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1. Общие положения. 

Организация и проведение кандидатских экзаменов в Сургутском государственном 

университете регламентируется следующими документами:  

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждении ученых степеней»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 

2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2014 г. №13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских экзаменов»,  

– СТО-2.12.11 «Порядок проведения кандидатских экзаменов». 

Кандидатские экзамены по специальности являются формой промежуточной 

аттестации аспирантов, их сдача обязательна для присуждения ученой степени кандидата 

наук.  

Кандидатский экзамен по специальности 09.00.01 Онтология и теория познания 

сдается по программе, соответствующей той отрасли науки, к которой относится тема 

диссертации (согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников) на 

кафедре философии и права. 

 

2. Цель кандидатского экзамена. 

Цель кандидатского экзамена – проверка научно-теоретического уровня 

профессиональных знаний об общих проблемах онтологии и теории познания, уровня 

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе; готовности 

использовать полученные знания в научном исследовании при подготовке кандидатской 

диссертации. 

При сдаче этого экзамена аспирант должен показать способность самостоятельно 

осмыслять и решать актуальные задачи в сфере своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные компетенции.  

Кандидатский экзамен представляет собой традиционный устный (письменный) 

дисциплинарный экзамен, проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов).  

 

3. Содержание программы. 

Введение. 

Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Структура, уровни и 

формы мировоззрения. Вопросы бытия и познания в мировоззрении.  

«Вечные проблемы» философии и их концептуальное ядро – вопрос о человеке в его 

отношении к миру. Онтология и гносеология в структуре философского знания. Онтология 

и метафизика. Предмет и методы онтологии и теории познания.  

 

Раздел 1. Бытие и познание в истории философии. 

 

Тема 1.1. Онтологические и гносеологические идеи в древневосточной философии. 

Онтологические и гносеологические концепции ортодоксальных школ индийской 

философии; их связь с ведической, брахманистской и индуистской религиозными традициями.  

Религиозно-мифологический субстрат индийской философии. Сакральная онтология 

в Ведах и Упанишадах. Гносеология откровения и мистического созерцания. Генезис 

мироздания из духовного (божественного) начала. Учение о явленном и неявленном 
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Брахмане в Упанишадах. Брахман и Атман. Иное как мировая иллюзия (майя). Учение о 

карме и сансаре в метафизике брахманизма. Мокша как единство знания-действия.  

Онтологические и гносеологические концепции неортодоксальных школ индийской 

философии. Учение школы локаята (чарвака) о стихийно-материальных основах и субстрате 

мира. Сенсуалистическая теория познания. Учение чарваков о разуме, чувствах и опыте.  

Оппозиция живого (джива) и неживого (аджива) в философии джайнизма. Авторитет, 

догматизм и мистицизм в гносеологии джайнов. Радикальная аскеза как путь познания и 

преодоления иллюзорного бытия. 

Онтологические и гносеологические идеи в классической китайской философии. 

Учение Конфуция о трех родах знания. Конфуцианская концепция мудрости. Учение о 

истине. Традиционализм конфуцианской гносеологии. Добродетель, ритуал и авторитет как 

факторы социального бытия и познания.  

Онтология и космология даосизма. Лао-цзы о великом и малом Дао, диалектика Дао. 

Созерцательный мистицизм и прагматизм в даосской гносеологии. Принцип у-вэй. Учение о 

всеединстве и гармонии небесного (ян) и земного (инь). Учение Чжуан-цзы об 

относительности «внешнего» и абсолютности непосредственного знания.  

 

Тема 1.2. Онтологические и гносеологические учения в античной философии. 

Космологическая интуиция древнегреческой философии. Стихийно-материалисти-

ческая онтология Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Понятие архэ и его 

трактовки. Проблема генезиса мира. Онтология и гносеология Гераклита. Бытие и 

становление в учении о Логосе (Огне). Учение Гераклита о познании; соотношение 

абсолютной и относительной истины. «Многознание» и мудрое знание. Диалектические 

мотивы в метафизике Гераклита.  

Онтология и гносеология Элейской школы. Ксенофан о видах знания: 

противоположность чувственного и рационально-логического. Учение Парменида о бытии и 

небытии. Тождество бытия и мышления. Всеединство и самотождественность. Апории 

Зенона.  

Онтологические идеи античного атомизма. Понятие атома, космогоническая теория 

Левкиппа и Демокрита. Учение о пустоте и движении атомов. Детерминизм в философской 

системе Демокрита: отрицание случайности и свободы воли. Учение о чувственном и 

рациональном познании; связь рационального познания с этическим идеалом. Эволюция 

атомистических идей в последующем развитии античной философии: Эпикур, Тит Лукреций 

Кар. 

Онтология и гносеология в древнегреческой философии классического периода. 

Платоновское учение об идеях (эйдосах). Связь бытия, познания и блага. Благо и Истина; 

объективный и субъективный критерии истины. Познание как анамнезис. Соотношение 

идеи, вещи, материи. Логический реализм в философии Платона. Учение Платона о душе и 

познании. Познание как восхождение к абсолютной истине. Познание и Эрос. Учение 

Платона о диалектике понятий. Связь гносеологии с этикой и социальной философией.  

Онтология и гносеология Аристотеля. Учение о причинах. Система категорий. 

Законы суждений и умозаключений. Онтологический дуализм в философии Стагирита; 

соотношение формы и материи. Понятия энтелехии и телоса. Учение о формах и методах 

познания; классификация наук. Умеренный номинализм (концептуализм) в логике и 

метафизике Аристотеля. Его гносеологическая концепция как парадигма доклассической 

науки.  

 

Тема 1.3. Онтологические и гносеологические идеи в средневековой философии. 

Теоцентрическая интуиция средневековой мысли. Онтологические и 

гносеологические мотивы в раннехристианской традиции. Священное Писание: миф, догмат 
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и откровение как основы гносиса. Особенности и противоречия монотеистического 

религиозного дискурса. Соотношение знания и веры, философии и теологии.  

Теономная онтология Аврелия Августина. Креационизм и провиденциализм. 

Троичные иерархии в онтологической схематике. Проблема соотношения бытия Бога и 

тварного мира. Тело, душа и дух. Свобода и предопределение. Сознание и время. Познание 

через веру. Элементы герменевтики в философско-теологическом учении Августина 

Блаженного.  

Логические и гносеологические концепции католической схоластики: Фома 

Аквинский. Рационализация христианской теологии, теория и практика схоластической 

аргументации. Истина и авторитет.  

Полемика номиналистов и реалистов в средневековой философии. Рациональность и 

опытное знание. 

 

Тема 1.4. Становление и развитие классических моделей  

онтологии и гносеологии в новоевропейской мысли. 

Проблема метода в европейской философии XVII в. и становление классического 

естествознания. Механистическая парадигма и научная картина мира. Гносеологизация 

европейской философии. Субъект-объектная парадигма познавательной деятельности. 

Наука как эталон познавательной деятельности и сфера реализации философских 

концепций.  

Учение о бытии и познании в метафизическом механистическом материализме XVII в. 

Философский эмпиризм Ф. Бэкона и обоснование экспериментального естествознания. 

Учение о бытии и познании Т. Гоббса. Онтология и гносеология сенсуализма: Дж. Локк. 

Проблема трансформации чувственных восприятий в рационально-понятийные схемы. 

Дихотомия первичных и вторичных качеств вещей. Механистическая натурфилософия и 

сенсуалистическая теория познания во французской философии XVIII в.: Ж.О. Ламетри, 

Д. Дидро, К.А. Гельвеций, П.А. Гольбах. 

Критическая философия И. Канта. Вещь-в-себе и вещь-для-себя. Ноумен и феномен. 

Априорные основания и механизмы познавательной деятельности. Концепция 

трансцендентального субъекта. Диалектика в процессе познания. Демаркация чистого 

(теоретического) и практического знания. Антиномии чистого разума и проблема 

ограниченности научного познания.  

Реабилитация онтологических оснований гносеологии в философии Г.В.Ф. Гегеля. 

Теоретический дискурс панлогизма; феноменология духа. Метод и система в его 

диалектической философии. Диалектика как логический дискурс универсального 

становления. Парадокс «Иного» в метафизике Г.В.Ф. Гегеля. Гегелевская философия как 

логическое завершение становления классических моделей онтологии и гносеологии.  

 

Тема 1.5. Становление и развитие неклассических моделей 

онтологии и гносеологии в европейской мысли. 

Антропологическая метафизика Л. Фейербаха: апология телесно-чувственного 

субъекта. Опыт радикального преодоления панлогизма: иррационалистическая онтология и 

гносеология А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше. «Радикальный онтологизм» Н. 

Гартмана: познание как отношение бытия к себе. Онтология практики в философии и 

социально-политической теории марксизма. Диалектико-материалистическая теория 

развития. Преодоление трансцендентализма: познание как социально организованный и 

опосредованный практикой процесс. Критика иллюзорного сознания К. Марксом: от 

демифологизации к проекту «научной идеологии». Методологические и аксиологические 

идеи неокантианства. Гносеологическая стратегия позитивизма: эволюционно-кумулятивная 

модель познания; демаркация научного и философского познания.  



7 

 

Э. Гуссерль и проект трансцендентальной феноменологии. Персоналистическая и 

экзистенциальная философия как вызов европейской метафизике. Диалектика бытия и ничто 

Ж.-П. Сартра. Поворот к фундаментальной онтологии: М. Хайдеггер. Гносеологические 

идеи и практика психоанализа (З. Фрейд, К.-Г. Юнг). Герменевтика как базис философской 

метафизики: Г.-Х. Гадамер. Познание как ориентация в проблемной ситуации: 

гносеологические установки прагматизма и неопрагматизма. Неразрывность бытия, 

познания и языка: аналитическая философия и структурализм. Текстуальная онтология и 

гетерологическая эпистемология постструктурализма. 

Органическая онтология и интуитивистская гносеология в русской философии (Н.О. 

Лосский, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк). Познание как непосредственно жизненный процесс 

(И.А. Ильин, Л. Шестов). Становление феноменологической парадигмы познания. Опыт 

«снятия» субъект-объектной оппозиции в отечественной философии всеединства. 

 

Раздел 2. Бытие. Материя. Сознание. 

 

Тема 2.1. Категория бытия в философии. 

Категория бытия, ее смысл и специфика. Мир как совокупная реальность, единство 

природы и человека, материального мира и человеческого духа. Основные формы бытия. 

Диалектика бытия. Тождество бытия и мышления. Бытие вещей, процессов и состояний 

природы. Бытие человека в мире природы. Специфика человеческого бытия. Бытие 

духовного (идеального) и его формы (индивидуализированное и неиндивидуализированное 

духовное). Бытие сознания и бессознательного. Бытие социального как единство 

индивидуального и общественного бытия. Язык – «дом бытия». 

 

Тема 2.2. Материя как философская категория. 

Классические и современные трактовки материи. 

 

Проблема субстанции. Монизм и плюрализм, материалистический и идеалистический 

монизм. Представление о субстанции как праматерии, связь этого представления с уровнем 

развития естествознания, его познавательная роль и историческая ограниченность. 

Диалектико-материалистическое понятие субстанции, его мировоззренческое и 

методологическое значение.  

Формирование научно-философского понятия материи. Фундаментальная роль 

категории материи в системе философского материализма, его связь с диалектическим прин-

ципом развития и учением о неисчерпаемости материального мира. Методологическое 

значение этого понятия для познания природы, общества, практической деятельности.  

Современная наука о сложной системной организации материи. Основные уровни 

организации неживой и живой природы. Общество как высший уровень организации 

материи. Связь различных уровней организации материи, их качественная специфика и 

несводимость друг к другу. Философия о многообразии и единстве мира. 

 

Тема 2.3. Материя и движение. Пространство и время. 

Движение как философская категория. Устойчивость и изменчивость, прерывность и 

непрерывность как характеристики движения. Движение и развитие. Основные формы 

движения, их соотношение, качественная специфика и взаимосвязь. Современная наука и 

проблема классификации форм движения. Единство материи и движения.  

Пространство и время. Субстанциональная и реляционная концепции пространства и 

времени, их мировоззренческая и методологическая основы. Значение теории 

относительности для развития философских представлений о единстве материи, 

пространства и времени. Проблема размерности и бесконечности пространства-времени. 

Специфика пространственно-временны́х отношений в природных, психических и 
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социальных процессах. Пространство как структурация социума. Время как бытие в 

истории. 

 

Тема 2.4. Проблема сознания в философии. 

Проблема сознания в философии. Постановка и решение вопроса об отношении 

сознания к бытию. Проблема идеального в философии. Спиритуалистическая, 

физиологическая и феноменологическая трактовки сознания. Фундаментальная роль 

категории сознания в философии.  

Сознание как форма отражения и форма жизнедеятельности человека. Развитие форм 
отражения и генезис сознания. Сознание и язык. Общественное, групповое, индивидуальное 
сознание, особенности их бытия и познания. Методологическое значение этого понятия для 

познания природы, общества и человеческой деятельности.  
Сознание, мировоззрение и научная картина мира, их различие, взаимосвязь и 

исторически преходящий характер. Синтезирующая роль мировоззрения и научной картины 

мира, их связь с субъектом и объектом познавательной и практической деятельности. 
Сознание и бессознательное. Самосознание индивида и общества. 

 

Раздел 3. Диалектика как учение об универсальных связях,  

изменении и развитии бытия и познания.  

 
Тема 3.1. Диалектика как учение об универсальных связях, изменении 

и развитии бытия и познания. Объективная и субъективная диалектика. 
 

Диалектика как учение об универсальных связях, изменении и развитии бытия и 

познания. Объективная диалектика как диалектика бытия вещей. Субъективная диалектика 
как диалектика познания вещей.  

Универсальные связи бытия и категории диалектики. Категории единичного, 

особенного и общего. Категории сущности и явления. Категории структурности и 
целостности. Категории причинности и детерминации. Диалектика количественных и 
качественных изменений бытия и познания. Закон взаимного перехода количественных 
изменений в качественные как закон бытия и познания.  

Противоречивость бытия и познания. Закон единства и борьбы противоположностей 
как закон бытия и познания. 

Цикличность, поступательность и направленность процесса развития  бытия и 

познания. Закон отрицания отрицания как закон бытия и познания. Прогресс, регресс, 
круговорот. 

 

Раздел 4. Познание. Научное познание. 

 
Тема 4.1. Познание как предмет и проблема философии. 

Познание как социально-опосредованное, исторически развивающееся отношение 
человека к миру. Субъект и объект познания. Чувственное отражение как деятельность 

социально-исторического субъекта и его роль в познании. Единство образного и знакового в 
чувственном отражении. Формы чувственного познания. Рациональное познание как 
качественно новая ступень отражения действительности. Формы мышления. Единство 

чувственного и рационального в познании.  
 

Тема 4.2. Проблема истины в философии и науке. 

Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Диалектика 
абсолютной и относительной истины. Конкретность истины. Критерии истины; их 

социально-историческая и культурная детерминация. Практика как основной и всеобщий 
критерий истины. Истина, оценка, ценности и их влияние на познавательный процесс. 
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Основные (нетеоретические) формы познания: обыденное, религиозное, художественное, 

нравственное.  
 

Тема 4.3. Научное познание и его специфика. 

Наука как специализированная форма познания. Философия и методология науки. 
Научное познание – единство знания и деятельности. Объективность и предметность 

научного познания. Отличие научного познания от других способов освоения 
действительности. Специфические признаки научного познания: специализированные языки 
науки, средства и методы деятельности; системность и обоснованность научных знаний, 

ориентированность на объективную истинность как высшую ценность науки. Основания 
научного познания: идеалы и нормы исследований, научная картина мира, философские и 
общенаучные принципы и предпосылки. Структура и динамика научного знания и 
деятельности. Эмпирический и теоретический уровни познания, их различение по предмету, 

методам и формам знания. 
Специфика социального познания. Общество и человек как объекты социального 

познания. Роль социальных интересов и установок в познании общественных явлений. 

Соотношение познания и оценки. Проблема объективной истины и ее критериев в 
ценностно-ориентированном познании. Особенности социального эксперимента. Роль 
философских принципов в построении социальной теории. Соотношение исторических и 

логических методов в социальном познании. Системный подход в обществознании.  
 

Раздел 5. Бытие и познание человека и общества. 

 

Тема 5.1. Общество как развивающаяся система.  
Основные подходы в философском анализе общества. 

Бытие природы и бытие общества, их взаимосвязь. Деятельность как специфический 
способ существования социального. Структура деятельности.  

Общество как целостность и как саморазвивающаяся система. Понятие 
общественного производства и способа производства. Материальное и духовное 
производство: их связь и взаимодействие в историческом процессе. Производство 

социальных связей. Общественное производство как производство человека. Структурный и 
деятельностный подходы в философском анализе общества. 

 

4. Требование к допуску и сдаче кандидатского экзамена. 

К экзамену допускаются аспиранты, не имеющие задолженностей по дисциплинам 
учебного плана на день сдачи экзамена.  

Кандидатский экзамен по специальности принимается один раз в год.  
Аспирант, не сдавший экзамен по специальности, не считается завершившим 

обучение в аспирантуре. 

 

5. Содержание и структура кандидатского экзамена. 

Экзамен по специальности включает обсуждение двух теоретических вопросов и 

собеседование по теме диссертации (третий вопрос) в соответствии с дополнительной 
программой кандидатского экзамена, утвержденной проректором по УМР СурГУ, в 
соответствии с «Порядком проведения кандидатского экзамена» (СТО-2.12.11-15), 

принятого Ученым Советом Сургутского государственного университета 18 июня 2015 г., 
протокол № 6. 

 

6. Оценка результатов кандидатского экзамена. 

Экзаменующийся получает оценку «отлично», если он успешно справляется со всеми 

заданиями, предложенными в билете; демонстрирует отличное знание теоретического 
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материала; превосходно ориентируется в проблематике своего диссертационного 

исследования. 
В случае наличия небольших несоответствий при изложении теоретического 

материала экзаменующийся получает оценку «хорошо». При этом экзаменующийся должен 
хорошо ориентироваться в проблематике своего диссертационного исследования.  

При недостаточной адекватности раскрытия теоретических вопросов ответ 
экзаменующегося оценивается оценкой «удовлетворительно». При этом экзаменующийся 
должен ориентироваться в основных положениях своего диссертационного исследования.  

Экзаменующийся получает оценку «неудовлетворительно», если он не справляется с 
заданиями билета, демонстрирует плохое владение теоретическим материалом или 
отказывается отвечать на экзаменационные вопросы, не способен обсуждать положения 

своего диссертационного исследования. 
 

7. Перечень примерных вопросов. 

1. Онтология и гносеология в системе философского знания. Предмет и методы 

онтологии и теории познания. Онтология и метафизика. 

2. Учение о бытии и познании в древнеиндийской философии: брахманизм, 

джайнизм, чарвака, буддизм. 

3. Учение о бытии и познании в древнекитайской философии: конфуцианство, 

даосизм, моизм, легизм. 

4. Натурфилософия, космология и психология ионийской философии: Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит. 

5. Учение о бытии и познании в философии элеатов: Ксенофан, Парменид, Зенон. 

6. Учение о бытии и познании в философии античного атомизма: Левкипп, Демокрит, 

Эпикур, Лукреций Кар. 

7. Учение о бытии идей и вещей в философии Платона. Познание как припоминание 

(анамнезис). 

8. Онтология и гносеология Аристотеля. Физика, космология и метафизика 

Стагирита. Категории как понятия и характеристики бытия. Учение о формах и методах 

познания, классификация наук. 

9. Учение о бытии и познании в западноевропейской средневековой философии: 

Аврелий Августин, Фома Аквинский. Проблема бытия универсалий. Номинализм и реализм. 

10. Учение о бытии и познании в философии английского материализма XVII века: 

Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк. 

11. Учение о бытии и познании в субъективно-идеалистической философии 

Дж. Беркли и Д. Юма 

12. Учение о бытии и познании в философии французского материализма XVIII века: 

Ж.О. Ламетри, Д. Дидро, К.А. Гельвеций, П. Гольбах. 

13. Учение о бытии и познании в классической немецкой философии: И. Кант и 

Г.В.Ф. Гегель. 

14. Становление и развитие неклассических моделей онтологии и гносеологии в 

европейской мысли: А. Шопенгауэр, Л. Фейербах, С. Кьеркегор и философы жизни.  

15. Вопросы бытия и познания в отечественной философии второй половины XIX – 

первой половины XX в. (направление или мыслитель по выбору). 

16. Вопросы бытия и познания в западной постнеклассической философии второй 

половины XIX – первой половины XX в. (направление или мыслитель по выбору). 

17. Категория бытия в философии. Бытие и небытие. Основные формы бытия. Бытие 

вещей, процессов и состояний природы. Специфика человеческого бытия. Бытие духовного. 

18. Материя как объективная реальность. Структурность и неисчерпаемость материи. 

Свойства материи. Материя и сознание. 

19. Проблема сознания в философии. Постановка и решение вопроса об отношении 

сознания к бытию. Проблема идеального в философии. 



11 

 

20. Движение как способ существования материи. Формы движения материи, их 

соотношение, качественная специфика и взаимосвязь. 

21. Пространство и время как формы бытия материи. 

22. Диалектика как учение об универсальных связях, изменении и развитии бытия и 

познания. Универсальные связи бытия и категории диалектики.  

23. Диалектика количественных и качественных изменений бытия и познания. Закон 

взаимного перехода количественных изменений в качественные как закон бытия и познания.  

24. Противоречивость бытия и познания. Закон единства и борьбы 

противоположностей как закон бытия и познания. 

25. Цикличность, поступательность и направленность процесса развития бытия и 

познания. Закон отрицания отрицания как закон бытия и познания. Прогресс, регресс, 

круговорот. 

26. Бытие природы и бытие общества, их взаимосвязь. Деятельность как 

специфический способ существования социального. Структура деятельности.  

27. Общественное бытие и общественное сознание. Сущность, генезис, структура и 

уровни общественных отношений. Материальные и идеологические общественные 

отношения, специфика их бытия и познания. 

28. Практика – основа всех форм бытия и познания человека. Сущность, генезис и 

структура практической деятельности. Формы практики. Духовно-практическое освоение 

мира человеком. 

29. Сознание как форма отражения и форма жизнедеятельности человека. Развитие 

форм отражения и генезис сознания. Сознание и язык. Общественное, групповое, 

индивидуальное сознание, особенности их бытия и познания.  

30. Познание как социально-опосредованное, исторически развивающееся отношение 

человека к миру. Субъект и объект познания. Структура познавательной деятельности.  

31. Чувственное и рациональное познание, их структура и формы. Образное и 

знаковое в чувственном отражении. Рациональное познание как понятийное мышление. 

Единство чувственного и рационального в процессе познания. 

32. Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Диалектика 

абсолютной и относительной истины. Конкретность истины. Критерии истины. 

33. Наука как специализированная форма познания. Специфические признаки 

научного познания: особые языки науки, средства и методы деятельности; системность и 

обоснованность научных знаний, ориентированность на объективную истинность.  

34. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их различие по 

предмету, методам и формам знания. 

35. Основания научного познания: идеалы и нормы исследований, научная картина 

мира, философские и общенаучные принципы и предпосылки. Структура и динамика 

научного знания и деятельности.  

36. Специфика социального познания. Общество и человек как объекты социального 

познания. Социальные интересы и установки, ценности и оценки в познании общественных 

явлений. 

37. Роль философских принципов в построении социальной теории. Соотношение 

исторических и логических методов в познании общества. Особенности социального 

эксперимента. Системный подход в обществознании. 

38. Общество как саморазвивающаяся система. Материальное и духовное 

производство, их взаимосвязь. Общественное производство как производство человека.  

39. Бытие социума и человека в общественно-историческом развитии. Единство и 

многообразие всемирной истории. Значение диалектико-материалистической методологии 

для определения объективных оснований конкретно-исторических типов общества. 
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40. Формационный и цивилизационный анализ общественно-исторического процесса. 

Способы бытия социума в истории. Проблема прогрессивной направленности развития 

человечества.  

41. Социальные и исторические формы общности людей, особенности их бытия и 

познания. 

42. Культура как вид бытия. Общество и культура. Культура и цивилизация. 

Специфика познания социокультурных явлений. 

 

8. Рекомендуемая литература. 

Основная литература:  

1. Бряник, Надежда Васильевна. Введение в современную теорию познания : Учебное 

пособие для вузов / Н. В. Бряник. – М. ; Екатеринбург : Академический проект : Деловая книга, 

2003. – 284 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0156-4 : 67,60. – ISBN 5-88687-129-2 

2. Губин, Валерий Дмитриевич (доктор философских наук). Философия [Текст] : 

учебник / В. Д. Губин. Москва : Проспект, 2016. 332 с. ; 22. Электронные версии книг на сайте 

www. prospekt. org. ISBN 978-5-392-19024-9 

3. Миронов, Владимир Васильевич (доктор философских наук; 1953- ). 

Философия [Текст] : учебник / В. В. Миронов ; Московский государственный университет им. 

М. В. Ломоносова, Философский факультет. Москва : Проспект, 2014. 238, [1] с. ; 21. 

ISBN 978-5-392-12326-1 

4. Пивоваров, Д. В. Категории онтологии [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Д. 

В. Пивоваров. Категории онтологии, 2022-08-31. Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. 552 с. Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2022 (автопролонгация). ISBN 978-5-7996-

1659-5 

5. Пивоваров, Д. В. Онтология. Материя и ее атрибуты [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Д. В. Пивоваров. Онтология. Материя и ее атрибуты, 2022-08-31. 

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. 192 с. Книга находится 

в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2022 

(автопролонгация). ISBN 978-5-7996-1421-8  

Дополнительная литература:  

1. Бакеева, Е. В. Введение в онтологию. Образы мира в европейской философии 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. В. Бакеева. Введение в онтологию. Образы 

мира в европейской философии, 2022-08-31. Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. 388 с. ISBN 978-5-7996-1334-1. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65917.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Бурханов, Рафаэль Айратович (1957- ; доктор философских наук). 

Трансцендентализм Иммануила Канта: истоки и основоположения [Текст] : монография / Р. 

А. Бурханов. Сургут : ООО "Печатный мир г. Сургут", 2017. 230 с. : портр. (25 лет СурГУ). 

Коллекция "Летопись СурГУ". На обложке: 25 - Сургутский государственный университет.  

3. Гайденко, П. П. История греческой философии в ее связи с наукой / П. П. 

Гайденко. – М. : Per Se; СПб.: Унив. книга, 2000. – 318с. – (Humanitas). – ISBN 5-204-00155-

7.-5-9292-0008-4 

4. Гайденко, П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой / П. 

Гайденко. М. : Per Se; СПб.: Унив. кн., 2000. 455с. (Humanitas). ISBN 5-204-00155-7.-5-9292-

0008-4  

5. История и философия науки [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. В. 

Бряник [и др.] ; под ред.: Н. В. Бряник, О. Н. Томюк. История и философия науки, 2022-08-

31. Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. 288 с. ISBN 978-5-

7996-1142-2. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66157.html.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Современный философский словарь [Электронный ресурс] / С. А. Азаренко [и др.] 
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; под ред.: В. Е. Кемеров, Т. Х. Керимов. – Современный философский словарь, 2020-02-01. 

– Москва, Екатеринбург : Академический Проект, Деловая книга, 2015. – 824 с. – Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. Гарантированный срок размещения в ЭБС до 

01.02.2020 (автопролонгация). – ISBN 978-5-8291-1712-2 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 

 

Современные профессиональные базы данных: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

Договор № SIO-641/2018/02-18Д-474 от 27.07.2018 г., доступ предоставлен с 

28.07.2018 г. до 27.07.2019 г.  

Электронная Библиотека Сбербанка http://sberbanklib.ru 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека».  

Договор о подключении №101/НЭБ/0442-п от 2.04.2018 г., доступ предоставлен с 

1.01.2018 г. и бессрочно. 

Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com) 

Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС". 

Письмо исх. № 2014-01/29, доступ предоставлен бессрочно. 

Polpred.com Обзор СМИ (http://polpred.com) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная система 

(http://window.edu.ru/) 

Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(http://www.prlib.ru/collections) 

КиберЛенинка - научная электронная библиотека (http://cyberleninka.ru/) 

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) (http://elib.gnpbu.ru) 

BIBLIOPHIKA (http://www.bibliofika.ru/) 

Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

ВИНИТИ (http://www.viniti.ru )  

Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true) 

УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru) 

 

Международные реферативные базы данных научных изданий: 

Springer 

Ресурсы:  

Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства Springer 

по различным отраслям знаний.  

Springer Protocols – коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний. 

Springer Materials – коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга.  

Springer Reference – электронные энциклопедии, справочники, словари и атласы по всем 

отраслям науки.  

zbMATH – реферативная база данных по чистой и прикладной математике.  

Nature Journals (http://www.nature.com/siteindex/index.html) 

Электронные книги Springer Nature (https://link.springer.com/) 

Правообладатель: ФГБУ ГПНТБ России/ компания Springer Customer Service Center GmbH 

Лицензионный договор № 41/ЕП-2017, доступ бессрочный  

Доступные коллекции: Humanities & Social Sciences Collections 

file:///C:/Users/stv.adm/Desktop/Философия/Электронная%20Библиотека%20Сбербанка
http://sberbanklib.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.eapatis.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://polpred.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://window.edu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.prlib.ru/collections
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://cyberleninka.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://elib.gnpbu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.bibliofika.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.gramota.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.viniti.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springermaterials.com/
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22ReferenceWork%22
http://zbmath.org/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
https://link.springer.com/
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• Business and Management 

• Economics and Finance 

• Education 

• History 

• Law and Criminology 

• Literature, Cultural and Media Studies 

• Political Science and International Studies 

• Philosophy and Religion 

• Social Sciences 

Scopus (http://www.scopus.com) 

Web of Science (http://webofknowledge.com) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mon.gov.ru 

2. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vak.ed.gov.ru/ 

4. Официальный сайт российского фонда фундаментальных исследований. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.scopus.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://webofknowledge.com/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/
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