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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) разработана на основании и 

во исполнение следующих документов нормативного характера: 
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата) (утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 6 марта 2015 г. № 167);  

– иные нормативные правовые акты Российской Федерации об образовании;  
– Устав ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 
2014 г.); 

– иные локальные нормативные акты НГУ, регулирующие образовательную 
деятельность. 

Рабочая программа дисциплины разрабатывается преподавателями кафедры, за 
которой закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для 
рекомендации к использованию в учебном процессе. Программа рассматривается учебно-
методической комиссией Института, подписывается заместителем директора по учебной 
работе по соответствующему профилю подготовки, а также согласовывается с УМО 
Института на предмет соответствия формальным требованиям. Аннотация и отдельные 
составляющие рабочей программы (структура и содержание дисциплины, учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся, фонд оценочных 
средств и т.д.) могут быть размещена на сайте Университета. Корректировка и 
актуализация (переутверждение, внесение изменений, дополнений и т.д.) содержания 
рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и оформляется 
соответствующим протоколом кафедры, о чем делается запись в Листе актуализации и 
регистрации изменений (см. Приложение 1).  

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Кафедральный спецсеминар» в соответствии с реализуемой 

образовательной программой относится к разделу Б1. Дисциплины (модули), Вариативной 
части, код дисциплины Б1.В.ОД.20. 

 
Аннотация 
Подготовка научно-исследовательской работы, умение вести дискуссию, выступать 

с результатами научных изысканий являются обязательными требованиями выполнения 
учебного плана. В курсе студенты знакомятся с результатами научно-исследователькой 
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работы друг друга, обсуждают современную философскую проблематику, анализируют 
различные подходы к решению рассматриваемых вопросов.  

 
К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в основных проблемах, рассматриваемых в рамках ранее освоенных 
дисциплин «Культурология», «Религиоведение», «Всеобщая история», «Философия 
античности», «История русской философии», «Социальная философия», «Логика», 
«Онтология», «Концепции современного естествознания», «Философия науки», 
«Социология» и др. 

Дисциплина является предшествующей для подготовки выпускной 
квалификационной работы бакалавра. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 
Дисциплина «Кафедральный спецсеминар» играет одну из ключевых ролей в 

подготовке выпускника. Целью проведения семинара является формирование у студентов 
компетенций, необходимых для самостоятельного проведения исследований, результатом 
которых должно стать написание выпускной квалификационной работы бакалавра по 
выбранной ими тематике.  

Для достижения поставленной цели выделяются следующие группы задач курса: 
• выработать способность и готовность к отслеживанию новейших тенденций 

и достижений в выбранной студентом профессиональной области специализации;  
• закрепить навыки ведения индивидуальных научных исследований в 

указанной области;  
• выработать умение использовать результаты индивидуальных исследований 

в практической (преподавательской, управленческой, культурно-просветительской и 
др. ) деятельности;  

• выработать навыки планирования и организации индивидуального 
исследовательского проекта, умение организовать и реализовать полный проектный 
цикл научного исследования, включая подготовку программы исследования, анализ 
инструментария, реконструкцию проблемного поля, построение аргументации, 
написание итогового аналитического отчета и т.д.;  

• выработать умение оценить качество и репрезентативность оригинальных и 
критических философских текстов;  

• выработать навыки работы с философскими источниками на английском 
языке. 

Обеспечение выполнения поставленных задач в ходе семинара предполагается 
реализовать посредством:  

• изучения студентами основополагающих работ, являющихся базой 
современных исследований в соответствующей области философского знания;  

• выступления студентов с презентациями библиографических обзоров по 
избранной теме исследования;  

• выступления студентов с докладами о текущем состоянии работ по 
подготовке квалификационной работы или магистерской диссертации;  

• организации дискуссий по актуальным темам современных исследовании в 
различных областях философии.  
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3. Планируемые результаты обучения 
Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых 

результатов обучения, представленных в таблице 1.  
 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(дескрипторы) 

1 ОПК-3 способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и современных 
проблем социальной 
философии (сущность, 
структура и 
функционирование общества, 
механизмы и формы 
социальных изменений, 
принципы исторической 
типологии общества) 

Знать: основные категории и концепции 
классической социальной философии, 
парадигмальные основания социальнофилософского 
знания 
Уметь: формулировать сущность и механизмы 
социальных изменений, выявлять природу 
социальных явлений и строить аргументированные 
прогнозы относительно их динамики 
Владеть: навыками анализа основных проблем 
социальной философии, методологией 
социальнофилософского исследования 

2 ОПК-4 умение использовать в 
профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и современных 
проблем истории зарубежной 
философии (античная 
философия; философская 
мысль древнего Востока; 
философия средневековья и 
эпохи Возрождения; 
философия Нового времени: 
эмпиризм и рационализм 17 
века, философия 
Просвещения, классическая 
немецкая философия) и 
современной зарубежной 
философии (современные 
философские направления) 

ЗНАТЬ: Основные этапы истории зарубежной 
философии 
УМЕТЬ: использовать положения и категории 
истории зарубежной философии при решении 
профессиональных задач 
ВЛАДЕТЬ: Навыками анализа основных 
современных проблем истории зарубежной 
философии 
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3 ОПК-5 способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и современных 
проблем истории русской 
философии (философская 
мысль в России 10-17 вв., 
философия эпохи 
Просвещения, основные 
философские течения 19- 20 
вв.) 

ЗНАТЬ: основные этапы истории русской 
философии, предпосылки зарождения и основные 
линии развития, основные концепции в русской 
философии XIX-XX веков. 
Уметь: использовать положения и категории 
истории русской философии при решении 
профессиональных задач 
Владеть: навыками анализа основных современных 
проблем истории русской философии, методами и 
методиками критического анализа концепций 
отечественных мыслителей. 

4 ОПК-8 умение 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, 
методы и формы научного 
познания; современные 
концепции философии науки) 

ЗНАТЬ: Основные категории и концепции 
философии и методологии науки 
УМЕТЬ: использовать положения и категории 
философии и методологии науки при решении 
профессиональных задач 
ВЛАДЕТЬ: Навыками анализа основных 
современных проблем философии и методологии 
науки 

 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., или 252 академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по всем видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом – зачет в 7 и 8 семестрах. 

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование темы Всего 
часов 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 
занятий (час.), в том числе 

Самостояте
льная 
работа 
обучающи
хся, 
включая 
КСР 

лекции практичес
кие 
(семинарс
кие)  
занятия 

лабораторн
ые занятия 

1. Предмет и 
специфика 

  27  64 
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современной 
философии 

2. Выступления 
студентов с 
научными 
докладами по темам 
своих курсовых и 
квалификационных 
работ 

  27  130 

 Промежуточная 
аттестация 

    4 

 Общая 
трудоемкость 

252  54  198 

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид учебных 
занятий 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Виды 
текущего 
контроля 

1 Раздел I. Предмет 
и специфика 
современной 
философии 

Предмет философии по Б. 
Расселу. Доводы в пользу 
реализма. Наука и 
научное знание. Доводы в 
пользу идеализма. 
Предмет теории 
познания. Знание и 
мнение. Логика и общая 
теория вывода. 
Возможность априорного 
знания. Универсальные 
объекты. Истинность и 
ложность. Пределы 
философского знания. 
Ценность философии. 

Практические 
занятия 

ОПК-3, ОПК-
4, ОПК-5, 
ОПК-8 

Опрос 

2 Раздел II. 
Выступления 
студентов с 
научными 
докладами по 
темам своих 
курсовых и 
квалификационных 
работ 

В рамках семинара и в 
соответствии с учебным 
планом, студенту следует 
определиться с 
направлением и 
тематикой будущего 
исследования, начать 
сбор теоретического 
материала, формирование 

Практические 
занятия 

ОПК-3, ОПК-
4, ОПК-5, 
ОПК-8 

Доклад 
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библиографического 
списка будущей 
квалификационной 
работы (магистерской 
диссертации) и т.д.  

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к 

лекционным, практическим (семинарским), лабораторным занятиям 
 

Предмет философии по Б. Расселу. Доводы в пользу реализма. Наука и научное 
знание. Доводы в пользу идеализма. Предмет теории познания. Знание и мнение. Логика и 
общая теория вывода. Возможность априорного знания. Универсальные объекты. 
Истинность и ложность. Пределы философского знания. Ценность философии.  

Раздел I. Предмет и специфика современной философии 

 

В первом семестре, в рамках семинара студент должен подготовить два устных 
выступления (доклада) по выбранному направлению специализации и представить их к 
защите преподавателю, ведущему семинар, своему научному руководителю и выступить с 
докладом перед студентами группы. В первом выступлении могут быть отражены 
концептуальные подходы к исследованию проблемы, заявленной в качестве научного 
направления будущей квалификационной работы (магистерской диссертации), определена 
актуальность, сформулирована гипотеза (гипотезы) исследования. Во втором 
выступлении, с учетом более глубокой проработки теоретико-методологической базы 
выбранного направления исследования, могут быть представлен инструментарий 
проводимых исследований, приведен анализ результатов, сделано уточнение гипотезы 
исследования и т.д. К каждому устному выступлению (докладу) студент должен 
подготовить презентацию. Доклады обсуждаются другими студентами и ведущим 
семинар преподавателем, намечаются дальнейшие пути работы над квалификационной 
работой (магистерской диссертацией), обсуждаются проблемы и возможные направления 
их решения, делаются уточнения, в случае необходимости предлагаются корректировки 
инструментария, гипотезы, дополнительные источники.  

Раздел II. Выступления студентов с научными докладами по темам своих курсовых 
и квалификационных работ 

Второй семестр должен сконцентрировать внимание студента на более глубокой 
проработке теоретико-методологических оснований исследования, на поиске, 
систематизации, обработке и анализе информации по содержательной части 
квалификационной работы (магистерской диссертации), что позволит студенту 
окончательно определиться с темой, подготовить развернутый план и, в конечном итоге, 
саму работу.  

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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(модуля)   
Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Кафедральный 

спецсеминар» предусматривает использование в учебном процессе занятий в форме 
диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков 
исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.  

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 
аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 
формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 
критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих 
предложений, умений подготовки выступлений. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется 
детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной 
дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем 
выполнения поставленных задач. Для подготовки развернутых ответов по поставленным 
вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе 
периодические научные издания и электронные ресурсы.  

Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет 
собой небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося по теме, предложенной 
преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется 
использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются 
вопросы. Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения 
занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся 
принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, 
задают интересующие их вопросы.   

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 
проведения:  

- изучение теоретического материала; 
- доклады; 
- групповая работа; 
- дискуссия; 
- устные ответы на вопросы; 
- индивидуальные вопросы к выступающим студентам; 
 
Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами 

с ограничениями здоровья. 
Курс читается в традиционной форме, поэтому специальных методических 

рекомендаций для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья, 
кроме тех, которые закреплены в соответствующих документах и нормах, установленных 
НГУ, по методическому обеспечению лекционных и семинарских занятий, контактной 
работы, текущего контроля, промежуточной аттестации и т.д. при работе с инвалидами и 
лицами с ограничениями здоровья, не предусмотрено. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Фонд оценочных средств – это совокупность контрольных измерителей и 

показателей, описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней 
освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности 
подготовки – базовый, повышенный, высокий. Как в ходе семестра, так и при 
осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает 
степень сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине. 
Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 
традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 
семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 
- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки ЗУВов по ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-8); 
- доклады (для оценки ЗУВов по ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8). 
Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) 

включают: 
1. Текущий контроль.  
2. Рубежный контроль. Как правило осуществляется в виде фронтального опроса 

по основным вопросам в темах практических занятий (для комплексной оценки ЗУВов по 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8). 

3. Промежуточный контроль: 
- составление планирования учебного занятия в конкретной группе; 
- проведение учебного занятия; 
4. Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется 

в форме зачета. 
Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в 

таблице 1. 
Зачет с оценкой выставляется по показателям. 
Критерии выставления отметок по зачету: «зачтено» (пороговый уровень 

сформированности компетенций), «не зачтено» (компетенции не сформированы). 
Критерии оценивания: 
Отметкой «зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 

основных тем по курсу, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 
Однако допускается две - три неточности в ответе. 

Отметкой «не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой 
предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием этапов практики; незнанием 
основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым 
владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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Примерные вопросы к экзамену (зачету) 
 

 
Раздел I. Предмет и специфика современной философии 

1. К какому разделу философии как дисциплины относятся рассуждения Рассела? 
2. Как, по Расселу, формулируется один из самых трудных вопросов в философии? 
3. В чем мы можем сомневаться? 
4. Проясните различия между явлением и действительностью на примере цвета и 

формы. Стоит ли что-либо за цветом и формой? 
5. Какие два вопроса мы можем задать, спрашивая о реальном столе? 
6. Как соотносится чувственные данные и реальная вещь, что мы называем материей? 
7. Как Беркли обосновывает свою позицию в отношении существования материи? 
8. Как Лейбниц аргументирует своё представление о материи? 
9. Является ли гипотеза «вещи вне нас не существуют» абсурдной? 
10. Можно ли строго доказать, что вещи существуют независимо от нашего 

восприятия их? 
11. Каковы могут быть твердые основания, на которых мы будем основывать наши 

доказательства? Годится ли на роль такого основания «cogito ergo sum» Декарта? 
12. Как Рассел интерпретирует «cogito ergo sum» Декарта? Является ли «cogito ergo 

sum» Декарта, по Расселу, логическим выводом? 
13. Почему понятно желание человека сохранить физические объекты? 
14. Что такое, по Расселу, «нейтральные объекты»? 
15. Почему мы допускаем, что существуют общие нейтральные объекты? 
16. К какому принципу мы прибегаем, принимая существование вещей «внешнего 

мира»? 
17. Что такое инстинктивная вера? 
18. Приведите аргумент, который обосновывает наши инстинктивные веры. 
19. Какова роль философии в принятии нами вер? 
20. Какой ответ дает наука о природе вещей? Материальны ли свет и пространство? 

Вещественны ли они? 
21. В чем разница между реальным и кажущимся пространством? 
22. Можем ли мы знать о существовании физического пространства? 
23. Можем ли мы знать о существовании объективного времени? 
24. В чём, по Расселу, главная ошибка аргументации Беркли? 
25. Сформулируйте основную идеалистскую доктрину. 
26. Почему основания идеализма кроются в Теории Познания 
27. Что значит «быть познанным» для идеалиста? Как это выглядит в обыденных 

представлениях? 
28. Каков аргумент Беркли в поддержку идеализма? 
29. Как Беркли использует слово «идея»? 
30. В чём, по Расселу, двусмысленность положения Беркли «идея находится в уме»? 
31. Приведите и обоснуйте, в чем ошибки аргументации Беркли. 
32. В чём ошибается Рассел, всеми силами пытаясь показать несостоятельность 

концепции Беркли? 
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33. Если следовать «бритве Оккама», то какую позицию следует предпочесть: 
берклианство или признание существования как ума, так и вещей, независящих от 
ума? 

34. Какие две стороны идеи существуют? 
35. Какие еще основания для идеализма имеются? 
36. Является ли трюизмом утверждение «мы не можем знать о существовании вещи, 

которой не знаем»? 
37. Что такое «знание истин» и «знание как знакомство»? 
38. Имеются ли причины полагать, что я не должен знать о существовании чего-то, с 

чем никто не знаком? 
39. Разведите знание-знакомство и знание-описание.  
40. На чём покоится знание вещей и знание истин? 
41. Сводится ли знание знакомство к знакомству с чувственными данными? 
42. К какому виду знания относится знание по памяти и знание через интроспекцию? 
43. Знакомы ли мы с универсалиями? 
44. Как называется осознание универсалий? Как называется универсалия, которую мы 

осознаём? 
45. Что такое «определённые дескрипции» и «неопределённые дескрипции»? 
46. Каково фундаментальное требование к суждениям, содержащим дескрипцию? 
47. В чём заключается важность знания по описанию? 
48. Что такое «вера в однородность природы»? 
49. Какие у нас есть аргументы для того, чтобы считать, что законы, соблюдавшиеся в 

прошлом, будут соблюдаться в будущем? 
50. Сформулируйте две части «принципа индукции». 
51. Сформулируйте две части «принципа индукции» как общий закон. В чём отличие 

от предыдущего случая? 
52. Может ли индуктивный принцип быть опровергнут апелляцией к опыту? 
53. Может ли индуктивный принцип быть доказан апелляцией к опыту? 
54. Какому принципу подчиняется вера учёных в верховенство закона и вера в то, что 

каждое событие должно иметь причину? 
55. Сформулируйте три самоочевидных логических принципа.  
56. Могут ли они быть доказаны? 
57. Изложите суть спора эмпиристов и рационалистов. 
58. Почему ошибались, по Расселу, рационалисты, полагая, что из общих соображений 

относительно того, что должно существовать, можно вывести существование 
какой-либо вещи в действительном мире? 

59. Приведите наиболее важный пример нелогического априорного знания. 
60. Является ли знание того, что вещь имеет внутренне присущую ей ценность, 

априорным? Апостериорным? Почему? 
61. Правы ли философы-эмпирики, утверждающие, что опыт был источником нашего 

знания арифметики точно в той же мере, в какой он был источником нашего 
знания, например, географии?  

62. Даёт ли дедукция новое знание? 
63. В чём различие предпочтительной аргументации для общих суждений, известных 

априори, и для эмпирических обобщений? 
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64. Какого закона, с точки зрения философов до Канта, было достаточно для 
установления истинности всего априорного знания? 

65. Что полагали рационалисты до открытия Юма? 
66. В чём заключалось открытие Юма? 
67. Что понял Кант, опираясь на открытие Юма? 
68. Что такое, по Канту, «синтетические суждения»? 
69. Какие 2 элемента, по Канту, следует различать во всём нашем опыте? 
70. Что такое «вещь-в-себе» у Канта? 
71. В чём непоследовательность Канта в отношении того, что мы можем считать 

причиной? 
72. Как понимал Кант наше знание о чём-либо? 
73. Каково основное возражение, выдвигаемое Расселом против кантовского 

понимания знания? 
74. Является ли логический «закон противоречия» законом мышления? Почему? 
75. Приложимо ли, по Расселу, наше априорное знание к нементальному? 
76. Что такое «идея» у Платона? 
77. Что представляет из себя, по Платону, истинно реальный мир? 
78. Что такое «конкретности» и что такое «универсалия»? 
79. Возможно ли суждение без слов, обозначающих универсалию? Почему? 
80. Можно ли сказать, что всё знание истин включает в себя знакомство с 

универсалиями? Почему?  
81. Как мы ухитряемся избегать всякого упоминания универсалий как таковых? 
82. Что выражают глаголы и предлоги в предложении? 
83. Почему опасно не учитывать роль глаголов и предлогов в предложении? 
84. Каковы взгляды Беркли и Юма на «абстрактные идеи»? 
85. Приводит ли отрицание существования «абстрактных идей» к отрицанию 

существования таких универсалий, как отношения? 
86. Содержится ли ментальное в факте нахождения Эдинбурга к северу от Лондона? 

Обобщите ответ на все отношения. 
87. Являются ли универсалии материальными вещами? 
88. Являются ли универсалии объектами мысли? Мыслями? 
89. Существуют универсалии во времени, или вне времени? 
90. Каким образом происходит знание универсалий через знакомство? 
91. Имеется ли непосредственное знание универсалий? 
92. Что, по Расселу, устанавливает суждение «2+2=4»? Что Рассел на этом примере 

пытается нам доказать? 
93. Может ли, по Расселу, быть обосновано суждение «всё априорное знание имеет 

дело исключительно со знанием универсалий»? 
94. Что могло показаться таинственным при первоначальном ознакомлении с 

априорным знанием? Верно ли это первое впечатление? Почему? 
95. Можем ли мы знать общее суждение, если у нас нет ни одного примера? 
96. Почему знание истин более проблематично, чем знание вещей? 
97. Разведите 2 вида самоочевидных истин восприятия. 
98. В каком виде суждений восприятия одним из конституент выступает отношение? 
99. В чём заключается сущность памяти? 
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100. Имеются ли различные степени самоочевидности самоочевидных 
суждений? 

101. Каким трём требованиям должна удовлетворять любая теория истины? 
102. С какими двумя трудностями сталкивается теория, согласно которой истина 

заключается в согласованности совокупности вер? 
103. Могут ли законы логики быть установлены в результате проверки на 

согласованность? Почему? 
104. Допустимо ли считать веру таким отношением ума к единичному объекту, 

при котором объект есть то, чем он полагается согласно вере? Почему? 
105. Что увязывает отношение «суждения» или «веры»? 
106. На примере объекта веры как комплекса из 2-х объектов и отношения между 

ними, поясните, когда вера является истинной, и когда – ложной. 
107. Зависит ли вера от умов в своём существовании и в своей истинности? 
108. Дайте определение факта, соответствующего реальности.  
109. Почему знание не может быть определено как «истинная вера»? 
110. Можно ли назвать знанием то, что значимо выводится из известных 

посылок? Почему? Что означает «значимо выводиться» здесь? 
111. Какие два способа существуют для познания любого сложного факта? 
112. Может ли факт, касающийся единичной вещи, быть самоочевиден более, 

чем одному человеку? 
113. Разведите два вида самоочевидности. 
114. При каком условии то, во что мы твёрдо верим, называется знанием? 
115. Что такое ошибка? 
116. Что представляет собой, по Расселу, главный тезис философии Гегеля? 
117. Как получается Абсолютная Идея у Гегеля и что она есть такое? 
118. На каком фундаментальном положении, по Расселу, покоится система 

Гегеля? 
119. В чём заключается двусмысленность понятия «природа вещи»? 
120. В чём, по Расселу, основная ошибка Гегеля при понимании «природы 

вещи»? 
121. На каком основании Кант считал пространство и время нереальными? 
122. Допустимо ли приписывать Вселенной априорные принципы? Почему? 
123. На какие 2 вида делится наше интуитивное знание? 
124. Чем философия отличается от науки? 
125. Среди каких благ следует искать ценность философии? 
126. Приведите примеры Рассела вопросов, которыми задаются философы. 
127. Зависит ли ценность философии для изучающих её от какого-либо корпуса 

приобретаемых знаний? 
128. В чём, по Расселу, заключается ценность философии? 
129. Каким представляется Расселу человек, не имеющий вкуса к философии? 
130. Какую цель преследует философское размышление? 
131. Чем истинное философское размышление отличается от мнимого? 
132. Объясните, в чём заключаются такие основные черты философского 

размышления, как свобода и беспристрастность. 
133. Ради чего должна изучаться философия? 
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Пассмор, Дж. Современные философы / Д. Пассмор. – Москва: Идея-Пресс, 2002 . 

 
Список Интернет-ресурсов, справочных систем 
1. http://plato.stanford.edu/ – The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
 2. http://www.iep.utm.edu/ – Internet Encyclopedia of Philosophy 
 3. http://www.rep.routledge.com/ – the Routledge Encyclopedia of Philosophy Online 
Методические материалы для подготовки к промежуточной аттестации:  
 1. http://owl.english.purdue.edu – Online Writing Library (Purdue University) 
 
10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение 
Курс читается в традиционной форме, поэтому дополнительных требований к 

материально-технической базе не предусмотрено. 
Необходимое презентационное оборудование используется исходя из лимита 

соответствующим образом оборудованных аудиторий. 
 
Программное обеспечение 
Курс читается в традиционной форме, поэтому дополнительных требований к 

программному обеспечению курса не предусмотрено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://plato.stanford.edu/�
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http://www.rep.routledge.com/�
http://owl.english.purdue.edu/�
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Приложение 2

Список изменений и дополнений

1. Внести слодующие измеЕения на титупьном листе: <<Министерство образования и
науки Российской Федерации) изменить на <<Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации> в связи с изменением структуры

фелеральньж органов исполЕительной власти по Указу Президента России от 15

мая 2018 года J\Ъ215.
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