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I. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 

форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов). 

Экзамен по дисциплине «Онтология и теория познания» проводится в устной форме по 

билетам. Список экзаменационных вопросов предоставляется поступающим заранее.  

Программа вступительного экзамена по онтологии и теория познания предназначена 

для поступающих в аспирантуру и представляет собой введение в общую онтологическую и 

гносеологическую проблематику как древней, так и современной философии. Онтология и 

гносеология рассматриваются в широком социокультурном контексте и в её историческом 

развитии. Особое внимание уделяется методологическому значению основных 

онтологических категорий как для современной науки, так и современному мировоззрению. 

Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологических 

проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение 

представления о тенденциях исторического развития онтологии и теории познания. 

Итоговая оценка зависит от знания и изложения материала по основным вопросам 

экзаменационного билета, а также качества ответов на дополнительные вопросы. 

Экзаменуемый должен ответить на все предложенные вопросы.  

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 100-

балльной системе. Максимальная оценка соответствует 100 баллам. Минимальное 

количество баллов для успешного прохождения вступительного испытания составляет 60. 

Критерии оценивания ответа следующие: 



0-59 б.: - тематика вопроса не отражена в ответе; 

- в ответе представлены взгляды, не опирающиеся на достижения науки; 

- ответ противоречит логике; 

- в нем не используется научная терминология; 

- выводы либо отсутствуют, либо противоречат современному научному знанию.  

60-69 б.: - ответ не раскрывает содержание вопроса, в нем не отражены необходимые факты, 

термины и понятия; 

- не выявлены условия и факторы, определявшие характер описываемых явлений и 

процессов; 

- не обозначены научные концепции, сложившиеся при осмыслении этих явлений и 

процессов; 

- в ответе обнаружены нарушения логики, не используется научная терминология; 

- не сформулированы необходимые выводы. 

70-79 б.: - ответ в основном раскрывает содержание вопроса, в нем отражена часть 

необходимых фактов, терминов и понятий; 

- выявлены некоторые условия и факторы, определявшие характер описываемых явлений и 

процессов; обозначены некоторые проявившиеся в них тенденции и закономерности; 

частично названы источники, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и процессов; 

- обозначены отдельные научные концепции, сложившиеся при осмыслении этих явлений и 

процессов; 

- в ответе обнаружены нарушения логики, научная терминология используется частично, 

необходимые выводы сформулированы не полностью. 

80-89 б.: - ответ раскрывает содержание вопроса, в нем отражена большая часть 

необходимых фактов, терминов и понятий; 

- выявлены основные условия и факторы, определявшие характер описываемых явлений и 

процессов; 

- обозначены главные проявившиеся в них тенденции и закономерности; 

- дана общая характеристика источников, позволяющие раскрыть содержание этих явлений и 

процессов; 

- представлены ключевые научные концепции, сложившиеся при осмыслении этих явлений и 

процессов; 

- ответ в целом логичный, с использованием научной терминологии, содержит необходимые 

выводы. 

90-100 б.: - ответ в полной мере раскрывает содержание вопроса, в нем отражены все 

необходимые факты, термины и понятия; 



- выявлены все условия и факторы, определявшие характер описываемых явлений и 

процессов; 

- обозначены проявившиеся в науке тенденции и закономерности; 

- дана полная характеристика источников, позволяющая раскрыть содержание этих явлений 

и процессов; 

- представлен анализ ключевых научных концепций, сложившихся при осмыслении этих 

явлений и процессов; 

- ответ логичный, с опорой на научную терминологию, содержит необходимые выводы. 

Поступающий в аспирантуру должен обладать пониманием важнейших философских 

проблем в их историческом развитии, знать содержание современных отечественных и 

зарубежных дискуссий по проблемам философии, иметь навыки философского осмысления 

источников информации, понимания и анализа общечеловеческих проблем, ориентироваться 

в многообразии понятий и методов современной философии, ее связей с иными формами 

духовного освоения действительности, определять и оценивать культурную роль философии.  

 

II. Основное содержание (по темам, разделам) 

Тема 1. Понятие онтологии и ее место в структуре философии. 

Философия как рефлексивный поиск предельных оснований бытия: 

онтологическийуровень философии. Онтология как учение о бытии и ее специфика в 

отличие от теологии как учении о бытии Бога, от космологии как учения о взаимосвязях 

всего сущего и психологии как учения о душе. Онтологическое самообоснование 

философии. Онтологизм, гносеологизм, методологизм, антропологизм как тематические 

доминанты в истории философии. Онтология и натурфилософия: традиции и современность. 

Философская онтология и современная наука. Место онтологии в структуре философского 

знания.  Онтология и метафизика. Основной вопрос онтологии, гносеологии и философской 

антропологии. 

 

Тема 2. Бытие как центральная категория онтологии. 

Проблема критериев существования. Бытие и мышление. Категория бытия как 

философское обоснование истинности мышление (Парменид). Бытие, знание, добродетель 

(Сократ). Бытие – наличная реальность (Демокрит) или умопостигаемый мир идей (Платон). 

Проблема субстанции. Субстанция, субстрат, атрибуты и модусы.  

Бытие и сущность. Бытие и существование. Потенциальное и актуальное бытие. 

Бытие и ничто как предельные абстракции построения онтологических философских систем 



(Гегель). Специфика категории бытия в религии, теологии, идеалистических и 

материалистических философских системах. 

 

Тема 3. Материалистическая онтология. 

Разновидности построения материалистической онтологии. Чувственно-

материальный космос как основная черта античной натурфилософии. Диалектический 

материализм как один из вариантов материалистической онтологии. Понимание материи как 

объективной реальности и как субстанции всех процессов в мире. Наука и 

материалистическая философия. Принцип материалистического единства мира. 

Современные представления о структуре материи, веществе и полях. Иерархия 

материальных систем в мире. Структурная бесконечность и вечность материи в качестве 

субстанции. Всеобщие атрибуты материи. Всеобщие и специфические свойства материи. 

 

Тема 4. Идеалистическая онтология. 

Античный идеализм. Религиозно-философская онтология. Духовно-идеальные начала 

бытия. Соотношение материального и идеального в идеалистической интерпретации. 

Атрибуты идеальной субстанции: сознание, целеполагание, свобода, творчество. Сознание 

как идеальная субстанциональная основа мира. Понятие эйдоса как причинно-целевой 

конструкции мира, как самомыслящего существа в античной философии. Абсолютный дух в 

философии Гегеля. 

  

Тема 5. Персоналистская онтология. 

Человек как микрокосм в античной философии и культуре эпохи Возрождения. 

Ценности человеческого существования и место человека в космосе. Творчество как главный 

признак особого места человека в мире. Монадология Лейбница и идеал-реализм Н.О. 

Лосского. Антропный принцип в космологии. Особенности персоналистской онтологии в 

русском космизме. 

 

Тема 6. Типологизация онтологических моделей. 

Иерархические модели онтологии: бытие как совокупность форм движения материи 

Ф. Энгельса. Слои бытия Н. Гартмана. Региональные онтологии: онтология социума, 

онтология сознания и самосознания, онтология языка, онтология личного существования, 

онтология телесности, онтология культуры (общие характеристики). Монистическая, 

плюралистическая и дуалистическая онтологии. Эссенциалистские и антиэссенциалистские 



онтологии. Натурфилосокие онтологии. Теистические онтологии. Экзистенциалистские 

онтологии. Феноменолого-герменевтические онтологии. 

 

Тема 7. Движение и развитие. 

Проблема движения в истории философии. Соотношение движения, изменения и 

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

теория эманации, преформизм, эволюционизм. Многообразие форм движения и структурные 

уровни бытия. Парадоксы движения. 

Диалектическая концепция развития. Источник, механизм и направленность развития. 

Философские законы, описывающие развитие мира (Гегель Г.В.Ф. и К. Маркс, 

диалектический материализм). Закон единства и борьбы противоположностей. Закон 

взаимного перехода количественных и качественных изменений. Закон диалектического 

отрицания. Развитие как возникновение, развертывание и разрешение противоречий. 

 

Тема 8. Пространство и время в структуре бытия. 

Объективные и субъективные аспекты понимания пространства и времени. 

Зависимость пространственно-временных представлений от типа культуры и цивилизации: 

аграрная, индустриальная и постиндустриальная культуры. Пространство, время, материя. 

Впемя и ритм. Нефизические пространство и время: социальные, психические, 

биологические, геологические, семиотические и другие.  

Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. Влияние теории 

относительности времени и пространства. Универсальные и специфические свойства 

пространственно-временных отношений. 

Проблема направленности времени: статическая и динамическая концепции. 

Асимметрия времени. Дискуссии о существовании «параллельных миров». Философский 

смысл существования разных типов пространств. Время и вечность. Конечность и 

бесконечность пространства. 

 

Тема 9. Основные категории онтологии: единичное и общее, сущность и явление. 

Единичное, общее, особенное и всеобщее в античной философии. Номинализм и 

реализм в понимании соотношения единичного и общего. Единичное и всеобщее в 

философии К. Маркса. Формально-логическое и философское (диалектическое) понимание 

единичного и общего. Дискуссии по проблемам единичного и общего в материалистической 

диалектике. Основные этапы познания общего и всеобщего. Методологическое значение 

категорий единичного и общего. 



Сущность и явление как категории онтологии. Гносеологический аспект категорий 

сущности и явления. Взаимосвязь сущности и явления. Явление и феномен. Различные 

концепции феномена. Сущность и закон. Сущность и существование. Эссенциализм и 

антиэссенциализм как методологические установки.  

 

Тема 10. Основные категории онтологии: содержание и форма, возможность и 

действительность. 

Понятие внешней и внутренней формы. Формальное и содержательное в мышлении. 

Формальная и диалектическая логика. Диалектика формы и содержания. Содержание как 

изменчивость бытия и форма как организация содержания. Форма и содержание в искусстве 

и языке. Развитие как диалектика формы и содержания. Материалистическая и 

идеалистическая диалектика в форме и содержании. 

Возможность и действительность как категории онтологии. Действительность и 

реальность. Интерпретация формулы Г.В.Ф. Гегеля «Все действительное разумно, все 

разумное действительно». Виды возможностей: абстрактная, реальная. Все ли возможно в 

этом мире? Развитие как процесс развертывания возможности в действительность. Потенция 

и акт в философии Аристотеля. Методологическое значение категорий возможного и 

действительного в построении моделей мира. 

 

Тема 11. Основные категории онтологии: необходимость и случайность, причина и 

следствие  

Древнегреческие философы о необходимости и случайности - концепция Демокрита. 

Необходимость и закон. Закономерность и формы ее проявления в мире. Вероятностно-

статистические законы и их детерминистская интерпретация. Динамические законы. Свобода 

и необходимость. Свобода и ответственность. Понимание свободы как познанной 

необходимости. Волюнтаристская концепция свободы. Фатализм. Цель и целеполагание. 

Случайность как форма существования и дополнения необходимости. Механицизм и 

синергетизм в понимании соотношения случайности и необходимости. Случайность и 

необходимость в эволюционном процессе.  

Детерминизм и индетерминизм как концепции причинно-следственных связей. 

Жесткие (однозначно-детерминированные) и вероятностные (статистические) причинно-

следственные зависимости. Причина, повод, условие, следствие в социальной реальности. 

Каузализм. Механистический детерминизм. Причина и другие виды обусловливания. 

Познание причин и рациональное объяснение явлений.  Формы детерминации в мире.  

 



Тема 12. Единство и многообразие мира: системность бытия. 

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

Монистические и плюралистические подходы к единству мира. Модели материального 

единства мира. Субстанциальное, системное, эволюционно-генетическое единство мира. 

Мистические и религиозные варианты единства мира.  

Диалектика части и целого. Соотношение части и целого в истории философии – 

холизм и редукционизм. Системно-структурный подход и особенности применения его к 

целостным системам. Анализ понятия «система», «элемент», «структура». Системность 

бытия и уровни его структурной организации. Иерархия материальных систем в мире. 

Органические и неорганические системы. Варианты структурации мира: несистемность, 

симметрия, порядок, беспорядок, гармония, тождество, различие. 

 

Тема 13. Предмет теории познания. 

Природа гносеологических категорий. Базовые понятия гносеологии: «познавательное 

отношение», «субъект», объект», «предмет», «субъективное» и «объективное». Основной 

вопрос гносеологии. Основные гносеологические программы и стратегии: агностицизм, 

скептицизм, критицизм, солипсизм, оптимизм. Рационализм и сенсуализм.  

 

Тема 14. Источники познания.  

Источники человеческого знания о мире. Теория врожденных идей. Проблема 

априорного и апостериорного. Антитеза рационализма и сенсуализма. Дилемма 

«чувственное-рациональное». Виды чувственного познания. Проблема первичных и 

вторичных качеств. Опосредованный характер чувственных образов и программы 

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

формы рационального познания. 

Практика как источник знания. Понятие практики. Виды практики. Генезис знания из 

предметных структур экспериментальной практики. 

  

Тема 15. Научное познание. 

Природа научного познания и его особенности. Проблема критериев научности. 

Специфика естественнонаучного и гуманитарного познания. Особенности познавательного 

процесса в философии. Личностная окраска знания в естественных и гуманитарных науках. 

Эмпирический и теоретический уровни познания, их специфика и структура. Понятие факта 

и идеального объекта. Основные методы эмпирического и теоретического уровня познания.  

 



Тема 16. Вненаучное познание и знание. 

Типология вненаучных форм знания. Обыденное, мифологическое, религиозное и 

художественное познание и знание. Вненаучная рациональность. Идеалы, нормы, стандарты 

и критерии различных форм рациональности. Феномен околонаучного знания. 

 

Тема 17. Истина. 

Проблемы истины в философской традиции. Истина как категория философии, 

характеристика знания и как ценность культуры. Взаимосвязь категории «истина» с общей 

категориальной структурой философского мировоззрения. Связь проблемы истины с 

вопросом о познаваемости мира. Истина, заблуждение, ложь. Проблема существования 

относительных и абсолютных истин. Релятивизм в вопросе об истине.  

Проблема объективности и критериев истины. История вопроса об истине. Основные 

концепции истины и вопрос об их правомерности. Теории корреспонденции и 

когерентности. Теория контекстуальности истины. Регулятивная и прагматическая трактовка 

истины. Роль практики и прагматики в понимании истины. 

 

Тема 18. Сознание.  

Сознание как объект гносеологической рефлексии. Психологизм и антипсихологизм в 

трактовке сознания. Проблема генезиса сознания: основные подходы, понятия, концепции. 

Природно-биологические предпосылки становления сознания. 

Структура сознания. Общие представления о структуре сознания и его основных 

компонентах (чувственно-перцептивных, эмоциональных, ценностно-мотивационных, 

логических, волевых). Уровни сознания (психическое, рефлексивно-сознательное, 

подсознательное, сверхсознательное).  

Проблемы идеального. Идеальность сознания. Постановка и решение проблемы 

идеального в истории философии. Психофизическая проблема. Мышление и язык. 

Вербальное и невербальное мышление. Разум, рассудок, интеллект. 

 

Тема 19. Познание и творчество. 

Сущность творчества. Продуктивное и репродуктивное в познавательном процессе. 

Гениальность.  

Социокультурные детерминанты познания. Каналы социокультурного влияния на 

познавательный процесс. Традиции и новации. Проблема влияния национально-этнических 

факторов на характер и результаты познавательной деятельности. 



Экзистенциальные детерминанты познавательной деятельности. Значение личного 

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

развития творческих способностей познающей личности. Творческое воображение. 

Философское творчество. 

 

Тема 20. Научная методология.  

Метод и методология. Метод как система принципов познания. Основные классы 

методов. Методы теоретического познания. Методы эмпирического познания. Общенаучные 

методы. Соотношение общенаучных и частных методов познания. 

Проблема методичности и системности философского знания. Специфика анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, аналогии, экстрополяции, мысленного эксперимента в 

философии. Концептуальные программы философского метода: умозрение, созерцание, 

рефлексия, интерпретация. 

 

Тема 21. Философская методология: диалектический метод. 

Сущность диалектики и природа категориальной формы мышления. Диалектика как 

всеобщий способ развертывания теоретического мышления и конструирования 

теоретического предмета. Принципы и законы диалектической логики.  

Предпосылочные философские принципы познания. Принцип системности 

(требования всесторонности, субстанциальности, детерминизма). Принцип историзма. 

Принцип диалектической противоречивости познания. Принцип восхождения от 

абстрактного к конкретному. Принцип логического и исторического. 

 

Тема 22. Философская методология: феноменологический, герменевтический и 

аналитический методы. 

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 

феноменологической методологии. 

Герменевтическая модель методологии. Герменевтика как методология 

гуманитарного познания. Герменевтическое измерение философии. Понимание и 

объяснение. Герменевтическая ситуация и герменевтический опыт. Предпонимание и 

герменевтический круг. Средства и предпосылки понимания: эмпатия, сопереживание.  



Аналитическая методология. Мотивы, содержание и смысл лингвистического 

поворота в философии ХХ века. Анализ естественного языка и переосмысление предмета 

философии. Аналитическая философия и критика классической метафизики. Многообразие 

приемов аналитической редукции. Понятие языковой игры. Аналитическая методология и 

способы обоснования или опровержения философских утверждений. 

 

III. Экзаменационные вопросы 

1. Понятие онтологии и ее место в структуре философии. 

2. Бытие как центральная категория онтологии. 

3. Материалистическая онтология. 

4. Идеалистическая онтология. 

5.Персоналистская онтология. 

6. Типологизация онтологических моделей. 

7. Движение и развитие. 

8. Пространство и время в структуре бытия. 

9. Основные категории онтологии: единичное и общее, сущность и явление. 

10. Основные категории онтологии: содержание и форма, возможность и 

действительность. 

11. Основные категории онтологии: необходимость и случайность, причина и 

следствие. 

12. Единство и многообразие мира: системность бытия. 

13. Предмет теории познания. 

14. Источники познания.  

15. Научное познание. 

16. Вненаучное познание и знание. 

17. Истина. 

18. Сознание.  

19. Познание и творчество. 

20. Научная методология. 

21. Философская методология: диалектический метод. 

22. Философская методология: феноменологический, герменевтический и 

аналитический методы. 
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