

нравственные поскольку это способствует получением наслаждения. 

Шарль Луи Мантескье(1689-175)- « о духе закона»- исследует причины 

возникновения форм социально-политического устройства в различных 

странах, исходя из деистических позиций доказывает что Бог при акте 

творения дал миру естественные законы, которые распространяются не 

только на природный мир; но на общество в целом. 

Законы влияют на общество по средствам климата, географического 

фактора и определяет тот или иной тип жизни. 

12.  «Философия жизни» Ницше. 

Философия жизни сформировалась во второй половине ХIХ века в 

Германии и во Франции. Родоначальником философии жизни является 

Фридрих Ницше (1844-1900). К данному направлению относятся Дильтей, 

Бергсон, Шпенглер, Зиммель и другие. 

Начальный толчок развитию философии жизни дали идеи 

А.Шопенгауэра, изложенные им в знаменитой работе "Мир как воля и 

представление". Философия жизни - оппозиция классическому 
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рационализму, панлогизму и культурно-историческому оптимизму. 

Философия жизни обращается к жизни как первореальности, целостному 

процессу, без разделения жизни человека на субъект и объект. 

Отправной точкой мышления для философов этого направления были 

ни Бог, ни дух, ни идеи, ни материальный мир, а "действующий человек". 

Была предпринята попытка объяснить мир из человека, из 

особенностей его существования и ценностных ориентаций. Это определило 

круг проблем, наиболее значимых для философии жизни: вопросы 

антропологии, культурологии, философское осмысление жизни и творчества. 

Ведущими категориями являются "жизнь" и "воля", которые заменяют 

категорию бытия. 

13. Марксистская философия. 

Марксистская философия относится к постклассической философии –

этапу, который начался с середины XIX века (после Гегеля) и связан с 

переосмыслением установок философской классики. 

Марксистская философия оформилась в русле так называемой 

социально-критической стратегии. Ее отличительные особенности – это а) 

критика созерцательности предшествующей философии; б) акцент на 

социальной природе и практической направленности философского 

мышления. Социально-критическая стратегия задает философии особую 

«миссию» - критиковать реально сложившееся общественное устройство и 

предлагать пути его улучшения в соответствии с идеалом социальной 

эмансипации (освобождения). 

Марксистская традиция достаточно обширна и многообразна. Ее 

становление претерпело несколько этапов 

1. 1840-е – 1870-е гг. – начало формирования классического 

марксистского наследия в трудах Карла Маркса, Фридриха Энгельса и их 

ближайших последователей. 

2. Конец XIX – начало XX в. – «вторая волна», или «ленинский этап» в 

развитии классического марксизма 

3. 1920-е – 1930-е гг. – «третья волна» марксизма: 

3.1. в Советском Союзе - «советский марксизм», представлявший собой 

жесткое теоретико-идеологическое образование и являвшийся важным 

фактором воспроизводства советской модели социализма 

3.2. в Западной Европе – неомарксизм, в частности, Франкфуртская 

школа обществоведения. 

4. 1960-е – 1980-е гг. – «четвертая волна» марксизма. 

Марксизм возникает в середине XIX века в определенной социально-

экономической среде, которую характеризует ряд событий: а) буржуазные 
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революции в Европе 1840-х гг.; б) появление первых признаков кризисного 

развития капитализма; в) обострение противоречий классового общества. 

14. Общая характеристика позитивизма. 

Позитивизм — философское направление, оформившееся в 30-х годах 

XIX в. и существующее в существенно трансформированном виде в наши 

дни. В широком смысле П. существует в качестве умонастроения в среде уче-

ных. Отдельные положения П. переплетаются с прагматизмом. Термин «П.» 

был введен одним из его основателей, французским философом и 

социологом Контом. 

В процессе своей эволюции П. прошел три основные стадии: первая, 

начальная стадия связана с именами Конта, Спенсера, Милля, вторая стадия, 

эмпириокритицизм, или махизм Р. Авенариус, оформилась в конце XIX — 

начале XX в.; третья стадия — логический позитивизм, или неопозитивизм 

— возникает в начале XX в (Шлик, Карнап). 

Все три стадии эволюции П. имеют общие особенности. Претензии 

метафизики, с ее поисками «начал и причин», введением сверхчувственных 

субстанций, признаются неосновательными. Научному изучению поддается 

только мир явлений, наблюдаемого; поэтому философия как метафизика 

должна быть упразднена или, по крайней мере, лишена статуса «науки наук». 

Философия может сохранить статус науки, если изменит свой предмет, 

станет особой деятельностью по обслуживанию науки либо в качестве 

обобщения научных знаний, либо в качестве логики науки. Процесс познания 

становится единственным предметом философии как строгой науки; 

изучение процесса познания не должно оказаться в плену у 

материалистических или идеалистических подходов. Процесс познания един, 

знание однородно, поэтому применение научных методов возможно при 

изучении не только природы, но и общества и человека. Наука — не только 

модель человеческого познания, но и основное средство переустройства и 

совершенствования жизни. 

15. Общая характеристика и основные этапы развития русской 

философии. 

Русская философия глубоко самобытна и занимает особое место в 

мировой культуре. 

Существует две основные точки зрения на возникновение русской 

философии. Представители первой из них считают, что философия на Руси 

существует с Х века, и характеризуют средневековую мысль как целостный 

культурный феномен, включающий в себя совокупность представлений 

философского, религиозного, этического, художественного характера. 

Сторонники другой точки зрения определяют данный период как 
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предфилософский и считают, что русская философия как самостоятельное 

явление духовной жизни сложилась в середине ХIХ века. 

В любом случае русская философия прошла длительный путь 

формирования и развития, основные этапы которого совпадают с этапами 

развития гражданской истории России. 

1) Философия средневековой Руси (Х – ХVII вв.). Важнейшими 

событиями, определившими формирование философски на Руси, стали 

создание славянской азбуки, христианизация Руси и влияние византийской 

духовной культуры. После принятия христианства в Киевской Руси начали 

распространяться произведения греческих авторов, сочинения византийских 

богословов - отцов церкви. 

2) Философия эпохи Просвещения (ХVIII – первая четв. ХIХ вв.). ХVIII 

век в России – это время глубочайших преобразований в экономике и 

политике, стремительного развития науки и художественной культуры, 

формирования системы народного образования. Россия активно 

воспринимает западную культуру, в том числе и философскую. Наиболее 

существенное влияние на развитие философии в этот период оказало 

творчество представителей «Ученой дружины Петра I» Ф. Прокоповича, В. 

Татищева, А. Кантемира (научный кружок), взгляды А.Н. Радищева и М.В. 

Ломоносова. 

Представители «Ученой дружины» разрабатывают философские 

проблемы на основе освоения идей западной философии Возрождения и 

Нового времени. В центре их внимания следующие философские вопросы: 

разделения философии и теологии как разных форм познания 

действительности, вопрос о роли чувственного познания, идеи дуализма и 

деизма. 

3) Классическая русская философия (ХIХ – нач. ХХ вв.). 

В середине ХIХ века в России сложились определенные предпосылки 

формирования философии как самостоятельного явления. 

Первой из них стала необходимость синтеза высказанных в течение 

веков идей, претворения их в целостную систему. 

4) Русская философия ХХ века. 

Этот период можно подразделить на 3 этапа: 

- философия «серебряного века» русской культуры, 

- философия русского зарубежья (большинство религиозных 

мыслителей завершили свой творческий путь в эмиграции), 

- философия советского периода. 

Советский период характеризуется развитием материалистической 

традиции в философии. Он связан с развитием марксистского учения в 
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работах В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина. В центре внимания этих 

мыслителей – проблемы бытия и развития, теория познания, логика, вопросы 

общественного прогресса и проблема личности. Со 2-й половины 50-х гг. на 

первый план здесь выходят абстрактно-логическая и историко-философская 

области. Крупнейшими представителями этого этапа являются А.Ф. Лосев, 

В.Ф. Асмус, Э.В. Ильенков, Ю.М. Лотман и др. 

16. Бытие как центральная категория онтологии. 

«Бытие» как философская категория: ее смысл и специфика. Во всех 

без исключения философских системах рассуждения мыслителей начинались 

с анализа того, что окружает человека, что находится в центре его созерцания 

и мысли, что лежит в основании мироздания, что являет собой мироздание, 

Космос, из чего состоят вещи и что представляют собой протекающие в 

своем бесконечном многообразии явления – то есть того, что в целом 

составляет феномен Бытия. И уже значительно позже человек стал 

задумываться над самим собой, над своим духовным миром. 

Раздел философии, изучающий фундаментальные принципы 

мироздания и наиболее общие категории сущего, называется онтологией (от 

греческого ontos – сущее и logos – учение, понятие, слово). Содержание того 

или иного онтологического учения раскрывается через взаимосвязь 

категорий существования, реальности, бытия, субстанции, мышления 

(сознания), а также объективного и субъективного, среди которых особое 

место занимает категория бытия (поэтому онтологию еще определяют как 

учение о бытии). 

Под бытием в самом широком смысле этого слова имеется в виду 

предельно общее понятие о существовании, о сущем вообще. Бытие и 

реальность как всеохватывающие понятия — это синонимы. Бытие есть все 

то, что есть. Это и материальные вещи, это и все процессы (физические, 

химические, геологические, биологические, социальные, психические, 

духовные), это их свойства, связи и отношения. Плоды самой буйной 

фантазии, сказки, мифы, даже бред больного воображения – все это тоже 

существует как разновидность духовной реальности, как часть бытия. 

Антитезой бытия является небытие (ничто). 

17. Формы бытия. 

Первая форма бытия и первый способ существования - это бытие 

природы, т.е. вещей, процессов, явлений, которые существуют до, вне и 

независимо от человека. Параллельно существует бытие вещей, созданных 

человеком, т.е, обладающих природно-духовно-социальной реальностью. 

Часто эту систему называют «второй природой», потому что основу, сырье 
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для этих вещей человек берет из природы. Бытие второй природы «духовно» 

– потому, что созданию любой вещи предшествует творчество, дух человека, 

а «социально» - потому, что вещь - результат труда, присущего только 

человеку, существующему, только в обществе, социуме. «Вторая природа» - 

это не только то, что включается в орбиту существования человека, а то, что 

создается, творится человеком, интегрируется в человеческое общество, 

которое вследствие этого обозначается понятием «цивилизованное 

общество». А общество, которое просто включает в свою сферу природные 

вещи, называется «диким обществом», само оно новые вещи не создает. 

18. Принцип развития: диалектика и синергетика. 

Диалектика – тип мышления, который предполагает рассмотрение мира 

во всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости его явлений и процессов, в 

постоянном развитии. Суть диалектики составляют принципы всеобщей 

связи и развития, а также три закона диалектики: закон взаимного перехода 

количественных и качественных изменений, закон единства и борьбы 

противоположностей и закон отрицания отрицания. 

Согласно принципам диалектики, мир в целом и все его части 

постоянно находятся в состоянии развития, движения, усложнения. При этом 

все элементы мира находятся в состоянии взаимосвязи, изменения в одних 

сферах бытия тянут за собой изменения во всех иных сферах бытия. 

Синергетика – теория саморазвития неравновесных, открытых систем, 

то есть систем, имеющих источники и стоки энергии, вещества и 

информации. Основные представители синергетики – это Г. Хакен, И. 

Пригожин, Б. Мандельброт и др. 

Суть синергетики состоит в следующем. Открытые системы в ходе 

своего саморазвития часто оказываются в точках бифуркации 

(неравновесия), где их поведение описывается вероятностным образом, 

нелинейными уравнениями, куда переменные входят в степени не равной 

единице. Из точки бифуркации система попадает в одну из возможных 

историй своего развития, причём в какую именно зависит, во многом от 

нескольких случайностей. Здесь происходит самоорганизация, возникают 

устойчивые структуры (аттракторы), появляется отсутствовавший до этого 

порядок, к которому любая система тяготеет. 

19. Сознание как идеальная форма бытия. 

Категории «бытие» и «сознание» взаимно предполагают друг друга. 

Сами по себе эти категории являются неопределенными. Мы можем говорить 

о «чистом бытии», как это имело место в «Науке логики» Гегеля, и о «чистом 

сознании» в смысле классического рационализма. Однако сознание стало 

«бытийствовать» ещё до гегелевской формулировки основного вопроса 
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философии, а именно вопроса об отношении мышления к бытию. Бытие 

всегда изъявляет себя через сущее как таковое. Мы понимаем его, когда 

говорим «есть»; и мы уверенно отличаем «есть» от «было» или «будет». 

Важно здесь отметить тот, все ещё загадочный факт, что как раз в 

повседневных делах мы уже как-то понимаем бытие, отождествляя его с 

сущим. Но мы не всегда в состоянии более или менее определенно 

осознавать то, как мы понимаем бытие и что именно полагается в основу 

нашего понимания. Слово «быть» известно нам как инфинитив 

отглагольного слова «есть». Мы говорим: «есть», «был», «будет». Не только 

с рассуждениями о том или ином сущем мы движемся в определенном 

понимании «есть», но и в безмолвном отношении к сущему. Не только в 

любом отношении к сущему, которое окружает нас, мы понимаем, что та или 

иная вещь «есть», и что она «есть» точно таким, а не иным образом; но и в 

отношении к самим себе, какими мы есть, и к другим, подобным нам, с 

которыми мы вместе есть, мы как-то уже понимаем нечто, подобное бытию. 

До всякого высказывания о том или ином сущем мы уже как-то понимаем 

бытие, которое артикулируется в таких словах, как «есть», «существует», 

«присутствует» и так далее. Мы говорим: «Земля есть планета»; «Земля 

существует так, что она вращается вокруг Солнца». 

20. Философские проблемы человека. 

Согласно философии экзистенциализма, чтобы осознать себя как 

«экзистенцию», человек должен оказаться в «пограничной ситуации» — 

например, перед лицом смерти. В результате мир становится для человека 

«интимно близким». Истинным способом познания, способом 

проникновения в мир «экзистенции» объявляется интуиция 

(«экзистенциальный опыт» у Марселя, «понимание» у Хайдеггера, 

«экзистенциальное озарение» у Ясперса), которая являет собой 

иррационалистически истолкованный феноменологический метод Гуссерля. 

Значительное место в философии экзистенциализма занимает 

постановка и решение проблемы свободы, которая определяется как «выбор» 

личностью одной из бесчисленных возможностей. Предметы и животные не 

обладают свободой, поскольку сразу обладают сущностью, эссенцией. 

Человек же постигает свою сущность в течение всей жизни и несёт 

ответственность за каждое совершённое им действие, не может объяснять 

свои ошибки «обстоятельствами». Таким образом, человек мыслится 

экзистенциалистами как строящий себя «проект». В конечном счёте, 

идеальная свобода человека — это свобода личности от общества. 
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