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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая экзаменационная программа соответствует утвержденному паспор-

ту научной специальности «Онтология и теория познания», посвященной со-

временному научно-философскому исследованию мира и познания. В основу 

программы положены следующие дисциплины: философия, логика, философ-

ские основы естествознания.  

 

Раздел I. Онтология 
 

Тема 1. Основные онтологические проблемы 

Онтология как учение о бытии. Место онтологии в структуре философского 

знания. Мир и картины мира Онтология и эпистемология. Онтология и аксиоло-

гия. Онтология и этика. Исторические типы онтологии. Метафизика как первая 

форма онтологии. Современный статус онтологии. Онтология и развитие меж-

дисциплинарных исследований. 

 

Тема 2. Этапы развития представлений о мире.  

Поиски первооснов бытия в античной натурфилософии. Бытие идеального в фи-

лософии Платона. Учение Аристотеля о причинах и модусах бытия. Онтологи-

ческие компоненты в теологических учениях средневековья. Спор об онтологи-

ческом статусе универсалий. Онтологизация эстетики в философии эпохи Воз-

рождения. Онтологические учения в новоевропейской философии. Немецкая 

классическая философия о первоосновах и развитии бытия. Онтология в неклас-

сической философии. 

 

Тема 3. Онтологические концепции ХХ века 

Бытие и жизнь: иррационалистические концепции бытия в философии жизни и 

интуитивизме. Историко-материалистическая концепция бытия марксизма. Бы-

тие в обществе и бытие в истории. Общественное и индивидуальное бытие. Об-

щественное бытие и общественное сознание. Бытие и человек: антропологиче-

ские концепции бытия экзистенциализма и персонализма. Бытие и время: экзи-

стенциально-герменевтические концепции бытия. Темпоральная природа бытия. 

Проблема смысла бытия. Временность и конечность человеческого бытия.  

 

Тема 4. Общие проблемы бытия 

Монизм, дуализм, плюрализм и поиск первоосновы мира. Метафизика, диалектика 

и релятивизм как онтологические позиции. Диалектика, ее основные принципы, за-

коны и категории. Детерминизм, индетерминизм, телеология и провиденциализм. 

Принципы детерминизма в природном и социальном бытии. Детерминизм и про-

блема свобода человека. Исследования индетерменистских и телеологических про-

цессов природе и обществе. Движение, пространство и время как атрибуты при-

родных и социальных систем. Системность и структурность бытия.  
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Тема 5. Структура и развитие мира. Время и пространство. 

Онтология и общая теория систем. Система, элемент, структура. Преимущества 

и недостатки системных, формальных и структуральных подходов. Статус про-

блемы единства мира. Единство и многообразие на разных структурных уров-

нях. Формы самоорганизации и развития материи, возникновения жизни во Все-

ленной. Философские модели развития: креационизм, теория эманации, пре-

формизм, эмерджентизм, эволюционизм. Самоорганизация и нелинейность раз-

вития. Онтология пространства и времени, их всеобщих и локальных свойств. 

Пространство и время в биологических и социальных системах. 

 

Тема 6. Онтология и научная картина мира 

Роль и функции онтологии в процессах дифференциации и интеграции фунда-

ментальных и прикладных наук. Проблема унификации категориального языка и 

смысла общенаучных понятий в связи с интеграцией наук, компьютеризацией 

исследований и формированием новых искусственных языков. Анализ новых 

онтологических и гносеологических концепций в модернизированной теологии, 

экзистенциальной философии, в вариациях телеологии и эсхатологии. Социаль-

ная онтология: онтология, социальная философия и теоретическая социология. 

Проблема онтологического обоснования научной теории познания и творчества. 

 

Раздел II. Теория познания 

Тема 7. Основные проблемы гносеологии 

Место гносеологии в структуре философского знания. Предмет, метод и задачи 

гносеологии. Взаимоотношения гносеологии с частными когнитивными дисцип-

линами (психологией, физиологией, лингвистикой, культурологией, исследова-

ниями в области искусственного интеллекта). Взаимосвязь гносеологической и 

онтологической проблематики. Современные тенденции в развитии гносеоло-

гии. 

 

Тема 8. Природа сознания. Происхождение и законы мышления. 

Способы концептуализации сознания как предмета гносеологической рефлек-

сии. Сознание как отражение, сознание как конструирование, сознание как со-

цио-культурное явление. Структура сознания (когнитивная, эмоциональная, мо-

тивационно-волевая сферы). Социальная детерминация отражательных способ-

ностей человека. Общественное и индивидуальное сознание. Сознание, и само-

сознание. Сознание и бессознательное. Мышление как объект логики, гносеоло-

гии и когнитивных наук. Происхождение и развитие мышления. Законы мышле-

ния.  

 

Тема 9. Средства и истоки познания. Проблема познаваемости мира  

Эмпиризма и априоризм. Понятия априорного и апостериорного знания. Рацио-

нализм, сенсуализм и иррационализм. Многообразие типов и форм познания. 

Типологии вненаучного познания. Идеалы, нормы, стандарты и критерии ра-
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циональности. Рациональное, нерациональное и иррациональное. Исторические 

типы и виды рациональности. Проблема познаваемости мира, варианты решения 

проблемы. Субъект и объект познания, их взаимодействие. Границы и возмож-

ности познания. Скептицизм, релятивизм и агностицизм.  

 

Тема 10. Проблема истины в гносеологии 

Онтологическое и гносеологическое измерения истины. Истина как цель позна-

ния и ценность. Истина как истинное бытие. Истина как отношение к бытию. 

Истина как экзистенциальное переживание бытия. Социально-этическое изме-

рение истины. Основные концепции истины: референтно-корреспондентная 

(классическая), когерентная, конвенциональная, прагматическая, семантическая. 

Абсолютное и относительное, субъективное и объективное в истине. Истина и 

заблуждение. Истина и ложь. Знание и вера. Вера и мнение, вера и предрассу-

док. Проблема критериев истины: рациональная интуиция, соответствие чувст-

вам или логическим законам, «экономия мышления», практика, верификация, 

когеренция, корреспонденция, фальсификация и др. Специфика критериев ис-

тинности знания в естественных, гуманитарных и технических науках. Роль 

практики в познании.  

 

Тема 11. Язык и познание. 

Язык как объект гносеологии, роль языка в познании. Различные концепции по-

нимания сущности языка Проблема происхождения языка. Эмпиризм и априо-

ризм о происхождении языка. Гипотеза Н. Хомского о врожденности языковых 

правил. Взаимосвязь языка и мышления. Язык и логические парадоксы. Про-

блема лингвистической относительности Сепира-Уорфа и теории языковой кар-

тина мира. Язык и культура, проблема интерпретации. Язык и философские 

проблемы в аналитической философии. Вербальное и невербальное мышление.  

 

Тема 12. Научное познание, его особенности 

Наука как вид духовного производства, ее отличие от других видов познания. 

Идеалы, нормы и критерии научного познания в истории человеческой культу-

ры. Сциентизм и антисциентизм. Структура научного познания. Эмпирический 

и теоретический уровни научного познания, современное понимание их соот-

ношения. Основные формы функционирования и развития научного знания: 

факт, проблема, идея, гипотеза, теория. Методы научного познания и их класси-

фикация. Закономерности и движущие силы развития науки. Рост научного зна-

ния. Научные революции и смены типов рациональности. Проблема дифферен-

циации и интеграции наук. Специфика научного познания социально-

гуманитарной сферы. Объяснение и понимание.  
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