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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Онтология и теория познания» 

(1.3) 
Дисциплина «Онтология и теория познания» является дисциплиной, направленной на 

подготовку к кандидатскому экзамену по специальности (Философская антропология, философия 
культуры), программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 
специальности 5.7.1. Онтология и теория познания. 

Дисциплина «Онтология и теория познания» нацелена на формирование и развитие у 
аспирантов знаний и умений, позволяющих осуществлять планирование и проведение научных 
исследований в области философии, онтологии и теории познания на основе углубленного освоения 
теории гуманитарного исследования, позволяющей систематизировать, аргументировать, строить 
доказательства избранного пути исследования и его организации в практико-ориентированном 
направлении своей специальности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточный контроль в форме зачет с оценкой/допуск к кандидатскому экзамену 
(в конце второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 58 часов самостоятельной 

работы аспиранта. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Программа предназначена для подготовки аспирантов к кандидатскому экзамену по 

специальности и рассчитана на дополнительное углубленное изучение философско-
методологических оснований избранной аспирантом науки. Ее содержание рассчитано не только 
на углубление знаний, но и на самостоятельную работу аспирантов по проблематике, имеющей 
фундаментальный мировоззренческий и методологический характер для будущего ученого, 
специалиста высшей квалификации.  

Цель изучения дисциплины «Онтология и теория познания» формирование и развитие 
у аспирантов знаний и умений, позволяющих осуществлять планирование и проведение научных 
исследований в области философии, онтологии и теории познания на основе углубленного 
освоения теории гуманитарного исследования, позволяющей систематизировать, аргументировать, 
строить доказательства избранного пути исследования и его организации в практико-
ориентированном направлении своей специальности.  

Задачами курса являются:  
− формирование навыков смысловой обработки информации в области онтологии и 

теории познания;  
− изучение основных методов научных исследований, применяемых в данной области;  
− освоение философских подходов к исследованию современных проблем теории и 

практики –формирование навыков и умений в области кластеров онтологического знания в их 
историческом развитии и логической взаимосвязи, социальной значимости и экзистенциально-
психологических аспектов решения философских проблем организацией методологии мышления;  

− изучение философской литературы и концептуального обобщения результатов в 
разработке современной научной картины мира и методологии познания изучение общих 
закономерностей развития мышления, общества, природы, основных концепций и 
фундаментальных принципов, выявление движущих факторов и смысловых доминант на 
различных уровнях бытия и познания;  

− освоение методов организации философского знания, выражаемого в системах 
онтологии и теории познания, формирующих сферы философствования как особого типа знания и 
социокультурного явлен.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   
В результате освоения дисциплины обучающийся программы аспирантуры научная 

специальность 5.7.1. Онтология и теория познания должен: 
ЗНАТЬ: 
− основные методы научно-исследовательской деятельности;  
− историю развития частных наук;  
− основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития;  
− фундаментальные основы, а также современные методы исследования в области 

проблем социальной философии;  
− методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях;  

− базовые теории и методы научно-исследовательской деятельности  
УМЕТЬ:  
 оценивать научные гипотезы на основе истории и современного состояния 

отечественного и зарубежного опыта проведения исследований и генерации философских 
теорий в сфере онтологии и теории познания; 
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 определять перспективные направления развития и актуальные задачи 
исследований в фундаментальных и прикладных областях философии и смежных областях на 
основе изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного опыта; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом 
специфики направления подготовки; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для 
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

 выражать собственную позицию в научных публикациях и грамотно вести 
дискуссию с коллегами по актуальным проблемам философской науки; 

 выявлять новейшие достижения в области социальной философии; 
 при решении исследовательских и практических задач выделять, 

систематизировать и использовать основные идеи, изложенные в научных текстах, критически 
оценивая любую поступающую информацию; 

 оценивать философские и научные течения, направления и школы, а также 
логично формулировать и аргументировать собственную позицию, вести дискуссию,  

ВЛАДЕТЬ:  
 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 
 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения; 

 навыками определять перспективные направления развития и актуальные задачи 
исследований в фундаментальных и прикладных областях философии и смежных областях на 
основе изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного опыта; 

 навыками подбора материала для донесения её аудитории;  
 навыками критического анализа и экспертной оценки для участия в философских 

дискуссиях научного сообщества для возможности внесения изменений в понятийный аппарат 
философской науки; 

 приемами целеполагания и планирования собственной деятельности в рамках 
научно-исследовательских проектов; 

 терминологическим аппаратом современной философской теории на русском и 
английском языках.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
Курс «Онтология и теория познания» является дисциплиной, направленной на 

подготовку к кандидатскому экзамену по истории и философии науки, (Онтология и теория 
познания) образовательного компонента программы и читается на втором курсе. Форма 
промежуточной аттестации –зачет с оценкой. Код дисциплины по учебному плану 1.3.  

Для полноценного освоения дисциплины аспиранты должны иметь базовые навыки 
теоретического мышления и чтения научных текстов.  

Логически и содержательно дисциплина «Онтология и теория познания» связана с 
курсом «Педагогика и методика преподавания в высшей школе». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Объем дисциплины 
Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 
Всего Курс 

1 2 3 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, 
в том числе: 

14 - 14 - 

Лекции (Л) 14 - 14 - 
Семинарские занятия (СЗ) - - - - 
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 58 - 28 - 
Промежуточная аттестация форма Зачет с оценкой - Зачет с оценкой - 

часы - - - - 
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 - 72/2 - 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины соотносится с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине через задачи, формируемые знания, умения, владение. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

5.1. Содержание дисциплины 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

1 Закономерности 
формирования и 
развития научной 
онтологии и теории 
познания на основе 
концептуальной 
интеграции 
достижений 
фундаментальных 
наук в построение 
научной картины 
мира.  

Методологические функции научной онтологии и теории познания в развитии 
современной науки и техники, в процессах творчества в различных сферах 
деятельности. Структура бытия, реальности, существования и его 
онтологические критерии; соотношение объективной, субъективной и 
виртуальной реальности. Материальное, духовное и идеальное в природных и 
социальных явлениях; формы идеализации и абстрагирования в науках и 
компьютерное представление идеализированных моделей. Взаимоотношение 
научной онтологии и теории объективной диалектики в исследовании всеобщих 
законов сохранения, превращений, изменения и развития в мире на основе 
обобщения достижений современной науки. Методологическая роль научной 
онтологии и гносеологии в разработке философских оснований современной 
науки и техники, а также в интеграции различных философских дисциплин и 
направлений. Теоретический анализ новых онтологических и гносеологических 
концепций в модернизированной теологии, экзистенциальной философии, в 
вариациях телеологии и эсхатологии. Методологические функции онтологии и 
теории познания в развитии современной науки и техники, в процессах 
творчества в различных сферах деятельности. Изменение соотношения 
онтологии, эпистемологии (гносеологии) и методологии познания с прогрессом 
научно-философского миропонимания и разработкой философско-
методологических и социальных оснований современной науки и техники  

2 Философия как 
строгая наука и 
программа 
феноменологическо
го обоснования 
идеи научности  

Современная эпистемология гуманитарного знания. Онтология сознания. 
Проблема сознание-тело. Онтология духовного мира. Сознание, язык и вещи. 
Проблема бессознательного и подсознательного в познании в соотношении с 
осознанным мышлением, оперативной и потенциальной памятью, вербальными 
и невербальными формами мышления. Современное понимание интуиции и ее 
связи с формализованными типами доказательства, видами интуитивного 
творчества и продуктивного воображения. Философия как наука и философия как 
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№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

мудрость. Программа обоснования философии как строгой науки в 
феноменологии Э. Гуссерля и русской феноменологической школы (С. Н. 
Трубецкой, Г. И. Челпанов, Г. Э. Ланц, С. Л. Франк, Н. О. Лосский, А. Ф. Лосев, 
Г. Г. Шпет). Проблема собственного предмета научной онтологии. Проблема 
хода онтологического исследования. Экзистенциальная и антропологическая 
аналитики в контексте научной онтологии. Систематизация научного знания, его 
формы. Научная теория как высшая форма научного знания 

 

5.2. Структура дисциплины 
Таблица 3 

№ п/п Наименование тем (разделов) Объем дисциплины (модуля), час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л СЗ 
Очная форма обучения 

Тема 1 

Закономерности формирования и 
развития научной онтологии и 
теории познания на основе 
концептуальной интеграции 
достижений фундаментальных наук 
в построение научной картины мира.  

34 8 - 28 О 

Тема 2 
Философия как строгая наука и 
программа феноменологического 
обоснования идеи научности  

38 8 - 30 О 

Промежуточная аттестация - - - - Зачет с 
оценкой/Допуск к 

кандидатскому 
экзамену 

Всего: 72 14 - 58 - 
* Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Д). 
 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Общие положения 
На лекциях материал излагается в проблемной форме. Основной упор в преподавании 

делается на изучение теоретических понятий и возможности их применения на конкретных 
примерах, в том числе в устных выступлениях аспирантов и при написании ими работ 
различных научных жанров. На занятиях также важна ведущая активность преподавателя, 
подведение аспиранта к возможности занять рефлексивную позицию. 

Самостоятельная работа аспирантов по курсу «Онтология и теория познания» 
предполагает значительный объём чтения основной и дополнительной литературы, ее 
понимание и анализ. При чтении необходимо выделять значимые для конкретных авторов 
понятия, их содержание и связи между ними, а также соотносить их с системами понятий в 
других теориях.  

Для успешной сдачи зачета необходимо владеть содержанием курса на уровне, 
позволяющем вести научную дискуссию по данной теме. 
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6.2. Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной 
работы и разделам дисциплины 

Тема 1. Закономерности формирования и развития научной онтологии и теории 
познания на основе концептуальной интеграции достижений фундаментальных наук в 
построение научной картины мира. 

1.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 
ранее материала при подготовке к последующим лекциям – 4 часа. 

1.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материалов лекций – 4 
часа. 

Итого: 28 часов. 
Тема 2. Философия как строгая наука и программа феноменологического 

обоснования идеи научности. 
2.1. Изучение вопросов, представленных в списке тем лекций. Повторение изученного 

ранее материала при подготовке к последующим лекциям – 4 часа. 
2.2. Подготовка к занятиям по предложенным для обсуждения вопросам, 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, повторение материалов лекций – 6 
часов. 

Итого: 30 часов. 
 

6.3. Перечень основных вопросов по изучаемым темам для самостоятельной 
работы обучающихся 

1. Методологические функции научной онтологии и теории познания в развитии 
современной науки и техники.  

2. Структура бытия, реальности, существования и его онтологические критерии.  
3. Философия как наука и философия как мудрость.  
4. Программа обоснования философии как строгой науки в феноменологии Э. Гуссерля и в 

современной теории сознания: сравнительный анализ  
 
6.4. Литература для самостоятельной подготовки и для подготовки к 

практическим занятиям 
 
1. Аквинский, Ф. Фома Аквинский. Онтология и теория познания: фрагменты 

сочинений. – М., 2001. – 207 с. ISBN 5–201–02050–Х. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/346740 . – Режим доступа: по подписке.  

2. Бенвенист, Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист ; ред.-сост. Ю. С. Степанов ; пер. Ю. 
Н. Караулов. – Москва : Едиториал УРСС, 2002. – 436 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44390– ISBN 5-354-00066-1   .   

3. Введенский, А.И. Общая история философии / А.И. Введенский; ред. А.И. 
Введенский, Э.Л. Радлов. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 522 с. - ISBN 978-5-4458-3395-6; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36291   

4. Гадамер, Х. -Г. Текст и интерпретация: (Из немецко-французских дебатов) / Х. -Г. 
Гадамер. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 81 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47320   

5. Галицкий, В.И. Современное мировоззрение или философия реальности / В.И. 
Галицкий. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 127 с. - ISBN 978-5-4458-4619-2; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229217   

 

https://znanium.com/catalog/product/346740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36291
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229217
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6.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

Для обеспечения самостоятельной работы аспирантов по дисциплине «Онтология и 
теория познания» разработано учебно-методическое обеспечение в составе: 

1. Контрольные задания для текущей аттестации (п. 7.2. Рабочей программы). 
2. Типовые задания к промежуточной аттестации (п. 7.4. Рабочей программы). 
3. Рекомендуемые основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы и 

справочные системы (п.8 Рабочей программы). 
Рабочая программа дисциплины размещена в электронной информационно-

образовательной среде Университета на электронном учебно-методическом ресурсе АНООВО 
«ЕУСПб» — образовательном портале LMS Sakai — Sakai@EU. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Показатели, критерии и оценивание в процессе текущей аттестации 
Информация о содержании и процедуре текущего контроля успеваемости, методике 

оценивания знаний, умений и навыков обучающегося в ходе текущего контроля доводятся 
научно-педагогическими работниками Университета до сведения обучающегося на первом 
занятии по данной дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает подготовку аспирантов к каждому занятию, 
участие в опросах, диспутах, активное слушание на лекциях. Аспирант должен присутствовать 
на занятиях, отвечать на поставленные вопросы, показывая, что прочитал разбираемую 
литературу, представлять содержательные реплики по темам обсуждения.  

Текущий контроль проводится в форме устных опросов, оценивании участия 
аспирантов в проходящих диспутах, демонстрирующих степень знакомства аспирантов с 
дополнительной литературой. 

Таблица 4 
Показатели, критерии и оценивание в процессе текущей аттестации 

Наименование тем (разделов) Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Результаты текущего 
контроля 

Закономерности формирования и развития научной 
онтологии и теории познания на основе 
концептуальной интеграции достижений 
фундаментальных наук в построение научной картины 
мира.  

Опрос 1 зачтено/ 
не зачтено 

Философия как строгая наука и программа 
феноменологического обоснования идеи научности  

Опрос 2 зачтено/ 
не зачтено 

 
Таблица 5 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Критерии оценивания 

Опрос  

ответ отсутствует или является односложным, или содержит существенные ошибки – не 
зачтено 
аспирант в ответах демонстрирует знание всех теоретических положений, (развернуто) 
отвечает на все поставленные вопросы, предлагает обоснования при ответе на все или 
большинство поставленных вопросов; несущественные ошибки не снижают качество 
ответа — зачтено 
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7.2. Контрольные задания для текущей аттестации 
Тема 1. Закономерности формирования и развития научной онтологии и теории 

познания на основе концептуальной интеграции достижений фундаментальных наук в 
построение научной картины мира.  

1. Материальное, духовное и идеальное в природных и социальных явлениях; формы 
идеализации и абстрагирования в науках и компьютерное представление идеализированных 
моделей.  

2. Взаимоотношение научной онтологии и теории объективной диалектики в 
исследовании всеобщих законов сохранения, превращений, изменения и развития в мире на 
основе обобщения достижений современной науки.  

3. Методологическая роль научной онтологии и гносеологии в разработке философских 
оснований современной науки и техники, а также в интеграции различных философских 
дисциплин и направлений.  

4. Теоретический анализ новых онтологических и гносеологических концепций в 
модернизированной теологии, экзистенциальной философии, в вариациях телеологии и 
эсхатологии.  

 
Тема 2. Философия как строгая наука и программа феноменологического 

обоснования идеи научности.  
1. Программа обоснования философии как строгой науки в феноменологии Э. Гуссерля 

и русской феноменологической школы (С. Н. Трубецкой, Г. И. Челпанов, Г. Э. Ланц, С. Л. 
Франк, Н. О. Лосский, А. Ф. Лосев, Г. Г. Шпет).  

2. Проблема собственного предмета научной онтологии. Проблема хода 
онтологического исследования. Экзистенциальная и антропологическая аналитики в контексте 
научной онтологии.  

7.3. Показатели, критерии и оценивание в процессе промежуточной аттестации 
Форма промежуточной аттестации представляет собой зачет с оценкой/допуск к 

кандидатскому экзамену, выставляемый на основе финального эссе.  
Перед зачетом с оценкой проводится консультация, на которой преподаватель отвечает 

на вопросы аспирантов.  
В результате промежуточного контроля знаний студенты получают аттестацию по 

дисциплине. 
 

Таблица 6 
Показатели, критерии и оценивание в процессе промежуточной аттестации 

Форма промежуточной 
аттестации/вид промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания Оценка 

Зачет с оценкой/Допуск к 
кандидатскому экзамену/ 
финальное эссе 

Эссе соответствует следующим 
требованиям:  
сформулирован исследовательский 
вопрос, корректно выбраны методы и 
собраны данные, тема раскрыта, 
соблюдены структура и научный стиль, 
сформулированы выводы, аргументация 
убедительна, правильно оформлен 
библиографический аппарат и т.д.                    
Аспирант демонстрирует: 
глубокое усвоение программного 
материала; изложение данного 

Зачтено, отлично 
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Форма промежуточной 
аттестации/вид промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания Оценка 

материала исчерпывающе, 
последовательно, четко; 
умение делать обоснованные выводы; 
соблюдение норм устной и письменной 
литературной речи. 
Эссе представлено на защите на 
высоком профессиональном уровне. 
В эссе не соблюдены некоторые 
требования к работе: при раскрытии 
темы и проблемы (данные представлены 
недостаточно полно, выводы 
сформулированы недостаточно четко, 
аргументация недостаточно 
убедительна). 
Аспирант демонстрирует:  
твердое знание материала курса;  
последовательное изложение материала; 
знание теоретических положений без 
обоснованной их аргументации; 
соблюдение норм устной и письменной 
литературной речи. 
Эссе успешно представлено на защите. 

Зачтено, хорошо 

Эссе содержит существенные 
оплошности:  
нарушено сразу несколько требований, 
например, выводы плохо обоснованы; 
есть фактические ошибки. 
Аспирант демонстрирует: 
знание основного материала, но 
владение им не в полном объеме; 
допущение существенных неточностей; 
допущение недостаточно правильных 
формулировок; допущение нарушения 
логической последовательности в 
изложении материала; наличие 
нарушений норм литературной устной и 
письменной речи. 
Эссе представлено на защите. 

Зачтено, 
удовлетворительно 

Представленное эссе не отвечает 
предъявляемым требованиям (либо не 
предоставление эссе);  
Аспирант демонстрирует: 
незнание значительной части 
программного материала: 
наличие существенных ошибок в 
определениях, формулировках, 
понимании теоретических положений; 
бессистемность при ответе на 
поставленный вопрос; 
отсутствие в ответе логически 
корректного анализа, аргументации, 
классификации; 
наличие нарушений норм устной и 
письменной литературной речи. 

Не зачтено, 
неудовлетворительно 
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Результаты сдачи промежуточной аттестации по программам аспирантуры оцениваются 

по стобалльной системе оценки в соответствии с Положением о формах, периодичности и 
порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в АНООВО «ЕУСПб» следующим образом, согласно таблице 6а. 

 
Таблица 6а 

Система оценки знаний обучающихся 
Пятибалльная  

(стандартная) система 
Стобалльная 

система оценки 
Бинарная система оценки 

5 (отлично) 100-81 зачтено 
4 (хорошо) 80-61 
3 (удовлетворительно) 60-41 
2 (неудовлетворительно) 40 и менее не зачтено 

 
Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценках «зачтено, 

удовлетворительно», «зачтено, хорошо», «зачтено, отлично» показывают уровень 
сформированности у обучающегося знаний, умений, навыков по результатам обучения по 
дисциплине по программе аспирантуры 5.7.1. Онтология и теория познания. 

Результаты промежуточного контроля по дисциплине, выраженные в оценке «не 
зачтено, неудовлетворительно», показывают не сформированность у обучающегося знаний, 
умений, навыков по результатам обучения дисциплине по программе аспирантуры 5.7.1. 
Онтология и теория познания. 

 
7.4. Типовые задания к промежуточной аттестации 
Примерный перечень типовых тем финальных эссе (презентаций): 
1. Особенности деятельностного подхода к познанию.  
2. Закономерности формирования и обновления философских категорий и 

общенаучных понятий в сфере онтологии и эпистемологии, в процессах дифференциации и 
интеграции фундаментальных и прикладных наук.  

3. Проблема унификации категориального языка и смысла общенаучных понятий в 
связи с интеграцией и дифференциацией наук, компьютеризацией исследований и 
формированием новых искусственных языков.  

4. Методологическая роль онтологии и эпистемологии в разработке философских 
оснований современной науки, техники и технологии, а также в интеграции различных 
философских дисциплин и направлений.  

5. Теоретический анализ новых онтологических и эпистемологических концепций в 
модернизированной теологии, экзистенциальной философии, в вариациях телеологии и 
эсхатологии.  

6. Новые подходы в решении проблем познаваемости мира, его доступных и 
недоступных областей, в осуществлении преемственности, объективности и адекватности 
знания, его расширяющихся практических применений и используемых когнитивных практик.  

7. Уровни информационной деятельности мозга, сознания и познавательно-
регулятивных систем человека, их онтогенез, филогенез и изменение в жизненных циклах.  

8. Проблема бессознательного и подсознательного в познании в соотношении с 
осознанным мышлением, оперативной и потенциальной памятью, вербальными и 
невербальными формами мышления.  

9. Современное понимание интуиции и ее связи с формализованными типами 
доказательства, видами интуитивного творчества и продуктивного воображения.  
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10. Эпистемологические проблемы разработки искусственного интеллекта, 
совершенствования информационно-интеллектуальных систем в локальных и глобальных 
масштабах.  

11. Проблема рациональности в познании. Научные критерии рациональности в 
оппозиции с нерациональными и иррациональными концепциями. Онтологический статус 
философской и научной веры. Эволюция форм рациональности и их перспективы. 
Классическая, неклассическая и постнеклассическая стратегии мысли в философии.  

12. Современное понимание соотношения эмпирического и теоретического уровней 
знания, их взаимовлияния, теоретического обоснования сложных экспериментов и 
наблюдений, а также объяснения и интерпретации эмпирических результатов.  

 
8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8.1. Основная литература: 
1. Васильев, С.Ф. В поисках диалектики: сборник научных трудов / С.Ф. Васильев. - 

Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 127 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3664-0; То 
же [Электронный ресурс]. - URL. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274110 .  

2. Гегель, Г. В. Ф. Философия духа / Г. В. Ф. Гегель. –Москва : Директ-Медиа, 2012. –
854 с. –Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36079 
. –ISBN 978-5-4458-0015-6. –Текст : электронный.  

3. Гуссерль, Э. Избранные работы / Э. Гуссерль. –Москва : Территория будущего, 2005. 
–464 с. –(Университетская библиотека Александра Погорельского). –Режим доступа: по 
подписке. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84972  

4. Делёз, Ж. Что такое философия? / Ж. Делёз, Ф. Гваттари ; пер. С.Н. Зенкин. –Санкт-
Петербург : Алетейя, 2013. –286 с. –Режим доступа: по подписке. –URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209732  

5. Дьяков, А.В. Жиль Делёз. Философия различия / А.В. Дьяков. –Санкт-Петербург : 
Алетейя, 2012. –503 с. –Режим доступа: по подписке. –URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114438  

6. Ивин, А.А. Диалектика: зарождение, триумф и крах / А.А. Ивин. - Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 306 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4084-5; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276780  

7. Онтология и теория познания : практикум : [16+] / сост. А. М. Еpoхин, И. С. Бакланов, 
Е. А. Сергодеева ; под ред. Е. А. Сергодеевой [и др.]. – Ставрополь : Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 132 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563232. – Библиогр.: с. 92-93. – Текст : 
электронный.  

8. Соловьев, В.С. Лекции по истории философии / В.С. Соловьев. -Москва: Директ-
Медиа, 2012. -97 с. -ISBN 978-5-4458-0006-4; То же [Электронный ресурс]. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36306  

 
8.2. Дополнительная литература: 
1. Аквинский, Ф. Фома Аквинский. Онтология и теория познания: фрагменты 

сочинений. –М., 2001. –207 с. ISBN 5–201–02050–Х. -Текст : электронный. -URL: 
https://znanium.com/catalog/product/346740. –Режим доступа: по подписке.  

2. Бенвенист, Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист ; ред.-сост. Ю. С. Степанов ; пер. 
Ю. Н. Караулов. – Москва : Едиториал УРСС, 2002. – 436 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44390– ISBN 5-354-00066-1.  
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3. Введенский, А.И. Общая история философии / А.И. Введенский; ред. А.И. 
Введенский, Э.Л. Радлов. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 522 с. - ISBN 978-5-4458-3395-6; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36291  

4. Гадамер, Х. -Г. Текст и интерпретация: (Из немецко-французских дебатов) / Х. -Г. 
Гадамер. –Москва : Директ-Медиа, 2010. –81 с. –Режим доступа: по подписке. –URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47320  

5. Галицкий, В.И. Современное мировоззрение или философия реальности / В.И. 
Галицкий. -Москва: Директ-Медиа, 2014. -127 с. -ISBN 978-5-4458-4619-2; То же 
[Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229217  

6. Кант, И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как 
наука / И. Кант ; пер. с нем. В. С. Соловьева. –Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. –136 с. 
–Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7036 . –
ISBN 978-5-4499-1336-4. –Текст : электронный.  

7. Каплун, В.Л. Зачем философия: введение в философию для студентов, 
специализирующихся по социальным и гуманитарным наукам / В.Л. Каплун. –Санкт-
Петербург : Алетейя, 2013. –199 с. –Режим доступа: по подписке. –URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138936  

9. Мерло-Понти, Морис. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти; пер. с фр. И. 
С. Вдовина, С. Л. Фокин. -Санкт-Петербург : Ювента ; Санкт-Петербург : Наука, 1999. -606 с. 
-(Французская библиотека). -Библиогр. : с. 576 -581. -Пер. изд. : Phenomenologie da la perception 
/ M. Merleau-Ponty. -1945. -ISBN 5-02-026807-0. -ISBN 5-87399-054-9.  

10. Собрание сочинений : в 4 т. / Платон ; ред.: А. Ф. Лосев [и др.] ; Институт философии 
АН СССР. -Москва : Мысль, 1993 -1994. -Текст : непосредственный. Том 1 / авт. предисл. А. 
Ф. Лосев ; пер. с древнегреч.: В. С. Соловьев [и др.] ; авт. примеч.: А. Ф. Лосев, А. А. Тахо-
Годи. -1994. -862 с. -(Философское наследие ; том 112)  

11. Собрание сочинений : в 4 т. / Платон ; ред.: А. Ф. Лосев [и др.] ; Институт философии 
АН СССР. -Москва : Мысль, 1993 -1994. -Текст : непосредственный. Том 2 / авт. примеч.: А. 
Ф. Лосев, А. А. Тахо-Годи ; пер. с древнегреч.: С. А. Ананьин [и др.]. -1993. -528 с. -
(Философское наследие ; том 116)  

12. Фишер, К. Введение в историю новой философии / К. Фишер. –Москва :Директ-
Медиа, 2008. –317 с. –Режим доступа: по подписке. –URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40134  

13. Хайдеггер, М. Лекции о метафизике / М. Хайдеггер ; пер. с нем. и коммент. С. 
Жигалкина. –3-е изд. –Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2016. –175 с. : ил. –
(Studiaphilosophica. Seriesminor). –Режим доступа: по подписке. –URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472993  

 
 9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
9.1. Программное обеспечение 
При осуществлении образовательного процесса аспирантами и профессорско-

преподавательским составом используется следующее лицензионное программное 
обеспечение:  

1. OS Microsoft Windows (OVS OS Platform)  
2. MS Office (OVS Office Platform)  
3. Adobe Acrobat Professional 11.0 MLP AOO License RU 
4. Adobe CS5.5 Design Standart Win IE EDU CLP  
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5. ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 
6. ABBYY Lingvo x5  
7. Adobe Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU 
8. Adobe Acrobat Reader DC /Pro – бесплатно 
9. Google Chrome – бесплатно 
10. Opera – бесплатно 
11. Mozilla – бесплатно 
12. VLC – бесплатно 
13. Яндекс.Браузер (Yandex Browser) – бесплатно 
 
9.2. Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины: 

Информационно-справочные системы 
1. Гарант.Ру. Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 
3. Открытое образование. Ассоциация «Национальная платформа открытого 

образования»: http://npoed.ru 
4. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru 
5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации: http://pravo.gov.ru 
6. Правовой сайт КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/sys 
7. Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru 
 
Профессиональные базы данных информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
1. Google. Книги: https://books.google.com   
2. Internet Archive: https://archive.org 
3. Koob.ru. Электронная библиотека «Куб»: http://www.koob.ru/philosophy/ 
4. Philosophy.ru: http://www.philosophy.ru 
5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки: http://www.gumer.info 
6. ЕНИП — Электронная библиотека «Научное наследие России»:                             

http://e-heritage.ru/  
7. Интелрос. Интеллектуальная Россия: http://www.intelros.ru/ 
8. Логос. Философско-литературный журнал: 

http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm 
9. Национальная электронная библиотека НЭБ: http://www.rusneb.ru  
10. Президентская библиотека: http://www.prlib.ru 
11. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
12. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru/poisk/ 
13. Философия и атеизм: http://books.atheism.ru/ 
14. Философский словарь: http://filosof.historic.ru 
 
9.3. Лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета 
Профессиональные базы данных:  

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://npoed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/sys
http://www.edu.ru/
http://filosof.historic.ru/
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Полный перечень доступных обучающимся профессиональных баз данных представлен 
на официальном сайте Университета https://eusp.org/library/electronic-resources, включая 
следующие базы данных:   

1. East View – 100 ведущих российских журналов по гуманитарным наукам (архив 
и текущая подписка): https://dlib.eastview.com/browse;  

2. eLIBRARY.RU — Российский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты научных 
статей и публикаций, наукометрическая база данных: http://elibrary.ru; 

3. Университетская информационная система РОССИЯ — база электронных 
ресурсов для учебных программ и исследовательских проектов в области социально-
гуманитарных наук: http://www.uisrussia.msu.ru/; 

4. Электронные журналы по подписке (текущие номера научных зарубежных 
журналов). 

 
Электронные библиотечные системы: 
1. Znanium.com – Электронная библиотечная система (ЭБС) – http://znanium.com/; 
2. Университетская библиотека онлайн – Электронная библиотечная система (ЭБС) 

–  http://biblioclub.ru/ 
 
9.4. Электронная информационно-образовательная среда Университета 
Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды Университета, которая включает в себя электронный 
учебно-методический ресурс АНООВО «ЕУСПб» — образовательный портал LMS Sakai — 
Sakai@EU, лицензионные электронные ресурсы библиотеки Университета, официальный сайт 
Университета (Европейский университет в Санкт-Петербурге [https://eusp.org/]), локальную 
сеть и корпоративную электронную почту Университета, и обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

- фиксацию результатов промежуточной аттестации, результаты выполнения 
индивидуального плана научной деятельности и оценки выполнения индивидуального плана 
работы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» (электронной 
почты и т.д.).  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронным ресурсам библиотеки Университета, содержащей 
издания учебной, учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ходе реализации образовательного процесса используются специализированные 

многофункциональные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических занятий, лабораторных работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

https://eusp.org/library/electronic-resources
https://dlib.eastview.com/browse
http://elibrary.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается демонстрационным 
оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляется 
возможность присутствия в аудитории вместе с ними ассистента (помощника). Для 
слабовидящих предоставляется возможность увеличения текста на экране ПК. Для 
самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья в помещении для 
самостоятельной работы организовано одно место (ПК) с возможностями бесконтактного 
ввода информации и управления компьютером (специализированное лицензионное 
программное обеспечение – Camera Mouse, веб камера). Библиотека университета 
предоставляет удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки Университета с 
возможностями для слабовидящих увеличения текста на экране ПК. Лица с ограниченными 
возможностями здоровья могут при необходимости воспользоваться имеющимся в 
университете креслом-коляской. В учебном корпусе имеется адаптированный лифт. На первом 
этаже оборудован специализированный туалет. У входа в здание университета для инвалидов 
оборудована специальная кнопка, входная среда обеспечена информационной доской о 
режиме работы университета, выполненной рельефно-точечным тактильным шрифтом (азбука 
Брайля). 
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