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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссерта-

ции КЭ.А.03 относится к циклу КЭ.А.ОО – кандидатские экзамены и входит в состав ис-

следовательской составляющей учебного плана подготовки аспирантов. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссер-

тации КЭ.А.03 является формой отчетности по специальной дисциплине ОДА.03 «Онто-

логия и теория познания» и научной специальности 09.00.01 – Онтология и теория позна-

ния и дисциплинам ОДА.04 по выбору аспиранта «Онтология и теория познания есте-

ственных и гуманитарных наук», «Методология научного творчества».   

Предметом кандидатского экзамена по специальной дисциплине в соответствии 

с темой диссертации являются знания, умения и владения    научной специальностью 

09.00.01 – Онтология и теория познания в соответствии с формулой специальности:  
Содержанием специальности 09.00.01 – «Онтология и теория познания» является 

разработка современного научно-философского миропонимания и методологии познания, 

имеющего важное мировоззренческое значение для развития науки и всей культуры, а 

также для повышения теоретического уровня преподавания философии в высших учебных 

заведениях. Исследования проблем будут проводиться на основе анализа философской 

литературы и концептуального обобщения результатов в разработке современной научной 

картины мира и методологии познания, а также совершенствования преподавания фило-

софии в вузах и ее развития в научных философских институтах. 

Объектами исследования являются теоретические достижения в области научно-

философского миропонимания и методологии познания в России и за рубежом, результа-

ты разработки философских проблем современной науки и техники. Особое значение ис-

следований в области онтологии и теории познания состоит в обновлении курсов филосо-

фии и теоретической литературы по проблемам миропонимания и методологии познания с 

учетом достижений в области естественных, технических и гуманитарных наук. 

А также областями  исследований: 

1. Закономерности формирования и развития научной онтологии и теории познания 

на основе концептуальной интеграции достижений фундаментальных наук в построение 

научной картины мира, а также в критический анализ религиозно-идеалистической, мета-

физической и натурфилософской онтологии и гносеологии.  

2. Методологические функции научной онтологии и теории познания в развитии со-

временной науки и техники, в процессах творчества в различных сферах деятельности.  

3. Изменение соотношения онтологии, гносеологии и методологии познания с про-

грессом научно-философского миропонимания и разработкой философско-

методологических и социальных оснований современной науки и техники.  

4. Структура бытия, реальности, существования и его онтологические критерии; со-

отношение объективной, субъективной и виртуальной реальности.  

5. Современное понимание субстанциональности материи и ее системной организа-

ции, соотношение материи и ее атрибутов, форм движения и энергии в мире, всеобщих и 

специфических законов самоорганизации материальных систем.  

6. Материальное, духовное и идеальное в природных и социальных явлениях; фор-

мы идеализации и абстрагирования в науках и компьютерное представление идеализиро-

ванных моделей.  

7. Современное понимание всеобщих и локальных проявлений материального един-

ства мира с учетом его структурной неоднородности, количественной и качественной бес-

конечности, а также достигнутых результатов и перспектив в построении единой теории 

материи.  

8. Взаимоотношение структурных уровней материи в микро-, макро- и мегамире, 

законов системной организации на разных уровнях, форм самодвижения, взаимодействий 

и энергетической активности; перспективы построения общей теории систем с позиций 

системной онтологии и методологии.  



9. Современные методы теоретического обоснования концепции бесконечности ми-

ра в структуре, пространстве и времени, преодоления финитистских моделей в реляти-

вистской космологии, а также теологического креационизма.  

10. Онтология пространства и времени, их всеобщих и локальных свойств, а также 

модификации этих свойств в микромире и мегамире, в биологических и социальных си-

стемах.  

11. Формы самоорганизации и развития материи, возникновения жизни во Вселенной 

с учетом достижений астрофизики, синергетики, теории систем, биохимической эволюции 

и концепции внеземных цивилизаций, развития биосферы и формирования ноосферы.  

12. Взаимоотношение научной онтологии и теории объективной диалектики в иссле-

довании всеобщих законов сохранения, превращений, изменения и развития в мире на ос-

нове обобщения достижений современной науки.  

13. Системный характер различных форм развития в мире, их специфических зако-

нов в неорганической и живой природе, а также в обществе, особенностей и результатов 

развития на разных структурных уровнях.  

14. Соотношение восходящих и нисходящих форм развития в мире, их различных 

направлений, внутренних законов, движущих факторов и внешних условий их реализа-

ции.  

15. Полярная диалектика оппозиций и системная диалектика как новый этап в пони-

мании всеобщих законов в природных и социальных системах, во взаимоотношении уни-

версальных и специфических законов.  

16. Перспективы развития техногенной и информационной цивилизации в поисках 

решений обостряющихся глобальных проблем человечества.  

17. Основные формы и законы детерминации в развитии систем; взаимоотношение 

причинной, структурной, системной, функциональной, информационной и других форм 

детерминации, динамических и вероятностно-статистических законов.  

18. Закономерности формирования и обновления философских категорий и общена-

учных понятий в сфере онтологии и гносеологии, в процессах дифференциации и инте-

грации фундаментальных и прикладных наук.  

19. Проблема унификации категориального языка и смысла общенаучных понятий в 

связи с интеграцией наук, компьютеризацией исследований и формированием новых ис-

кусственных языков и программных ориентаций.  

20. Методологическая роль научной онтологии и гносеологии в разработке философ-

ских оснований современной науки и техники, а также в интеграции различных философ-

ских дисциплин и направлений.  

21. Теоретический анализ новых онтологических и гносеологических концепций в 

модернизированной теологии, экзистенциальной философии, в вариациях телеологии и 

эсхатологии.  

22. Социальная онтология человеческого бытия и общественного развития, ее соот-

ношение со структурой, проблемами и достижениями в области социальной философии и 

теоретической социологии.  

23. Современные методы онтологического обоснования научной теории познания и 

творческой деятельности в сферах искусства с критическим анализом модернизированной 

идеалистической гносеологии и метафизики.  

24. Прогресс в совершенствовании форм отражения и информационно-

функционального управления в живых организмах и биосистемах в ходе биологической 

эволюции, на стадиях антропогенеза, а также в развитии общественных структур.  

25. Новые подходы в решении проблем познаваемости мира, его доступных и недо-

ступных областей, в осуществлении преемственности, объективности и адекватности зна-

ния, его расширяющихся практических применений.  

26. Дилемма принципов потенциальной познаваемости мира и его структурной неод-

нородности, количественной и качественной бесконечности, неопределенности будущего 

и необъятных массивов утраченной информации о прошлом на Земле и в других внезем-

ных цивилизациях.  



27. Социальная детерминация отражательных способностей человека, форм мышле-

ния и познания в исторической эволюции общества, а также под влиянием науки и про-

гресса информационно-технических систем.  

28. Закономерности развития коммуникативных аспектов отражения и обмена ин-

формацией в живой природе и обществе, формирование естественных и искусственных 

языков, а также их влияние на индивидуальное и общественное сознание.  

29. Уровни информационной деятельности мозга и отражательно-регулятивных си-

стем человека, их онтогенез, филогенез и изменение в жизненных циклах.  

30. Проблема бессознательного и подсознательного в отражении в соотношении с 

осознанным мышлением, оперативной и потенциальной памятью, вербальными и невер-

бальными формами мышления.  

31. Современное понимание интуиции и ее связи с формализованными типами дока-

зательства, видами интуитивного творчества и продуктивного воображения.  

32. Гносеологические и технические проблемы разработки искусственного интеллек-

та, совершенствования информационно-интеллектуальных систем в локальных и глобаль-

ных масштабах.  

33. Научные критерии рациональности в оппозиции с нерациональными и иррацио-

нально-мистическими концепциями; историческая эволюция форм и реальности и их пер-

спективы.  

34. Современное понимание соотношения эмпирического и теоретического уровней 

знания, их взаимовлияния, теоретического обоснования сложных экспериментов и наблю-

дений, а также объяснения эмпирических факторов.  

35. Закономерности и этапы формирования научных теорий, их обоснования и рас-

ширения сфер применимости; изменение критериев истинности, адекватности и практиче-

ской результативности теорий, их преемственности в последовательном приближении к 

действительности.  

36. Современные формы наблюдательных, экспериментальных и производственно-

технических исследований на основе компьютерного моделирования в последовательных 

приближениях к решению теоретических и практических проблем.  

37. Взаимоотношение старых и новых теорий в развитии, степень их преемственно-

сти и соответствия, последовательного обобщения и обоснования в эволюционном разви-

тии и в содержании научных революций.  

38. Закономерности, движущие силы и возможные пределы дифференциации и инте-

грации наук; перспективы методологической интеграции через развитие онтологических и 

гносеологических оснований наук, развитие информационных социальных систем.  

39. Проблемы отбора объективно ценной и устаревающей информации, повышения 

информационной емкости теорий, последовательного обоснования и функционального 

обобщения их законов и принципов.  

40. Специфика критериев истинности знания в естественных, гуманитарных и техни-

ческих науках, соотношение истины, ценности и практической эффективности знания, 

правдоподобного, вероятного и достоверного объяснения сложных процессов и систем.  

41. Механизмы и последовательные этапы творчества в достижении принципиально 

новых решений в науке, технике и в искусстве; соотношение художественного отражения 

и творчества в литературе и различных жанрах искусства.  

42. Методология прогнозирования неизвестных и будущих явлений, разработки по-

этапных прогнозов, планов и программ через отбор альтернативных и наиболее опти-

мальных вариантов развития.  

43. Соотношение философских, общенаучных и практических методов познания и 

творчества, их прогресс и интеграция в системно-структурные исследования.  

44. Специфика индивидуального, коллективного и социального познания и творче-

ства в современную эпоху; изменение субъекта познания во взаимоотношении со все 

усложняющимися объектами и процессами.  

45. Теоретический анализ современных зарубежных концепций гносеологии и эпи-

стемологии, степени их соответствия реальным закономерностям развития науки и техни-

ки, внутренней непротиворечивости и обоснованности.  



46. Перспективы развития и взаимного обогащения онтологии, гносеологии и мето-

дологии познания в прогрессе науки и техники, а также средств информационного обес-

печения.  

 

Программа кандидатского экзамена по специальности 09.00.01 – Онтология и теория 

познания предназначена для аспирантов (соискателей степени кандидата наук) в качестве 

руководящего учебно-методического документа для целенаправленной подготовки к 

сдаче кандидатского экзамена. 

Цель экзамена - установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой 

степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Сдача кандидатского экзамена по специальности обязательна для присуждения ученой 

степени кандидата наук. 

Кандидатский экзамен по специальности 09.00.01 – Онтология и теория познания 

сдается в сроки, определенные учебным планом специальности. 

Для проведения экзамена приказом ректора (проректора по науке) создается 

экзаменационная комиссия, которая формируется из высококвалифицированных научно-

педагогических и научных кадров, включая научных руководителей аспирантов. 

Комиссия правомочна принимать кандидатский экзамен, если в ее заседании участвуют 

не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе один 

доктор наук. При приеме экзамена могут присутствовать члены соответствующего 

диссертационного совета организации, где принимается экзамен, ректор, проректор, 

декан, представители министерства или ведомства, которому подчинена организация. 

Во время проведения экзамена соискателю ученой степени задаются вопросы по 

основной и  дополнительной программам.  

Кандидатский экзамен проводится по усмотрению экзаменационной комиссии по 

билетам или без билетов. Для подготовки ответа аспирант (соискатель ученой степени) 

использует экзаменационные листы, которые сохраняются после приема экзамена в 

течение года по месту сдачи экзамена. 

На каждого соискателя ученой степени заполняется протокол приема кандидатского 

экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные соискателю членами 

комиссии. 

Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается членами комиссии с 

указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности 

согласно номенклатуре специальностей научных работников. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения ректором 

(проректором по научной работе) ТУСУРа хранятся в отделе аспирантуры и 

докторантуры. О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установленной 

формы. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I ЧАСТЬ. ПРОГРАММА-МИНИМУМ 
кандидатского экзамена по специальности 09.00.01 

 

Целью проведения кандидатского экзамена по специальности «Онтология и тео-

рия познания» является проверка теоретических знаний поступающего в аспирантуру в 

рамках современного понимания специфики философии как системы наиболее общих, пре-

дельных взаимоотношений (закономерностей) существующих между «Миром и Челове-

ком», внутри которой можно выделить онтологический, гносеологический, аксиологиче-

ский и духовно-практический уровни.  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Предметное самоопределение философии 

1.1. Становление философии как формы теоретического сознания. 

Предмет философии и многообразие  его определений. Понятие метафизики как бес-

предпосылочного знания и предельные уровни философии: Внутренняя дифференциация 

философии. Связь предметных уровней и философских дисциплин.  

1.2.Понятие мировоззрения. 

Отношение человека и мира как исходная проблема мировоззрения. Соотношение по-

нятий «Человек» и «Мир» в частных науках и в мировоззрении.  Основной вопрос мировоз-

зрения. Мироощущение, миронастроение и миропонимание. Многообразие оснований и 

дискуссии о необходимости выделения различных форм мировоззрений. Соотношение тео-

ретического и индивидуального мировоззрения как совокупности различных форм воспри-

ятий мира. Проблема сводимости индивидуального мировоззрения к одной из его общих 

форм.  Формы, уровни, типы и виды мировоззрения. Мировоззренческие функции филосо-

фии. 

1.3. Философия как рационально-теоретическое знание. 

 Место философии среди иных форм знания и понимания мира. Знание и вера. Харак-

тер философских истин. Системность и фрагментарность философского мышления. Про-

блема существования философской теории. Философия и наука как формы рационально-

теоретического отношения к миру. Специфика субъектно-объектных отношений в науке и 

философии. Философия как рационально-теоретическое знание. Дискуссия о возможности 

философии быть наукой.  

1.4. Проблемное поле и  смысловое пространство философии. 

 Всеобщность философской проблематики как предпосылка единства философии. 

Многомерность философской проблематики как единства онтологических, гносеологиче-

ских, аксиологических и праксеологических сторон философского понимания мира. Сущ-

ность философской постановки проблемы.  Иерархия философских проблем. Многомер-

ность философской проблематики как единства предметных уровней философии и как ос-

нование плюрализма философских концепций. Философия как вневременной диалог мыс-

лителей и культур. Особенности языка философии. Языковые уровни философии: концеп-

туализация философского знания. Разнообразие философских проблем в единстве смысло-

вого предметного поля. Классификации основных философских направлений. Пути и вари-

анты синтеза философских направлений. Особенности философского дискурса. Преем-

ственность и прогресс в развитии философских концепций. Смена парадигм философство-

вания:  проблема новизны.  

1.5. Особенности философской коммуникации. 

 Диалогичность философского знания как условие философского спора. Эристика и 

софистика. Ссылка на авторитет, метод цитирования. Образцы традиционных и решающих 

аргументов. Самообоснование философии и особенности философского доказательства и 

аргументации. Виды философских аргументов. Проблема критериев рациональности и 

осмысленности философской аргументации. Специфика исходного материала философии. 

Теория и история философии: проблема приращения философского знания.  



1.6. Изменение образа философии и стратегий философствования в современной культуре. 

 Классические, неклассические и постнеклассические стратегии философствования. 

Критерии различения типологических формаций философии. Способы типологизации ми-

ровых философских стратегий. Национальные образы философского мышления. Образы 

философии в современной культуре: сциентизм и антисциентизм как основная дилемма со-

временной культуры и ее проявления в философии. Дискуссии о рациональности в совре-

менной философии.   Проблема текста в современной философии: между герменевтикой и 

постмодернизмом. Пути и возможности синтеза философских направлений? 

1.7. Модели теоретического освоения философской предметности. 

Диалектический, феноменологический, герменевтический, диалектико-

материалистический уровни освоения философской предметности. Универсальные теоре-

тико-методологические функции философии: аналитическая, критическая, логико-

эвристическая, методологическая, интегративная и др. Проблема существования философ-

ского метода: философия как рефлексия.  Специфика точности и строгости философского 

рассуждения.  

 

2. Онтология. 

2.1. Понятие онтологии и ее место в структуре философии. 

Философия как рефлексивный поиск предельных оснований бытия: онтологический 

уровень философии. Место онтологии как учения о бытии, теологии как учения о бытии 

бога, космологии как учения о взаимосвязях всего сущего и психологии как учения о душе 

в традиционной метафизике. Традиция разделения теоретической и практической филосо-

фии (Аристотель). Онтологическое самообоснование философии. Универсальность и необ-

ходимость онтологического аспекта любой философской проблематики. Онтологизм, гно-

сеологизм, методологизм, антропологизм как тематические доминанты в истории филосо-

фии. Место и роль онтологии в современной философии. Критерии онтологического. Он-

тология и натурфилософия: традиция и современность. Место  и статус онтологии в совре-

менной философии. Философская онтология и современная наука. 

2.2. Бытие как центральная категория онтологии. 

Способы постановки вопросов о бытии. Проблема критериев существования. Базовые 

понятия онтологии. Бытие и мышление. Категория бытия как философское обоснование 

истинности мышления (Парменид). Бытие, знание, добродетель (Сократ). Бытие, инобытие 

и универсум. Бытие — наличная реальность (Демокрит) или — умопостигаемый мир идей 

(Платон)? Бытие и сущность. Бытие и существование. Потенциальное и актуальное бытие. 

Идеальное и материальное; онтологический статус идеального. Соотношение бытия и ре-

альности в различных философских концепциях. Бытие, существование, становление и ис-

чезновение. Бытие и ничто как предельные абстракции построения онтологических фило-

софских систем (Гегель). Бытие и сущее. Бытие, пребывание, становление. Специфика ка-

тегории бытия в религии, теологии, идеалистических и материалистических философских 

системах.. 

Уровни и типы бытия.  Бытие и мир. Бытие вещей и процессов. Бытие человека. Бытие 

и дух. Духовное бытие. Бытие и инобытие, жизнь и смерть. Бытие и материя. Бытие идей и 

духовных ценностей. Бытие, время, жизнь, сознание. Бытие и абсолют. Структура объек-

тивной реальности. Различение объективной и субъективной реальности. Иллюзорные об-

разы бытия  Компьютер и виртуальная реальность. 

2.3. Основные онтологические модели. 

Понятие субстанции в онтологических системах. Понятие субстанции и бытие. Поис-

ки субстанциальной основы бытия в истории философии. Субстанция как самодетермини-

рующаяся основа бытийных процессов. Общее представление о соотношении духа и мате-

рии, души и тела. Субстанция, дух и разум. Категории “абсолютное”, “относительное”, 

“всеобщее”, “единичное”, сущность и явление для решения вопроса о соотношении суб-

станции и форм ее проявления. Материализм и идеализм о природе сознания и мышления и 

их соотношения с материей.  

Материалистический субстанциализм. Разновидности построения материалистиче-

ской онтологии. Чувственно-материальный Космос как основная черта античной натурфи-



лософии. Диалектический материализм как один из вариантов материалистического суб-

станциализма и его место в современной философии. Понимание материи как объективной 

реальности и как субстанции всех процессов в мире. Принцип материалистического един-

ства мира. Наука и материалистическая философия. Современные представления о струк-

туре материи, веществе и полях. Иерархия материальных систем в мире. Структурная бес-

конечность и вечность материи в качестве субстанции. Всеобщие атрибуты материи. Взаи-

моотношение всеобщих и специфических свойств материи. Структурные уровни материи и 

формы ее системной организации. Методы выявления всеобщих свойств материи и доказа-

тельство их универсальности. Взаимодействие и движение как атрибуты материи. Соотно-

шение взаимодействия и связи. Типы взаимосвязей в мире. Асимметрия причинных связей 

в необратимых изменениях. Проблема распространения связей и взаимодействий в про-

странстве и времени. Является ли мир бесконечным или представляет собой связанное це-

лостное образование, целостную систему? Взаимодействие и автономность материальных 

систем. Основные формы движения материи и критерии их классификации. Взаимосвязь 

живой и неживой природы. 

 Идеалистический субстанционализм. Разновидности идеалистического субстанциона-

лизма в истории философии. Идея универсализма мира и чувственно-воспринимающий 

Космос в античной философии. Античный идеализм. Религиозно-философские модели 

идеалистического субстанциализма. Особенности построения онтологической системы в 

логическом идеализме. Духовно-идеальные начала бытия. Соотношение идеального и ма-

териального в идеалистической интерпретации. Атрибуты идеальной субстанции: созна-

ние, целеполагание, свобода, творчество. Сознание как идеальная субстанциальная основа 

мира. Понятие эйдоса как причинно-целевой конструкции мира, как самомыслящего суще-

ства в античной философии. Античное понятие Космоса как "мирового субъекта". Абсо-

лютный дух в философии Гегеля. Концепция мирового космического разума. Понятие Бога 

в истории религии и философии в качестве идеальной субстанциальной основы мира. Ло-

гос и Бог. 

       Креационистские варианты онтологии. Соотношение Бога и Мира в онтологиче-

ских системах средневековья. Разум и воля. Божественный дух и душа человека. Развитие 

представлений о душе. Душа как носитель сознания и всего духовного мира человека. По-

нятие духовности. Духовность и религиозность. Идеально-смысловое содержание сознания 

и его онтологический статус. Достижения и ограниченности идеалистической онтологии. 

       Персоналистский субстанциализм. Человек как микрокосм в философии эпохи 

Возрождения. Ценности человеческого существования и место Человека в Космосе. Твор-

чество как главный признак особого места человека  в мире.  Монадология  Лейбница  и 

идеал-реализм   Н.О. Лосского. Динамическое понимание материи. Антропный принцип в 

космологии. Космический подход к человеку и сознанию.Особенности онтологических 

исканий в русской философии. 

Кризис онтологизма и антисубстанционалистские модели философии. Кризис онтоло-

гизма в истории философии, тезис о «смерти метафизики» (предпосылки, мотивы, деклара-

ции и аргументы).Бытие и сознание: проблема соответствия философских онтологических 

построений объективной реальности. Онтологическая картина мира, реальный мир и инди-

вид. Конструктивная и творческая активность человеческого "Я" и критика онтологизма.  

         Онтологические модели в современной философии. Программы реабилитации ме-

тафизики и проекты «новой онтологии». Иерархические модели онтологии:  Бытие как со-

вокупность форм движения материи Ф. Энгельса. Слои бытия Н. Гартмана.  Региональные 

онтологии Гуссерля. Проблема выделения региональных онтологий: онтология социума. 

Онтология сознания и самосознания. Онтология языка. Онтология личного существования 

(экзистенция). Онтология телесности. Онтология культуры. Варианты экзистенциальной 

метафизики: фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Мир трансцендентного бытия К. 

Ясперса.  

Диалектико-материалистическая модель онтологии. Материалистическое решение 

основного вопроса философии. Понятие материи как объективной реальности. Структур-

ные уровни бытия.  



Проблема типологизации онтологических моделей. Монистическая, плюралистическая 

и дуалистическая онтологии. Эссенциалистские и антиэссенциалистские онтологии. 

Иерархические и неиерархические онтологические построения. Натурфилософские модели. 

Теистические модели. Экзистенциально-антропологические модели. Феноменолого-

герменевтические модели. 

2.4. Бытие и развитие 

 Проблема движения в истории философии. Соотношение движения, изменения и раз-

вития. Основные свойства движения. Философские модели развития: креационизм, теория 

эманации, преформизм, эмерджентизм, эволюционизм. Многообразие форм движения и 

структурные уровни бытия. Изменяющееся и неизменяющееся бытие. Проблема движения 

в истории философии. Проблема всеобщности движения. Философские модели развития: 

креационизм, теория эманации, преформизм, эмерджентизм, эволюционизм. Многообразие 

форм движения и структурные уровни бытия. Парадоксы движения. 

Развитие и возникновение новых форм бытия.Развитие и диалектика. Диалектические 

концепции развития. Их структура, законы, принципы, основные понятия. Парадокс воз-

никновения нового. Проблема соотношения актуального и потенциального в развитии. Не-

линейность развития. Законы и категории развития. 

Виды диалектики. Источник, механизм и направленность развития. Философские зако-

ны, описывающие развитие мира  (Гегель, Маркс, диалектический материализм).  Закон 

единства, взаимодействия и борьбы противоположностей. Закон взаимного перехода коли-

чественных и качественных изменений. Закон диалектического отрицания.  

Процессы самоорганизации в открытых нелинейных системах.  Синергетика и ее ос-

новные понятия (аттракторы, точки бифуркации, флуктуации, фракталы). Глобальный эво-

люционизм. 

 Современные взгляды на эволюцию человека, общества и Вселенной. Человек, природа, 

космос. Человек как "био-логосное" существо. "Логосная" компонента человека. Человек 

как присутствие. Понятие "культурных машин". Основные феномены человеческого бытия. 

Человек как "символическое" существо. Структура "символического пространства". Исто-

рические типы ментальности. Трансцендентальные условия порождения символов: декла-

ративность и способность человека к синтетическим актам. Право человека на ошибку. 

Прогресс и обострение глобальных проблем человечества. Синергетика и процессы само-

организации в открытых нелинейных системах. Глобальный эволюционизм в структуре со-

временного сознания. Роль информации в процессах развития. Изменение системы комму-

никационных средств в современном мире как важнейшее условие ускорения темпов раз-

вития. 

 Феномен жизни и ее место во Вселенной. Проблема иных форм жизни во Вселенной и 

гипотеза об  уникальности человеческого разума (Шкловский). Глобальный кризис техно-

генно-потребительской цивилизации и концепция ноосферы. Черты антропокосмического 

поворота в современной науке и культуре. 

2.5. Взаимообусловленность различных форм бытия 

  Основные типы и формы детерминации. Концептуальная структура принципа детер-

минизма. Проблема универсальности и фундаментальности принципа детерминизма. Ме-

ханистический детерминизм. Основные типы детерминации в мире. Причина и следствие. 

Принцип причинности. Механизм и основные признаки причинной связи. Причина и усло-

вие. Причина и другие виды обусловливания. Познание причин и рациональное объяснение 

явлений. Сущность индетерминизма и его формы. Формы детерминации в мире. Структур-

ная, системная, кондициональная, генетическая, функциональная и информационная де-

терминации. Целевые и идеальные детерминации в жизни человека и социуме. Асимметрия 

причинных связей и цепей детерминации во времени. 

  Закономерность  и случайность. Закономерность и формы ее проявления в мире. По-

нятие закона. Необходимость и случайность. Вероятностно-статистические законы и их де-

терминистская интерпретация. Динамические законы. Структурно-функциональные отно-

шения. Существуют ли всеобщие структурно-динамические законы организации и разви-

тия? Их онтологический статус. 



   Свобода и необходимость. Свобода и ответственность. Детерминизм и свобода чело-

века. Волюнтаризм и фатализм. Социальное и экзистенциальное измерения степеней сво-

боды человека. Проблема свободы и необходимости в концепциях предопределения. Цель 

и целеполагание. 

2.6. Пространство и время в структуре бытия 

  Объективные и субъективные аспекты понимания пространства и времени. Зависи-

мость пространственно-временных представлений от типа культуры. Пространство, время 

и язык. Пространство, время, материя. Время и ритм. Дискуссии о существовании нефизи-

ческих форм пространства и времени: социальных, психологических, биологических, гео-

логических, семиотических и др. 

 Развитие физических и философских представлений о пространстве и времени. Суб-

станциальная и реляционная концепции пространства и времени. Влияние теории относи-

тельности на понимание времени и пространства. Универсальные и специфические свой-

ства пространственно-временных отношений. 

 Проблема направленности времени: статическая и динамическая концепции. Асим-

метрия времени. Проблема управления временем. Дискуссии о существовании "параллель-

ных миров", физический и философский смысл размерностей пространства и времени. Фи-

лософский смысл существования разных типов пространств. Время, вечность, космос. 

Ограниченность идеи универсализма Вселенной с физических позиций и философское по-

нимание его бесконечности. Бесконечное и абсолютное. Потенциальная и реальная беско-

нечность. Космологические модели Вселенной и их локальная применимость в масштабах 

Метагалактики. Границы экстраполяций космологических моделей. Философский анализ 

гипотез развития Вселенной. 

2.7. Единство и многообразие  мира. Системность бытия.  

Единство и многообразие в мире. Единство мира в науке и философии. Монистические 

и плюралистические подходы к пониманию мира. Модели материального единства и про-

блема его универсального единства. Субстанциальное, системное, структурное, эволюци-

онно-генетическое единство мира. Номологическое единство мира. Смена картин мира в 

истории науки и философии. Мистические и религиозные варианты единства мира.  

  Диалектика части и целого. Соотношение части и целого в истории философии. Ан-

тиномии целостности.  Системно-структурный подход и особенности его применения к це-

лостным системам. Системный подход и диалектика. Анализ понятий "система", "элемент", 

"структура". Возможна ли общая теория систем? Физические и информационные ограни-

чения. Системность бытия и уровни его структурной организации. Иерархия материальных 

систем в мире от элементарных частиц до Метагалактики. Проблема образования систем и 

специфика взаимосвязи элементов (гравитационные, электромагнитные, ядерные). Прояв-

ления системной организации в мире. Системообразующие связи и формы движения. Сум-

мативные и целостные системы. Органические и неорганические системы. Специфика об-

щества как системы и эффективность применения при анализе общества системно-

структурного метода. Общая характеристика системной методологии и проблема становле-

ния системологии. Варианты структурации мира: Несистемность. Симметрия. Порядок и 

беспорядок. Гармония. Тождество и различие.  

 

3. Теория познания 

3.1.Предмет теории познания. 

Соотношение гносеологии и онтологии. Взаимоотношение гносеологии с частными ко-

гнитивными дисциплинами (психологией, физиологией, лингвистикой, культурологией, 

исследованиями в области искусственного интеллекта). Природа гносеологических катего-

рий. Концептуальный строй гносеологии и ее базовые понятия: познавательное отношение; 

субъект, предмет, объект; субъективное и объективное; интерсубъективное и общезначи-

мое. Система традиционных гносеологических допущений.  

 Основные гносеологические программы и стратегии. Типологии гносеологических 

программ и стратегий: традиция и современность; основания и критерии. Наивный реализм 

и естественная установка. Платонизм, трансцендентализм, эмпиризм, натурализм. Феноме-



нализм, конвенционализм, солипсизм. Скептицизм, критицизм и агностицизм. Рациона-

лизм и сенсуализм. 

3.2. Познание как субъектно-объектное отношение. 

Познаваемость мира.Проблема познаваемости мира и варианты ее решения. Границы 

познания и способы постановки вопросов о возможности познания. Категории “субъекта” и 

“объекта” познания. Сущность знания. Противоречие между субъектом и объектом как 

главная движущая сила развития знания. Проблема соотношения личного и безличного 

знания. 

  Эволюция самоописаний познающего субъекта. Субстанция–субъект и субъект–

субстанция. Ум и душа (античность), «Я» и самосознание (христианство и новоевропейская 

классическая философия), «Я» и Другой, коллективно-исторический субъект (кризис клас-

сики). Проблема субъекта в постклассической гносеологии: концепции «смерти» субъекта; 

тематизация бессознательного, отчуждения, анонимности, телесности в понятии субъекта. 

Понятия “трансцендентального” и “коллективного” субъектов познания (Кант и неоканти-

анские интерпретации; Гегель и марксизм). Теория познания “без познающего субъекта” 

(К. Поппер). Учение об Абсолютном Субъекте познания в русской философии (С.Н. и Е.Н. 

Трубецкие). Альтернативы субъект–объектному дуализму. 

3.3. Этапы и уровни познания 

Источники человеческого знания о мире. Теории врожденных идей. Проблема априор-

ного и апостериорного. Антитеза рационализма и сенсуализма. Дилемма «чувственное–

рациональное». Виды чувственного познания. Проблема «первичных» и «вторичных» ка-

честв, образного и знакового. Опосредованный характер чувственных образов и программы 

«очищения» перцептивного опыта в западных и восточных философских учениях.  

Проблема получения и обоснования нового знания. Природа дискурсивного знания. 

Дискурс и рефлексия. Уровни рефлексивной деятельности. Интуитивное знание. Виды ин-

туиции (чувственная, эмоциональная, рациональная, логическая). Проблема интерсубъек-

тивной проверки и трансляции интуитивного знания. Связь интуиции и дискурса в процес-

сах познания, обоснования и трансляции знания. 

3.4. Виды познания.  

Теоретический и практический разум. Виды рациональности: понятие рациональности 

в естественных и гуманитарных науках. Философская рациональность. Специфика есте-

ственнонаучного и гуманитарного познания. Особенности познавательного процесса в фи-

лософии. Личностное, беспредпосылочное и непосредственное виды знания как особые 

гносеологические феномены. Личностная окраска знания в естественных и гуманитарных 

науках. 

Типология вненаучных форм познания и их регулятивы. Виды вненаучного познания 

(обыденное, мистическое, художественное, эзотерическое, мифологическое). Разум и раци-

ональность. Типологии концепций разума. Разум и рассудок.  

Идеалы, нормы, стандарты и критерии рациональности. Типы и виды рационально-

стей (целе-средственная и целе-ценностная). Стратегии рациональности. Эволюция рацио-

нализма и иррационализма. Программы «нового рационализма». Природа научного позна-

ния и его особенности. Рациональное знание и специфика научного познания. Проблема 

критериев научности. Эмпирический, теоретический и метатеоретический уровни научного 

знания и их взаимодействие. Парадигма, исследовательская программа, научная картина 

мира – их гносеологический статус. 

3.5. Познание и творчество 

Сущность творчества. Загадка творчества. Источники, средства и формы появления 

новых смыслов. Продуктивное и репродуктивное в познавательной деятельности.  

Социокультурные детерминанты познания.Каналы социокультурного влияния на по-

знавательный процесс. Значение исторических и социально-психологических предпосылок 

в познании. Традиция и новация. Язык и познание. Гипотеза лингвистической относитель-

ности и ее концептуальные разновидности. Проблема влияния национально-этнических 

факторов на характер и результаты познавательной деятельности. 

Экзистенциальные детерминанты познавательной активности. Значение личного 

опыта и волевого творческого начала в когнитивном процессе. Проблема становления и 



развития творческих способностей познающей личности. Разнообразие мотивов философ-

ского творчества. Творческое воображение. Философская экстраполяция и ее границы. 

3.6. Практика и познание 

Роль практики в познании. Практика и опыт. Типологии практик, основания и крите-

рии. Исторические формы связи материально-технической и общественно-политической 

практики с познавательной деятельностью. Противоречивый характер взаимоотношений 

практики и познания. Утилитаристские подходы к пониманию сущности познавательной 

деятельности. Опредмечивание и распредмечивание. Практика и деятельность. Деятель-

ность как чувственно-сверхчувственная реальность. Теоретико-деятельностный подход в 

познании. 

3.7. Истина 

Концепции истины. Классические модели истины: корреспондентская, семантическая, 

конвенциональная, априористская. Неклассические модели истины: когерентная, прагма-

тистская, диалектико-материалистическая. Онтологический подход к пониманию сущности 

знания и истины в концепциях М. Хайдеггера и П.А. Флоренского. Проблема критериев 

истины (логические, эмпирические, практические, теоретические и др.). 

Истина как оценка.Истина как состояние, как акт и как процесс. Соотношение истины 

и мнения, истины и веры, истины и заблуждения, истины и познавательной ошибки. Исти-

на и ценности. Истина и правда. Этические и эстетические компоненты в познании. 

Истина как процесс. Диалектика абсолютной и относительной истины в познании. 

Проблема критериев истины Логические, эмпирические и теоретические критерии. Истина 

и ценности. Этические и эстетические компоненты в структуре современного знания. 

3.8. Сознание  

Способы концептуализации сознания. Сознание как предмет гносеологической рефлек-

сии. Сознание как парадоксальная реальность. Процедура объективации в описаниях со-

знания. Психологизм и антипсихологизм в трактовках сознания.  

Проблема генезиса сознания. Основные подходы, понятия, концепции. Природно-

биологические предпосылки становления сознания. Информационные процессы в биосфе-

ре и Космосе. Антропосоциогенез. Современные взгляды на движущие силы и этапы фило-

генетического становления сознания. Сущность превращения человеческого сознания в 

планетарную эволюционную силу. Онтогенез сознания. Дилемма “преформизм-эпигенез” в 

понимании индивидуального и исторического развития сознания. Диалектика фило- и он-

тогенеза сознания.  

Структура сознания. Общие представления о структуре сознания и его основных ком-

понентах (чувственно-перцептивных, эмоциональных, ценностно-мотивационных, логиче-

ских, волевых. Уровни сознания (психическое, рефлексивно-сознательное, подсознание, 

сверхсознание). Социокультурные образы сознания. Сознание и бессознательное. Природа 

бессознательного. Пути концептуализации бессознательного. Индивидуальное и коллек-

тивное бессознательное. Онтология бессознательного.  Архетипы бессознательного. Сущ-

ность самосознания. Сознание и самосознание. Самосознание и процесс социализации 

личности. Тайна человеческого “Я”. Отношения “Я” и “Ты” в процессах самосознания и 

социализации.  

Учение о соборном “Я” в русской философии. 

Проблема идеального. Идеальность сознания. Объективная и субъективная реальность. 

Психофизическая проблема. Постановка и решение проблемы идеального в истории фило-

софии. Философский анализ  категории “идеальное”. Идеальность сознания. Идеальное и 

символическая (семиотическая) реальность культуры.  

3.9. Мышление и язык.  

Понятие мышления. Мышление: предмет, процесс и результат. Мышление как объект 

логики, гносеологии и когнитивных наук. Дилемма психологизма и антипсихологизма; па-

радокс антипсихологизма. Филогенез и онтогенез мышления. Проблема форм мышления. 

Границы мышления. Проблема концептуализации мышления. Вербальное и невербальное 

мышление. Рефлексия. Рассудок, разум, интеллект, ум. Взаимосвязь сознания и мышления. 

Проблема искусственного интеллекта и моделирование мышления. 



Язык как объект гносеологии. Взаимосвязь языка и мышления. Вербальное и невер-

бальное мышление. Способы и пути концептуализации языка. Антиномии происхождения 

языка. Роль языка в познании. Концепции языка в философии. Язык и речь. Язык и письмо. 

Проблема лингвистической относительности: слабая и сильная версии. Знак, значение и 

смысл. Проблема семиотической реальности. Природа символа. Типы символических си-

стем. Диалог и монолог. Текст, контекст и интертекстуальность. Автор и читатель. Нарра-

ция и интерпретация. Объяснение и понимание.  

3.10. Тенденции и перспективы развития гносеологии 

Современная теоретико-познавательная ситуация. Компьютерное и человеческое мыш-

ление. Изменение представлений о знании и обучении. Возможность синтеза различных 

типов знания. Формализация и проблема диалектического мышления. Компьютер как сред-

ство интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания. Компьютер и язык. От тех-

носферы к ноосфере: антропокосмический поворот в современной культуре. Ограничен-

ность логико-сциентистского и технократического подходов к познанию. Космическое из-

мерение познавательных способностей и творческих возможностей человека. Современные 

факты и гипотезы о возможности различных уровней информационно-психического суще-

ствования в Космосе. Когнитивная типология культурных традиций (Запад-Россия-Восток) 

и перспективы органического синтеза различных стратегий понимания мира и человека. 

Принципы межкультурного диалога.  

 

4. Философия как метод познания и аксиология 

4.1. Сущность философской методологии  

 Метод и методология.Понятия «метод» и «методология».  Метод как система прин-

ципов познания. Основные классы (типы) методов. Соотношение общенаучных и частных 

методов познания. Структура метода и механизм его функционирования.  

Сущность методологии и методологической деятельности. Правила, принципы и за-

коны как основные регулятивы методологической работы. Становление философской ме-

тодологии.  

Проблема методичности и системности философского знания. Кризис классических 

идей рационального обоснования знания. Специфика анализа и синтеза; индукции и дедук-

ции; аналогии и экстраполяции; мысленного эксперимента в философии. Принципы си-

стемного подхода в философии. 

Понятие философской методологии. Философская методология как система предель-

ных средств и методов  философского постижения бытия. Предметно-содержательный, 

операциональный и аксиологический уровни философской методологии. Взаимосвязь прин-

ципов философии и принципов (законов) формальной логики. 

Философия и практика. Философия и общенаучные методы познания. Методологизм 

как этап и направление развития философии. Идеалы,  нормы  и программы обоснования 

научного знания в философии. 

Многообразие, типология и критерии философских методов. Рациональные и внераци-

ональные аспекты философской методологии. Концептуальные презумпции классических 

программ философского метода. Умозрение, созерцание, рефлексия, интроспекция, меди-

тация, интерпретация. 

Специфика философии как всеобщего метода познания. Философская рефлексия как 

общий метод философии и ее варианты в различных философских системах. Философская 

рефлексия и смыслополагание. Рефлексия: самопознание и самосознание. Рефлексия и бес-

сознательное. Принципиальные границы рефлексивных процедур сознания. 

Методологические регулятивы философии как принципы познания.Формы мышления и 

познавательные регулятивы. Характеристика основных форм мышления: всеобщих поня-

тий (категорий), общетеоретических принципов, всеобщих законов, общеметодологических 

принципов. Взаимосвязь содержательного и логико-методологического в формах мышле-

ния философии. Структурированность философских методологических принципов. Пред-

посылочные (универсальные) принципы и внутринаучные принципы (поисковые). Уровне-

во-иерархическое строение принципов. 



Предпосылочные философские принципы познания. Принцип объективности. Принцип 

системности (требования всесторонности, субстанциальности, детерминизма).Принцип ис-

торизма (регулятив сущностной ретроспективности, императив рассмотрения предпосылок 

возникновения объекта, требование выделять этапы его изменения и др). Принцип диалек-

тической противоречивости познания 

Специфические внутринаучные (поисковые) принципы. Принцип восхождения от аб-

страктного к конкретному. Принцип единства логического и исторического. 

4.2. Философская логика и особенности философского исследования  

Гносеологические и и метафизические допущения и логико-методологические предпи-

сания. Метод и метафизика. Понятие рефлексивной методологии. Философская критика и 

трансцендентальный метод. Соотношение формальной и содержательной логик. Значение 

формальной логики для философской методологии. Основные компоненты философской 

логики. Дедукция. Метод восхождения от абстрактного к конкретному. Принцип совпаде-

ния логического и исторического. Философский редукционизм и методы философской ре-

дукции. 

Философская методология как средство рациональной организации философского ис-

следования. Философско-методологическая работа. Форма, схема, план выделения, логико-

гносеологическая обработка понятий. Инструменты и техника философского исследования. 

Порядок познания, вывода, организации и оформления предметного материала в филосо-

фии. 

4.3. Основные программы философской методологии  

Диалектическая методология. Сущность диалектики и природа категориальной формы 

мышления. Диалектика как всеобщий способ развертывания теоретического мышления и 

конструирования теоретического предмета. Структура диалектического движения мысли. 

Принципы и законы диалектической логики. Проблема теоретического доказательства в 

диалектике.   

Программа материалистической диалектики. Диалектика и формальная логика: исто-

ки и итоги противостояния. Идеологические мифы и непреходящее значение диалектики. 

Феноменологическая методология. Универсальность феноменологического аспекта 

философского познания. Стратегия методического сомнения. Критерии очевидности. Пути 

обретения  ясности и отчетливости идей. Феноменологическая редукция. Сущностное 

усмотрение. Смысл и назначение феноменологического описания.  Границы феноменоло-

гической методологии. 

Герменевтическая модель методологии. Герменевтика как методология гуманитарного 

познания. Герменевтическое измерение философии. Понимание и объяснение. Герменевти-

ческая ситуация и герменевтический опыт. Предпонимание и герменевтический круг. Ис-

торичность горизонтов понимания. Диалог и событие смыслопорождения. Средства и 

предпосылки понимания: эмпатия, сопереживание и др. Критерии понимания.  Виды,  

уровни и каноны философской интерпретации. Герменевтическая методология в действии: 

экзистенциальная аналитика присутствия; философские расширения психоанализа. 

Логико-аналитическая методология. Мотивы, содержание  и смысл "лингвистического 

поворота" в философии ХХ века. Стратегии трактовки природы языка (коммуникативно-

интенциональная; семантическая, инструментальная). Анализ естественного языка и пере-

осмысление предмета, назначения и задач философии. Аналитическая философия и крити-

ка классической метафизики. Многообразие приемов аналитической редукции. Логико-

лингвистический и концептуальный анализ речевых актов. Понятие языковой игры. Анали-

тическая методология и способы обоснования или опровержения философских утвержде-

ний. Основные аналитические концепции языкового  значения/смысла.  

4.4. Бытие, познание, ценность  

 Соотношение онтологии, гносеологии и аксиологии как частей метафизики. Познава-

тельное и ценностное отношение человека к бытию. Кристаллизация аксеологии как осо-

бой отрасли философского знания во второй половине 19 начале 20 веков.  

Ценностное поведение, ценностное сознание и философско-аксиологическая рефлек-

сия. Взаимоотношение общей аксиологии с этикой, эстетикой и социальной философией. 



Ценностное измерение онтологической и когнитивной проблематикой в современной фи-

лософии. Универсальность и фундаментальность ценностного отношения к миру. 

 Природа ценностей и их иерархия. Концептуальный строй аксиологии. Понятие цен-

ности. Ценность и оценка.  Ценности, цели, идеалы. Виды ценностей: позитивные и нега-

тивные, субъективные и объективные, общечеловеческие и локально-культурные, индиви-

дуальные и коллективные, материальные и духовные. Нормативы, императивы, постулаты. 

Материальные и духовные ценности. Абсолютные и относительные ценности: релятивизм 

и консерватизм. 

4.5. Онтологическая основа ценностного отношения  

 Онтологическая интерпретация оценки. Оценочное отношение человека к миру как 

фундаментальное основание философской рефлексии. Природа ценностного отношения. 

Объективное и субъективное в ценностях. Ценности, потребности, интересы. Ценности, 

антиценности, псевдоценности. Проблема критериев истинных и ложных ценностей. Цен-

ностные ориентации. 

Основные ценности человеческого существования. Экзистенциональные ценности и 

ценности социальные. Общечеловеческие ценности. Ценности и чувство ценности; от пе-

реживания к осмыслению бытия. Бытие как ценность. Жизнь индивида как высшая экзи-

стенциальная ценность. Проблема смысла жизни в аксиологии. Нравственные ценности че-

ловеческого существования. Художественные ценности (эстетические ценности существо-

вания человека). Политические идеи и программы ценностные системы. Наука, ценность и 

идеология. Правовые ценности. Специфика мировоззренческих ценностей. 

4.6. Специфика ценностного познания и сознания  

Уровни аксиологической рефлексии. Субъект, индивид, личность, общество. Индивиду-

альные и общественные ценности. Идеальное и реальное «Я». Оценка и самооценка. 

Познавательное и ценностное.  Процесс познания и процесс оценки. Дискурсивное и 

интуитивное в их ориентации на ценности. Возможность расхождения познавательного и 

ценностного. Знаки, значения и ценности. Условия "переоценки ценностей" (переоценки 

явлений в ходе результатов познания). Ценность и истина. Возможность заблуждения в 

оценке. Проблема критериев всеобщности и необходимости ценностных суждений (теоре-

тическая очевидность, культурная традиция, власть и идеология). Психологизм и антипси-

хологизм в оценочных суждениях. Прагматизм и рационализм. Релятивизм. Рациональное 

и внерациональное в усвоении, утверждении и передаче ценностных смыслов. Феномен 

ценностной интуиции. 

Язык описания ценностей. Понимание и интерпретация. Оценка и самооценка. Логиче-

ские и ценностные категории. Специфика ценностных категориальных оппозиций. Рацио-

нальное и внерациональное в усвоении, утверждении и трансляции ценностных смыслов. 

Ценностная динамика личности: идеальное (воображаемое) и реальное Я. Нормативные и 

ценностные суждения. Манипулирование ценностями: конформизм и идеология.  

4.7. Аксиология и культура: перспективы развития 

 Культура как система ценностей. Ценностная традиция и ценностная новация. Фено-

мен культурной маргиналии.  Национальные и общечеловеческие ценности. Запад, Россия, 

Восток как "ценностные" миры. Проблемы и перспективы межкультурного диалога. Осно-

вополагающая роль личностного начала в созидании и распространении культурных цен-

ностей.  

Ценности традиционного и техногенного общества. Место ценностей в системе куль-

туры. Аксиосфера культуры и прогресс человеческой цивилизации. Современный кризис 

техногенно-потребительской ценностной ориентации. Постмодерн как кризисное миро-

ощущение.  

Ценностный фундамент 21 века. Ценность человеческой жизни и ценность человече-

ского разума; межличностного и межкультурного взаимопонимания; политической и ду-

ховной свободы. Природа как эстетическая и экологическая ценность. Добровольная ин-

тенция на достижение общего блага и неэгоистические формы творческой самореализации 

как основополагающий  экзистенциальный  императив.   

 

II ЧАСТЬ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  



кандидатского экзамена по специальности  

09.00.01 – Онтология и теория познания 

 

Для каждого диссертанта предлагается своя программа-максимум кандидатского  

экзамена по специальности  09.00.01 – Онтология и теория познания в соответствии с его 

темой кандидатской диссертации и является дополнением к программе-минимум 

кандидатского экзамена по специальности Наименование 09.00.01 – Онтология и теория 

познания. 

Индивидуальная Дополнительная программа разрабатывается научным 

руководителем соискателя и кафедрой (лабораторией, центром, институтом) на 

основании диссертационного исследования соискателя и должна быть представлена в 

отдел аспирантуры не менее, чем за 2 недели до даты сдачи кандидатского экзамена. 

В дополнительной программе должны быть отражены последние научные 

достижения в области науки, в рамках которой проведено диссертационное исследование, 

использована новейшая научная отечественная и зарубежная литература, интернет-

издания, а также справочно-информационные издания соответствующей тематики. 

Дополнительная программа должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

дополнительным программам в ТУСУРе. 

Дополнительная программа обсуждается на заседании кафедры (лаборатории, 

центра, института) ТУСУРа, на которой разработана программа и выносится для 

утверждения на заседание Совета факультета. 

Для соискателей ученой степени, не являющихся сотрудниками или аспирантами 

ТУСУРа, дополнительная программа обсуждается на заседании кафедры (лаборатории, 

центра, института) ТУСУРа, на которой ведется подготовка аспирантов по 

соответствующей научной специальности, и выносится для утверждения на заседание 

Совета факультета. 

Дополнительная программа утверждается Советом факультета не менее, чем за 1 

месяц до даты проведения кандидатского экзамена. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Философия науки, предмет и функции в системе философского знания. 

2. Наука и иные формы освоения мира (обыденное познание, философия, искусство).  

3. Философия и наука как феномены культуры (основные признаки сходства и от-

личия). Критерии научности. 

4. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

5. Особенности понятийного аппарата философии и науки. Основные проблемы и 

тенденции философии науки.  

6. Наука в системе мировоззренческого знания. Соотношение науки и вненаучных 

форм познания. Знание и вера. 

7. Особенности возникновения и развития науки в цивилизациях Древнего Востока.  

8. Предпосылки возникновения и особенности становления древнегреческой науки. 

Роль античной философии в становлении научной рациональности. 

9. Наука эллинистического периода.  

10. Наука средневековой Европы и арабо-мусульманского мира. 

11. Предпосылки формирования опытной науки в эпоху Возрождения. 

12. Революция в естествознании XVI – XVII веков и становление классической 

науки. Основные принципы. Классическая научная рациональность.  

13. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с ма-

тематическим описанием природы. Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Методология науки 

Нового времени. 

14. Основные научно-исследовательские программы Нового времени (И. Ньютон, Г. 

Лейбниц и др.). 

15. Революция в естествознании рубежа XIX и ХХ веков и становление неклассиче-

ской науки. Характерные черты неклассической науки. 

16. Эволюция концепции науки в позитивизме. 



17. Логический позитивизм (неопозитивизм) и проблема демаркации научного зна-

ния. 

18. Философские концепции развития и структурирования научного знания в творче-

стве постпозивистского направления науки (К. Поппер, П. Фейерабенд, Т. Кун, И. Лака-

тос). 

19. Образ науки в постмодерне.  

20. Роль науки в обществе. Универсальные характеристики науки (вид знания, тип 

деятельности, социальный институт). Наука и власть. 

21. Проблема интернализма и экстернализма в осмыслении механизмов научной 

деятельности. Внутренняя и внешняя детерминация научного познания. 

22. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техноген-

ной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.  

23. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представле-

ний об исторически развивающихся системах. Синергетика – ядро постнеклассической 

науки. 

24. Структура научного познания. Эмпирический и теоретический 

уровни знания: сущность и структура, критерии их различения. 

25. Научная проблема, гипотеза и теория как формы развития научного знания. Объ-

яснение и предвидение – основные функции научной теории. 

26. Классификация научных методов. Понятие метода, методологии. 

27. Структура оснований науки, функции. 

28. Наука и ценности. Этика науки. Ответственность ученого, пределы допустимого 

в научном эксперименте. 

29. Глобальная научно-техническая революция (XIX–XX вв.) как коренное преобра-

зование основных научных понятий, концепций, теорий.  

30. Возникновение и развитие русского космизма в XIX–XX вв. (философские про-

блемы). 

31. Русский космизм и глобальные проблемы техногенной цивилизации (В. Вернад-

ский, А. Чижевский). 

32. Идея автотрофности будущего человечества и экологические императивы совре-

менной научно-технической культуры (В. Вернадский, Н. Моисеев). 

33. Апории Зенона и проблемы развития современной философии науки. 

34.  Философско-научные представления В.И. Вернадского и глобальные проблемы 

современности. 

35. Отечественные философы и мыслители о развитии биосферы и ноосферы (Н. Фе-

доров, П. Флоренский. В. Вернадский, Н. Бердяев). 

36. Проблема классификации форм движения материи и систематизации современно-

го научного знания (Г. Гегель, Ф. Энгельс. В. Вернадский, Б. Кедров). 

37. Глобальная научно-техническая революция в ХХ – начале XXI веков. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях  

Н. Моисеев, В. Степин, И. Пригожин, П. Капица). 

38. Философия и проблема целостности современного технического знания. 

39. Виртуальная техническая реальность: научные и философские проблемы.  

40. Интернет как информационно-техническая среда культуры XXI века и как гло-

бальная среда непрерывного инженерного образования. 

41. Глобальная естественноисторическая периодизация знаний о технике и техноло-

гии и проблема человека будущего. 

42. Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и техника, 

«естественное» и «искусственное», научная техника и техника науки. 

43. Бытие как центральная категория онтологии. Мировоззренческие и методологи-

ческие функции научной онтологии. 

44. Бытие и мышление. Проблема «сознание-тело» (mind-body problem) 

45. Бытие, сущность, существование. 

46. Потенциальное и актуальное бытие. 

47. Уровни и типы бытия. Формы движения и энергии в мире. 



48. Бытие и развитие.  Современные представления об эволюции. 

49. Понятие субстанции и бытие. Поиски субстанциальной основы бытия в истории 

философии. 

50. Диалектический метод. 

51. Детерминизми индетерминизм. Закономерность и случайность. 

52. Категории пространства и времени в философии и науке. Физическое, биологиче-

ское, социальное, психологическое пространство-время. 

53. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. 

54. Философский анализ гипотез развития Вселенной. 

55. Пространство, время, культура, язык. 

56. Проблема направленности времени: статическая и динамическая концепции. 

57. Философская,  научная, мифологическая и религиозная картины мира. 

58. Объективная,  субъективная и виртуальная реальность. 

59. Проблема единства мира в философии и науке. Субстанциальное, системное, 

структурное, эволюционно-генетическое единство мира. 

60. Общие вопросы теории познания. 

61. Понятия эпистемологии: «познавательное отношение»; «субъект», «предмет», 

«объект»; «субъективное и объективное»; «интерсубъективное и общезначимое». 

62. Познаваемость мира. Реализм и его виды (наивный, научный, критический и пр.). 

Конструктивизм. Феноменализм, конвенционализм, солипсизм. Скептицизм, критицизм и 

агностицизм. 

63.  Роль эпистемологии в когнитивных науках. Проблема искусственного интеллек-

та и моделирование мышления. 

64. Источники человеческого знания о мире. Рационализм и сенсуализм. Рациона-

лизм и  эмпиризм. 

65. Роль языка в познании. Язык и действие. Наррация и интерпретация. Репрезента-

ция.  Перевод и понимание. 

66. Вненаучное познание (обыденное, мистическое, художественное, эзотерическое, 

мифологическое). 

67. Социокультурные детерминанты познания. 

68. Личностное и коллективное знание. Традиция и новация в познании. 

69.  Основные концепции истины (корреспондентская, когерентная, прагматическая). 

70. Истина и мнение. Истина и вера. Истина и заблуждение. Релятивизм.   

71. Истина и ценности. Этические и эстетические компоненты в познании. 

72. Сознание как предмет эпистемологических исследований. Сознание и самосозна-

ние. 

73. Сознание и бессознательное. Индивидуальное и коллективное бессознательное. 

74. Современные эпистемологические концепции сознания. 

75. Проблема «Я» в эпистемологических исследованиях. 

76. Эволюция науки в XX веке: от классической к неклассической. 

77. Фундаментально-технологические вызовы и опасности XXI века. Основные про-

блемы философии техники. 
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