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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ» 

Дисциплина содержит анализ актуальных для онтологии и теории 

познания проблем, обзор современных онтологических и эпистемологических 

концепций и подходов в фокусе философской рефлексии. Проблемный подход 

и акцент на актуальных проблемах формирует у слушателей систему знаний в 

области онтологии и теории познания и показывает перспективы их влияния на 

социальные структуры, окружающую человека природную среду и самого 

человека.  

 

SUBJECT SUMMARY 
«ONTOLOGY AND THEORY OF KNOWLEDGE» 

Discipline provides an analysis relevant to the ontology and theory of knowledge 

problems, the review of modern ontological and epistemological concepts and 

approaches in the focus of philosophical reflection. Problem approach and accent on 

the current problems in forming a system of knowledge of students in the field of 

ontology and theory of knowledge and shows the impact on the prospects for the 

social structures, the human environment and of the man himself. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Изучение дисциплины направлено на приобретение аспирантами акаде-

мических знаний в области философии бытия, теории познания и философии 

сознания. Аспирант должен знать исторический контекст формирования онто-

логических и гносеологических проблем и разбираться в основных философ-

ских школах и подходах в этих разделах философского знания. Изучение прин-

ципов бытия и закономерностей познания в контексте современных трансфор-

маций человека и человечества. 

2. Формирование навыков онтологического и гносеологического анализа 

разнообразных проблем бытия, сознания и познавательного процесса, работы 
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со специальным категориальным аппаратом, междисциплинарного подхода к 

анализу указанных проблем. Умение использовать содержание курса для ис-

следовательского поля своей диссертационной работы; умение формулировать 

рабочую диссертационную гипотезу и обосновывать ее системой аргументации; 

формирование проблемного мышления и умения применять полученные знания 

для ведения экспертной деятельности в профессиональной сфере, умения про-

гнозировать тенденции развития современных онтологических и теоретико-

познавательных дискурсов. Умение видеть современное состояние онтологии, 

философии сознания и теории познания в неразрывном единстве с их историей. 

3. Освоение данной дисциплины должно сформировать навыки: критиче-

ской оценки существующих трендов и направлений в онтологии, философии 

сознания и гносеологии; формирование у аспирантов философского способа 

мышления и философской культуры; постановки научной проблемы и выбора 

системы аргументации для подтверждения своей научной гипотезы; освоение 

навыков междисциплинарного анализа и метапредметного подхода, которые 

позволят генерировать новые идеи при решении исследовательских и практиче-

ских задач в профессиональной области. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Содержание, цель и значение дисциплины в подготовке аспирантов, ее 

связь с другими дисциплинами и подготовкой кандидатской диссертации. Об-

щая классификация решаемых задач. 
 

Раздел 1. Философия бытия (онтология) 

Тема 1. Природа философского знания  
Понятие мировоззрения и его исторические типы и виды. Специфика фи-

лософии как особого типа мировоззрения. Структура философии. Основные 

области философского знания. Философия и история философии. Классифика-

ции философских учений. Соотношение философии и других сфер духовной 

культуры. 

Тема 2. Бытие как центральная тема онтологии  
Онтология как учение о бытии. Философское (метафизическое) и физиче-

ское понимание бытия. Философские концепции бытия. Категория существова-

ния. Понимание существования в наивном реализме. Парадокс Беркли: суще-

ствовать значит быть воспринимаемым. Проблематичность существования за 

пределами сознания. Утверждение о существовании мира за пределами созна-

ния как предмет веры.  

Главные онтологические категории: бытие и ничто, единичное и многое, 

целое и часть, количество и качество, содержание и форма, единичное и общее, 

возможность и действительность. 

Тема 3. Формы и уровни бытия  
Структура реальности. Реальность объективная и субъективная. Мир ве-

щей и мир идей. Объективность идеального. Материя как объективная реаль-

ность. Основные философские и естественнонаучные представления о материи. 

Единство и многообразие материального мира. Современные представления о 

структуре и уровнях организации материи. Критика редукционизма. 
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Объективные и субъективные концепции пространства и времени. Суб-

станциональные и реляционные теории пространства и времени. Время стати-

ческое и динамическое, циклическое и линейное. Направление времени. Беско-

нечность временная и пространственная. Бесконечность потенциальная, акту-

альная и реальная. 

Движение: становление, изменение, развитие. Самодвижение и движение. 

Основные формы движения материи. Непрерывность и прерывность измене-

ний. Движение и развитие. Эволюция и революция. Прогресс и регресс. Мир 

как целое. Принцип детерминизма и его основные трактовки. 

Тема 4. Системная организация мира 
Типы целостности. Холизм и редукционизм. Понятие системы. Понятие 

элемента. Понятие структуры. Соотношение элементов и структуры.Понятие 

функции. Функция как способ жизнедеятельности системы. Соотношение 

функции и структуры. Структурализм и функционализм. Понятие функцио-

нальной системы. Системная иерархичность бытия. Мир как система систем. 

Принцип системности. Его методологическая роль в философском и конкретно-

научном познании мира. Система как исходная "клеточка" философско-

теоретического освоения мира. Системно-структурный подход как метод со-

временной науки. Общая теория систем.  

Тема 5. Мир как движущееся и развивающееся сущее  
Понятие движения. Движение как изменение вообще. Абсолютность и 

относительность движения. Парадоксы движения. Прерывность и непрерыв-

ность движения. Единство устойчивости и изменчивости вещей, процессов, си-

стем. Движение и покой. Проблема начала движения. Основные концепции 

движения. Проблема источника движения. Энергия и движение. Взаимодей-

ствие. Причинность. Причина и следствие. Соотношение причин и условий. 

Обратное влияние следствия на причину. Внутренние и внешние причины. Ка-

чественное многообразие форм причинных связей в природе, обществе, созна-

нии. Необходимость и случайность. Детерминизм и индетерминизм. Детерми-

низм и свобода воли. Движение, функционирование, развитие. Прогресс, ре-
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гресс. Возможность и действительность. Возможность и необходимость. Диа-

лектика взаимосвязи возможности, действительности и необходимости. Веро-

ятность. Возможность как момент развития действительности. Действитель-

ность как реализованная возможность. Условия превращения возможности в 

действительность. Виды возможностей. Действительность как наличное бытие, 

как осуществленная возможность и как многообразие новых возможностей. 

Понятие закона. Основные понимания закона. Специфика законов на разных 

уровнях организации сущего.  

Причинная предопределенность, телеологическая предопределенность 

или непредопределенность мирового процесса? Синергетическая концепция 

мирового процесса.  

Развитие как взаимодействие противоположностей. Коли-чественные и 

качественные изменения в процессе развития. Развитие и отрицание.  

Тема 6. Философия сознания  
Оппозиция ментальное – материальное. Осознание оппозиции в античной 

и ранней средневековой философии. Основные подходы в трактовке соотноше-

ния ментального и материального. Аналитическая философия (теория тожде-

ства; элиминативный материализм). Проблема природы психики в свете эволю-

ционизма. Эмоционально-когнитивная концепция природы субъективной ре-

альности. Специфика человеческого сознания в сравнении с животной психи-

кой. Комплекс Я как ядро индивидуального сознания. Сознание и бессозна-

тельное. Проблема бессознательного в философии. Основные подходы к трак-

товке бессознательного. Взаимосвязь сознательного и бессознательного в пси-

хической деятельности человека. Полицентричность и надситуативный харак-

тер индивидуального сознания. Общественное сознание. Сознание и дух. Со-

знание и язык.  

Движение сознания и информационные процессы в технических систе-

мах.  

Раздел 2. Философия познания (гносеология) 

Тема 7. Познание как предмет философского исследования  
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Сущность познавательного отношения к действительности. Истоки по-

знавательного отношения к действительности и его эволюционное значение. 

Специфически человеческий уровень познавательного отношения к действи-

тельности. Категория знания. Категория истины. Субъект познания.  

Тема 8. Чувственное (сенсорное) познание  
Формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. 

Обобщенное представление. Ощущения, восприятия как источники опыта в 

классическом эмпиризме. Сенсуализм Локка, Беркли, Юма. Кант об априорных 

формах чувственного созерцания. Чувственное познание как телесное позна-

ние. Возможности и границы чувственного познания. Эволюционно-

эпистемологический подход к проблеме априорных форм чувственного созер-

цания. Генезис пространства как априорной формы чувственного созерцания. 

Трехмерность пространства и априорные формы чувственного созерцания.  

Сенсорное мышление как решение задач посредством оперирования сен-

сорными образами.  

Тема 9. Познание в межсубъектных отношениях  
Постановка проблемы чужого сознания в философии Э. Гуссерля и ее по-

следующее развитие в философии XX века. Исследование интериоризации 

Другого в психологии (В.А. Петровский). Отличие субъект-субъектных отно-

шений от субъект-объектных. Эмпатия в межсубъектном взаимодействии. Ис-

токи и эволюционное значение эмпатических взаимодействий. Непосредствен-

ное эмпатическое проникновение и его познавательный потенциал. Непосред-

ственное эмпатическое проникновение как базовая форма эмпатического по-

знания (элементарный эмпатический образ). Субъектный репрезентант Другого 

(субъектный образ) как развитая форма эмпатического познания. Эмпатическое 

мышление как решение задач в сфере межсубъектных отношений посредством 

оперирования эмпатическими образами. 

Тема 10. Рациональное, интуитивное и интроспективное познание 
Противопоставление рационального и чувственного познания в истории 

философии. Когнитивный аспект противопоставления мира идей и мира вещей. 
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Рациональное познание и абстрактное мышление. Понятие, суждение, умоза-

ключение как формы абстрактного мышления. Понятие и слово, суждение и 

предложение. Язык. Единицы языка. Знак, его структура. Специфика человече-

ского языка. Абстрактное мышление и речь; сознание и язык. Проблема проис-

хождения понятий. Понятие как «клетка» рационального знания. Асенсорность 

как исходная отличительная особенность понятия и понятийного (ра-

ционального) познания. Проблемы сенсуалистской схемы возникновения поня-

тий.  

От эмпатического познания к рациональному. Субъектный образ и поня-

тие: сходство и различие. Историческое формирование обобщенных субъект-

ных образов как генезис понятий. От субъекта действия к субъекту предложе-

ния (суждения). Понятийное мышление как «поведение» субъектов-понятий. 

Коммуникативная природа понятий и понятийного мышления. Генезис понятий 

как кристаллизация опыта коммуникативно-эмпатического взаимодействия 

людей. Рациональность в контексте историко-культурного многообразия. Типы 

рациональности. Интуитивное познание: понятие интуиции, основные признаки 

и виды интуиции (техническая, научная, обыденная и т.д.). Интроспективное 

познание, его основание и возможности.  

Тема 11. Философское учение об истине и проблема познаваемости 

мира  
Гносеологический оптимизм, теоретико-познавательный пессимизм, 

агностицизм как теоретические модели познания в истории философии. Осо-

бенности античного скептицизма (Протагор, Пиррон) как ранние формы агно-

стицизма.  

Философское представление о возможности познания в Новое время. 

Агностицизм Д. Юма как учение об ограниченности монокаузализма; агности-

цизм. И. Канта как учение о непознаваемости мира. «Физиологический идеа-

лизм» И. Мюллера. «Теория иероглифов» Г. Гельмгольца.  

Возможности интроспекивного и экстраспективного познания. Их взаи-

модействие. 
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Заключение 
Роль и значение онтологии и теории познания в развитии современной 

науки и в развитии современной цивилизации. 
 

В случае, если дисциплина реализуется в группах с малой численностью, 

занятия по отдельным разделам могут проходить в виде установочной лекции, 

выдачи и объяснения задания по теме, а текущий контроль может проходить в 

виде представления и защиты аспирантом выполненного задания. 

Общие рекомендации по выполнению индивидуальных заданий доступны 

для аспиранта в печатном или электронном виде (на сайте Университета), либо 

аспирант может получить рекомендации у преподавателя, отвечающего за дис-

циплину, в часы консультаций. Задание формулируется с учетом тематики дис-

сертационного исследования аспиранта в рамках изучаемой дисциплины. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации по реализации дисциплины 
Методические рекомендации преподавателям: 
Перед началом преподавания дисциплины преподавателю необходимо: 

– знать цели и задачи преподавания дисциплины; 

– представлять, какие знания, умения и навыки должен приобрести аспи-

рант в процессе изучения данной дисциплины; 

– четко понимать, в формировании каких результатов освоения программы 

аспирантуры участвует дисциплина. 

Если учебным планом по дисциплине предусмотрен экзамен, его рекомен-

дуется проводить в форме индивидуальной беседы с аспирантом по вопросам, 

сформулированным в фондах оценочных средств дисциплины, используя во-

просы из различных разделов дисциплины, обеспечив тем самым более полную 

проверку знаний аспиранта. 

В своей деятельности преподаватель должен руководствоваться локальны-

ми нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность 

по образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации 

в университете. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов: 
Изучение каждой дисциплины должно сопровождаться самостоятельной 

работой аспиранта с рекомендованными преподавателями литературными ис-

точниками и информационными ресурсами сети Интернет по всем разделам 

дисциплины. 

Ряд вопросов, подлежащих изучению в составе дисциплины, достаточно хо-

рошо проработаны в учебной литературе, представлены в научных трудах, 

сборниках трудов, статьях, в сети Интернет. Эти вопросы могут быть переданы 

аспирантам на самостоятельное изучение. Такая работа строится на основе под-

готовленных преподавателем заданий с перечнем вопросов, на которые обуча-

ющийся должен найти ответы в процессе самостоятельного изучения. Самосто-

ятельно могут изучаться как целые темы, так и отдельные вопросы в составе 
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обозначенных преподавателем, но не полностью раскрытых им тем. Для за-

крепления материала ведется конспектирование, готовятся рефераты, эссе или 

делаются доклады. Степень освоения самостоятельно изученных материалов 

обязательно проверяется контрольными мероприятиями с использованием 

фонда оценочных средств по дисциплине. 

Особое место требуется уделить консультированию, как одной из форм 

обучения и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает 

особым образом организованное взаимодействие между преподавателем и ас-

пирантами, при этом предполагается, что консультант либо знает готовое ре-

шение, которое он может предписать консультируемому, либо он владеет спо-

собами деятельности, которые указывают путь решения проблемы. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 

К-во экз. 
 в библ.  
(на каф.) 

Основная литература 

1 
Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория 
познания: Учебник. — М.: Гардарики, 2005. 

0 (1) 

 

Онтология и теория познания в 2 т. Том 1. Основы 

онтологии: учебник для вузов / Ф. Ф. Вяккерев [и др.] ; 

под редакцией Ф. Ф. Вяккерева, В. Г. Иванова, Б. И. 

Липского, Б. В. Маркова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

0 (1) 

2 

Онтология и теория познания в 2 т. Том 2. Основы 

теории познания: учебник для вузов / С. С. Гусев [и др.] 

; под общей редакцией Б. И. Липского. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

0 (1) 

Дополнительная литература 

1 
Методология исследования сложных развивающихся 

систем / Под ред. Б. В. Ахлибининского. СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003. 
9 (0) 
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3 

Иванов А. Ф. Принцип единства исторического и 

логического в науках о мегамире: Философско-
методологический анализ. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2005. 

99 (0) 

5 
Кастельс Э. Информационная эпоха: экономика, 

общество и культура. М. : ГУ ВШЭ, 2000. 
1 (0) 

6 
Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая 

онтология ХХ века. – М.: Республика, 1997. 
0 (1) 

7 
Гайденко, П. П. Научная рациональность и 

философский разум [Электронный ресурс]: монография 

/ Гайденко П. П. – Москва : Прогресс-Традиция, 2003. 
0 (1) 

8 

Хюбнер К. Критика научного разума / РАН. Ин-т 

философии, Центр по изуч. нем. философии и социол.; 

Пер. с нем. И.Т. Касавина; Вступ. ст. В.С. Степина. - М., 

1994. 

0 (1) 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 
1.  http://epistemology_of_science.academic.ru. 
2.  http://iphras.ru/elib.htm. 
3.  http://www.computer-museum.ru. 
4.  http://undsci.berkeley.edu/article/philosophy. 
5.  http://plato.stanford.edu. 

6.  Электронная библиотека Института философии РАН 

http://iphras.ru/elib.htm  
7.  Вопросы философии http://vphil.ru/  
8.  Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/   
9.  Базы данных по гуманитарной тематике ИНИОН http://www.inion.ru   

 

Информационные технологии (операционные системы, программное обеспече-

ние общего и специализированного назначения, а также информационные 

справочные системы) и материально-техническая база, используемые при осу-

http://iphras.ru/elib.htm
http://vphil.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.inion.ru/


 

14 
 

ществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют феде-

ральным государственным требованиям. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, включая перечень экзаменационных вопросов (Приложение 

1), а также методические указания для обучающихся по самостоятельной рабо-

те при освоении дисциплин доводятся до сведения обучающихся на первом за-

нятии. 
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Приложение 1 

Список экзаменационных вопросов по дисциплине 

«ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ» 

 

1. Мировоззрение. 

2. Философия как особый тип мировоззрения. 

3. Вещь в себе и вещь для нас. Априорные формы познания и проблема 

возможности онтологического учения о вещи в себе. 

4. Категория бытия в философии. 

5. Категория субстанции в философии. 

6. Материализм и его основные разновидности. 

7. Идеализм и его основные разновидности. 

8. Общая характеристика неживой природы. 

9. Общая характеристика живой природы. 

10. Постприродный мир.  

11. Специфика социального бытия.  

12. Бытие человеческого индивида.  

13. Виртуальная реальность.  

14. Часть и целое. Система, элемент, структура.  

15. Причина и следствие. Возможность и действительность.  

16. Необходимость и случайность. Детерминизм и индетерминизм.  

17. Проблема онтологической природы закона. Закон как ограничение. 

Закон как структура.  

18. Движение, развитие, прогресс.  

19. Развитие как взаимодействие противоположностей.  

20. Количественные и качественные изменения в процессе развития.  

21. Развитие и отрицание.  

22. Понятие времени. Основные концепции времени. Проблема обрати-

мости-необратимости времени.  
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23. Проблема соотношения ментального и материального. Классификация 

подходов.  

24. Кантианский подход к проблеме соотношения ментального и матери-

ального.  

25. Эмоционально-когнитивная концепция ментального.  

26. Специфика человеческого сознания в сравнении с животной психи-

кой.  

27. Сознание и бессознательное.  

28. Сознание и язык.  

29. Движение сознания и информационные процессы в технических си-

стемах.  

30. Истоки и сущность познавательного отношения к действительности.  

31. Специфически человеческий уровень познавательного отношения к 

действительности.  

32. Категория знания. Категория истины. Субъект познания.  

33. Сенсорное познание, его формы, возможности и границы.  

34. Знаковая природа ощущений.  

35. Природа пространства.  

36. Эмпатическое познание, его формы и возможности.  

37. Рациональное познание, его формы и возможности.  

38. Проблема происхождения понятий. От эмпатического познания к ра-

циональному.  

39. Интроспективное познание, его природа и возможности.  

40. Гносеологический оптимизм и пессимизм. 


