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1. Внешние требования

Таблица 1.1

  з10. знать современную научную картину мира

  з7. знать основные методологические концепции современной науки

  з8. знать основные методы научного познания

  з9. знать системную периодизацию истории науки и техники

2. Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины

Таблица 2.1

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь

представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации

занятий

Философия

ОК.1.з7 знать основные методологические концепции современной науки

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ОК.1.з9 знать системную периодизацию истории науки и техники

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ОК.1.з7 знать основные методологические концепции современной науки

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ОК.1.з10 знать современную научную картину мира

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ОК.1.з8 знать основные методы научного познания

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ОК.1.з7 знать основные методологические концепции современной науки

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ОК.1.з9 знать системную периодизацию истории науки и техники

Практические занятия;

Самостоятельная работа

ОК.1.з10 знать современную научную картину мира

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ОК.1.з8 знать основные методы научного познания

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ОК.1.з9 знать системную периодизацию истории науки и техники



Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

ОК.1.з10 знать современную научную картину мира

Лекции; Практические занятия;

Самостоятельная работа

3. Содержание и структура учебной дисциплины

Таблица 3.1

Темы лекций
Активные

формы, час.
Часы

Ссылки на

результаты

обучения
Учебная деятельность

Семестр: 2

Дидактическая единица: История философии и науки

1. Философия и наука эпохи

Античности. Философия и наука

эпохи Готики.

2 2 3, 5 дискуссия

3. Философия и наука эпохи

Возрождения.Философия и наука

эпохи Просвещения.

2 2 1 дискуссия

4. Философия и наука эпохи

Классицизма. 
0 1 1

5. Философия и наука

современной эпохи.
0 1 1

Дидактическая единица: Синергетическая парадигма современного естествознания.

6. Статус синергетики в системе

знания. Синергетика - ядро

постнеклассической науки.

Герменевтические методы

познания в естествознании.

Применение синергетического

подхода в социальной сфере.

0 2 6

Дидактическая единица: Генезис СГН

7. Социокультурные

предпосылки возникновения

наук об обществе и человеке.

Предистория и история СГН. 

2 2 13, 2 дискуссия

8. Специфика объекта и предмета

СГН отличие их от

естествознания. 

0 1 12, 2, 5

9. Социокультурные функции

СГН.
1 1 12, 2, 4, 5, 9 дискуссия

Дидактическая единица: Традиционная и техногенная цивилизации.

10. Ценности человеческого

существования и техногенный

мир. Сценарии технической

эволюции и перспективы

развития техногенной

цивилизации

2 2 1, 11, 6 дискуссия



12. Традиционализм и

технический прогресс, их

взаимодействие в исторической

перспективе. Техника

постиндустриального общества и

смысловые ценности жизни.

1 1 1, 5, 6 дискуссия

Дидактическая единица: Проблема человека в современной философии.

13. Роль техногенных факторов в

ее постановке и решении.

Техническая среда и отчуждение

человека, пути преодоления

отчуждения.

1 1 1, 14, 2, 5, 6 дискуссия

14. Современные

психофизиологические и

гуманитарные проблемы

взаимодействия человека и

технического мира.

2 2 10, 11, 3, 4, 6 дискуссия

Дидактическая единица: Генезис СГН

0. 0 0 7

Таблица 3.2

Темы практических занятий
Активные

формы, час.
Часы

Ссылки на

результаты

обучения
Учебная деятельность

Семестр: 2

Дидактическая единица: История философии и науки

1. Предмет философии науки.

Место и роль  научной

рациональности в культуре.

Основные направления, школы и

этапы  

исторического развития

философии науки. Структура и

типы рациональности.

0 4 1, 3, 4, 5 Доклады и дискуссии

Дидактическая единица: Учение о бытии

2. Монистические и

плюралистические концепции

бытия, самоорганизация бытия.

Философское учение о материи.

Понятие материального и

идеального. Пространство,

время, движение и развитие.

Детерминизм и индетерминизм.

0 4 2, 5, 6 Доклады и дискуссии

Дидактическая единица: Синергетическая парадигма современного естествознания.

3. Динамические и

статистические закономерности.

Научные, философские и

религиозные картины  мира

0 4 4, 6 Доклады и дискуссии

Дидактическая единица: Генезис СГН



4. Человек и природа, наука и

техника. Место науки и техники

в общественной жизни. Понятие

техногенной цивилизации.

Формационная и

цивилизационная концепция 

общественного развития

0 4 12, 2 Доклады и дискуссии

Дидактическая единица: Традиционная и техногенная цивилизации.

5. Человек и исторический

процесс, личность и массы.

Научная картина мира и  смысл

человеческого бытия. Философия

науки и межкультурный диалог.

Пути эволюции и возможности

человеческого разума

0 4 11, 12, 5 Доклады и дискуссии

Дидактическая единица: Проблема человека в современной философии.

6. Наука как сфера культуры.

Теоретическая систематизация

знания о действительности.

Предметы и способы познания:

точные, естественнонаучные,

социально-гуманитарные,

технические. Исследование

объективной реальности на

основе метода научного анализа

0 4 7, 8 Доклады и дискуссии

Дидактическая единица: Логика и методология науки

7. Современные концепции 

науки. Познание, творчество,

практика. Научность и

соотношение науки с другими

сферами знания. Рациональное и

иррациональное в

познавательной деятельности.

Проблема истины.

Действительность, мышление,

логика и язык

0 4 10, 9 Доклады и дискуссии

Дидактическая единица: Научное и ненаучное знание

8. Критерии научности.

Структура  научного познания,

его методы и  формы. Рост

научного знания. Философия

науки и техники

0 4 10, 2 Доклады и дискуссии

Дидактическая единица:  Глобальные проблемы современности



9. Научные революции и смены

типов рациональности. Теория

науки как методологическая

концепция систематизирования и

логически согласованного ответа

на проблемы философии науки.

Понятие научно-технического

прогресса. Социально -

природное, культурное и

нравственное развитие

человеческой цивилизации

0 4 13, 14 Доклады и дискуссии

4. Самостоятельная работа обучающегося

№ Виды самостоятельной работы

Ссылки на

результаты

обучения

Часы на

выполнение

Часы на

консультации

Семестр: 2

1 Подготовка к занятиям

1, 10, 11, 12,

13, 14, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9

36 0

:  Задачи и упражнения по курсу "Философия" : учебно-методическое пособие / Новосиб. гос. техн.

ун-т ; [сост.: Т. О. Бажутина, Л. Б. Сандакова]. - Новосибирск, 2011. - 187 с.. - Режим доступа:

http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2011/11_bazhutina.pdf Новоселов В. Г. Философия

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / В. Г. Новоселов ; Новосиб.

гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2011]. - Режим доступа:

http://courses.edu.nstu.ru/index.php?show=155&curs=92. - Загл. с экрана. Колеватов В. А. Методология

и история науки и техники : учебно-методическое пособие / В. А. Колеватов, Е. Я. Букина, С. И.

Чудинов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2011. - 49, [2] с. : табл.. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000153645

2 Подготовка к аттестации

1, 10, 11, 12,

13, 14, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9

43 9

:  Задачи и упражнения по курсу "Философия" : учебно-методическое пособие / Новосиб. гос. техн.

ун-т ; [сост.: Т. О. Бажутина, Л. Б. Сандакова]. - Новосибирск, 2011. - 187 с.. - Режим доступа:

http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2011/11_bazhutina.pdf

5. Технология обучения

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Деятельность Информационно-коммуникационные технологии

Информирование Личный типовой  сайт

Размещение учебных
материалов

ЭБС

6. Правила аттестации обучающихся по учебной дисциплине

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется балльно-рейтинговая система
(БРС), позволяющая выставлять оценки по традиционной шкале и 15-уровневой ECTS.

Краткая информация о БРС приведена в табл. 6.1.



Оцениваемые виды деятельности обучающихся Максимальный балл

Таблица 6.1

Мин.

балл

Семестр: 2 

0

4020

4020
Контролирующие материалы  приводятся в "Глухачев В. В. Философия. Методические указания к написанию реферата [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие / В. В. Глухачев ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, [2011]. - Режим доступа:

http://ciu.nstu.ru/fulltext/unofficial/2012/lib_1621_1327253770.docx. - Загл. с экрана."

200
Контролирующие материалы  приводятся в "Задачи и упражнения по курсу "Философия" : учебно-методическое пособие / Новосиб. гос. техн. ун-т ; [сост.: Т.

О. Бажутина, Л. Б. Сандакова]. - Новосибирск, 2011. - 187 с.. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2011/11_bazhutina.pdf"

Коды

компетен

ций

ФГОС

Результаты  обучения

Формы

контроля

Таблица 6.2

Зачет

    В таблице 6.2 представлено соответствие форм контроля заявляемым требованиям к
результатам освоения дисциплины.

ОК.1  з10. знать современную научную картину мира +

 з7. знать основные методологические концепции современной науки +

 з8. знать основные методы научного познания +

 з9. знать системную периодизацию истории науки и техники +

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в приложении № 1   к рабочей
программе.

7. Литература

Основная литература

Дополнительная литература

Интернет-ресурсы



8. Методическое и программное обеспечение

8.1 Методическое обеспечение

8.2 Специализированное программное обеспечение 

9. Материально-техническое обеспечение 

Презентационное оборудование

№ Наименование Назначение

1 Презентационное оборудование
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер
для управления)

применение презентационного
оборудования на лекциях  и семинарах
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1. Обобщенная структура фонда оценочных средств учебной дисциплины 

Обобщенная структура фонда оценочных средств по дисциплине Философия приведена в 

Таблице. 

Таблица  

Формируемые 

компетенции 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(знания, умения, 

навыки) 

Темы 

Этапы оценки компетенций 

Мероприятия 

текущего 

контроля 

(курсовой проект, 

РГЗ(Р) и др.) 

Промежуточная 

аттестация (экзамен, 

зачет) 

ОК.1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

обобщению, 

анализу, 

систематизации и 

прогнозированию 

з9. знать основные 

методологические 

концепции 

современной науки 

 

Роль техногенных факторов в 

ее постановке и решении. 

Техническая среда и 

отчуждение человека, пути 

преодоления отчуждения. 

Современные 

психофизиологические и 

гуманитарные проблемы 

взаимодействия человека и 

технического мира.  

Социокультурные функции 

СГН.  Традиционализм и 

технический прогресс, их 

взаимодействие в 

исторической перспективе. 

Техника постиндустриального 

общества и смысловые 

ценности жизни.  Философия 

и наука современной эпохи. 

Философия и наука эпохи 

Античности. Философия и 

наука эпохи Готики. 

Философия и наука эпохи 

Возрождения.Философия и 

наука эпохи Просвещения.  

Философия и наука эпохи 

Классицизма.  Ценности 

человеческого существования 

и техногенный мир. Сценарии 

технической эволюции и 

перспективы развития 

техногенной цивилизации 

  Зачет, вопросы 1-48  

ОК.1 з10. знать основные 

методы научного 

познания 

 

Роль техногенных факторов в 

ее постановке и решении. 

Техническая среда и 

отчуждение человека, пути 

преодоления отчуждения. 

Современные 

психофизиологические и 

гуманитарные проблемы 

взаимодействия человека и 

технического мира.  

Социокультурные функции 

СГН.  Специфика объекта и 

предмета СГН отличие их от 

естествознания.   Статус 

синергетики в системе знания. 

Синергетика - ядро 

постнеклассической науки. 

Герменевтические методы 

познания в естествознании. 

Применение синергетического 

подхода в социальной сфере.  

Традиционализм и 

  Зачет, вопросы 1-48 



технический прогресс, их 

взаимодействие в 

исторической перспективе. 

Техника постиндустриального 

общества и смысловые 

ценности жизни.  Ценности 

человеческого существования 

и техногенный мир. Сценарии 

технической эволюции и 

перспективы развития 

техногенной цивилизации 

ОК.1 з11. знать 

системную 

периодизацию 

истории науки и 

техники 

 

Наука как сфера культуры. 

Теоретическая систематизация 

знания о действительности. 

Предметы и способы 

познания: точные, 

естественнонаучные, 

социально-гуманитарные, 

технические. Исследование 

объективной реальности на 

основе метода научного 

анализа  Роль техногенных 

факторов в ее постановке и 

решении. Техническая среда и 

отчуждение человека, пути 

преодоления отчуждения. 

Социокультурные 

предпосылки возникновения 

наук об обществе и человеке. 

Предистория и история СГН.  

Социокультурные функции 

СГН.  Специфика объекта и 

предмета СГН отличие их от 

естествознания. 

  Зачет, вопросы 1-48 

ОК.1 з12. знать 

современную 

научную картину 

мира 

 

Роль техногенных факторов в 

ее постановке и решении. 

Техническая среда и 

отчуждение человека, пути 

преодоления отчуждения. 

Современные 

психофизиологические и 

гуманитарные проблемы 

взаимодействия человека и 

технического мира.  

Социокультурные функции 

СГН.  Специфика объекта и 

предмета СГН отличие их от 

естествознания.   

Традиционализм и 

технический прогресс, их 

взаимодействие в 

исторической перспективе. 

Техника постиндустриального 

общества и смысловые 

ценности жизни.  Философия 

и наука эпохи Античности. 

Философия и наука эпохи 

Готики. 

  Зачет, вопросы 1-48 

2. Методика оценки этапов формирования компетенций в рамках дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 2 семестре - в форме 

дифференцированного зачета, который направлен на оценку сформированности компетенций 

ОК.1. 

 Зачет проводится в устной форме, по билетам  

Кроме того, сформированность компетенции проверяется при проведении мероприятий текущего 



контроля, указанных в таблице раздела 1.  

Общие правила выставления оценки по дисциплине определяются балльно-рейтинговой системой, 

приведенной в рабочей программе дисциплины.  

На основании приведенных далее критериев можно сделать общий вывод о сформированности 

компетенции ОК.1, за которые отвечает дисциплина, на разных уровнях. 

Общая характеристика уровней освоения компетенций. 

Ниже порогового. Уровень выполнения работ не отвечает большинству основных требований, 

теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы могут носить существенный характер, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не достаточно, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены или 

выполнены с существенными ошибками. 

Пороговый. Уровень выполнения работ отвечает большинству основных требований, 

теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

Базовый. Уровень выполнения работ отвечает всем основным требованиям, теоретическое 

содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

Продвинутый. Уровень выполнения работ отвечает всем требованиям, теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Новосибирский государственный технический университет» 

Кафедра философии 

 

Паспорт зачета  

по дисциплине «Философия», 2 семестр 

 

1. Методика оценки 

Зачет проводится в устной форме, по билетам. Билет формируется по следующему 

правилу: первый вопрос выбирается из диапазона вопросов 1-24, второй вопрос из диапазона 

вопросов 25-48 (список вопросов приведен ниже). В ходе экзамена преподаватель вправе 

задавать студенту дополнительные вопросы из общего перечня (п. 4). 

Форма билета для зачета 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет ФЭН 

 

Билет  № _____ 

к зачету по дисциплине «Философия» 

 

1. Вопрос 1 

2. Вопрос 2. 

 

 

 

                                                                                                     

Утверждаю: зав. кафедрой ____                                             должность, ФИО       
                                                                                    (подпись)                                                                                  

                                                                                                                                                (дата) 

Пример задания для зачета 

Вопрос № 1. Предмет философии. Структура философского знания. 

Основные аспекты философского знания. 

Вопрос № 2. Критика рационализма, сенсуализма и эмпиризма в русской 

философии (Л.М. Лопатин, С.Н. Трубецкой). 

2. Критерии оценки 
• Ответ на билет (тест) для зачета считается неудовлетворительным, если студент при 

ответе на вопросы не дает определений основных понятий, не способен показать 

причинно-следственные связи явлений,  

оценка составляет 0-49 баллов. 

• Ответ на билет (тест) для зачета засчитывается на пороговом уровне, если студент при 

ответе на вопросы дает определение основных понятий, может показать причинно-



следственные связи явлений,  

оценка составляет 50-72 баллов. 

• Ответ на билет (тест) для зачета билет засчитывается на базовом уровне, если студент 

при ответе на вопросы формулирует основные понятия, законы, дает характеристику 

процессов, явлений, проводит анализ причин, условий, может представить 

качественные характеристики процессов,  

оценка составляет 73-86 баллов. 

• Ответ на билет (тест) для зачета билет засчитывается на продвинутом уровне, если 

студент при ответе на вопросы проводит сравнительный анализ подходов, проводит 

комплексный анализ, выявляет проблемы, предлагает механизмы решения, способен 

представить количественные характеристики определенных процессов, приводит 

конкретные примеры из практики,  

оценка составляет 87-100 баллов. 

3. Шкала оценки 

Зачет считается сданным,  если сумма баллов по всем заданиям билета оставляет не менее 

50 баллов (из 100 возможных).  

 

В общей оценке по дисциплине баллы за зачет учитываются в соответствии с правилами 

балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины. 

 

4. Вопросы к зачету по дисциплине «Философия» 

 

1. Предпосылки философского знания в Древней Греции. Милетская школа. 

2. Элеатская школа. Гераклит. Эмпедокл. Анаксагор. Пифагореизм. Античный 

атомизм. 

3. Софисты. Сократ. Платон. 

4. Метафизика и физика Аристотеля. 

5. Кинизм. Эллинистический период античной философии: эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм, неоплатонизм. 

6. Трансцендентализм И. Канта. 

7. Объективный идеализм и диалектический метод Г. Гегеля. 

8. Материализм Л. Фейербаха. 

9. Марксизм. 

10. Антисциентизм (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). 

11. Ортодоксальные школы и направления древнеиндийской философии (веданта, 

йога, ньяя, вайшешика, санхья, миманса). 

12. Неортодоксальные школы и направления древнеиндийской философии (джайнизм, 

буддизм). 

13. Основные школы и направления древнекитайской философии: 

даосизм, конфуцианство, моизм, легизм, школа имен. 

14. Основы гуманизма в эпоху Возрождения (секуляризация общественного сознания, 

антропоцентризм, антиаскетизм, гедонизм, плюрализм, индивидуализм). 

15. Религиозный и натурфилософский пантеизм в эпоху Возрождения (Н. Кузанский, 

Д. Бруно). 

16. Предпосылки научного знания в эпоху Возрождения (Л. да Винчи, Б. Телезио, Н. 

Коперник). 

17. Эпоха Возрождения: социальная философия (Т. Мор, Т. Компанелла), 



политическая философия (Н. Макиавелли), философия Реформации (М. Лютер, Ж. 

Кальвин). 

18. Научная революция ХVII века и ее влияние на особенности 

рассмотрения основных философских проблем. 

19. Новое Время: рационализм (Р. Декарт, Б. Спиноза), сенсуализм (Д. Локк, Д. 

Юм), эмпиризм (Ф. Бэкон). 

20. Идеализм в Новое Время (Г. Лейбниц, Д. Беркли). 

21. Формирование научной картины мира в Новое Время (Т. Браге, И. Кеплер, Г. 

Галилей, И. Ньютон, Х. Гюйгенс). Материализм в Новое Время (П. Гольбах, Ж. 

Ламетри, К. Гельвеций). 

22. Первый позитивизм (О. Конт, Д. Милль, Г. Спенсер). Эмпириокритицизм (Э. Мах, 

Р. Авенариус). 

23. Естественнонаучный агностицизм (И. Мюллер, Г. Гельмгольц, К. 

Пирсон). Конвенционализм (П. Дюгем, А. Пуанкаре). 

24. Неопозитивизм и аналитическая философия (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, венский 

кружок). 

25. Экзистенциализм (С. Кьеркегор, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю). 

26. Фрейдизм и неофрейдизм (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 

27. Феноменология (Ф. Брентано, Э. Гуссерль). Герменевтика (Г.-Х. Гадамер, 

П. Рикер). 

28. Постмодернизм (Ж. Лакан, Ж. Деррида, М. Фуко). 

29. Возникновение русской философии (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев). 

Практически-нравственная и художественно-образная ориентация русской 

философии. 

30. Просветительская мысль в России (русская идея, западники и славянофилы, 

почвенники, евразийцы). Русская религиозная философия (К.Н. Леонтьев, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков). 

31. Критика рационализма, сенсуализма и эмпиризма в русской философии (Л.М. 

Лопатин, С.Н. Трубецкой). 

32. Теория всеединства (А.С. Хомяков, С.Н. Трубецкой, С.Л. Франк). 

33. Предпосылки христианского мировоззрения. Апологетика (Тертуллиан), 

патристика (Аврелий Августин), схоластика (Боэций, Альберт Великий). 

34. Классическая философия средневековья (Фома Аквинский). 

35. Философская мысль в Византии (Иоанн Дамаскин). Мистика (Бонавентура, 

Майстер Экхарт). 

36. Основные философские проблемы средневековой философии: божественное 

предопределение и свобода человека, теодицея, соотношение разума и веры, 

взаимодействие души и тела, сущность и существование, сотворенное и вечное, 

проблема доказательства бытия Бога, проблема универсалий (реализм и 

номинализм). Сотериология. 

37. Бытие, небытие, инобытие. Объективное и субъективное бытие. Основные модусы 

бытия (реальное, виртуальное, ментальное, идеальное). 

38. Учение о материи. Модели материи (субстратная, субстанциальная, атрибутивная, 

реляционная, квантовая). 

39. Концепции пространства и времени. Основные проблемы философия пространства 



и времени. 

40. Детерминизм и индетерминизм. Локальность и нелокальность. 

41. Самоорганизация материи. Хаос и порядок. 

42. Второй закон термодинамики и проблема упорядоченности 

Вселенной. Синергетика и антиэнтропийные силы. 

43. Релятивистская модель реальности (В.В. Крюков). 

44. Предмет философии. Структура философского знания. Основные 

аспекты философского знания. 

45. Основные методы философии (метафизический, 

диалектический, феноменологический, герменевтический). 

Функции философии. 

46. Мировоззрение как предмет философии. Уровни мировоззрения. Содержание 

мировоззрения. Формы мировоззрения. 

47. Взаимосвязь философии с мифологией, религией, искусством и наукой. 

48. Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические 

предпосылки. Осевое время по К. Ясперсу. Соотношение трех основных 

центров цивилизации Древнего мира - древнекитайского, древнеиндийского и 

европейского. Формирование восточного и западного стилей философствования. 


