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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для осуществления приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 5.7.1. Онтология и 

теория познания и содержит основные темы и вопросы к экзамену, список 

основной и дополнительной литературы и критерии оценивания. (Все темы и 

вопросы должны быть не выше ФГОС ВО магистратуры и специалитета) 

 

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Раздел 1. Природа и специфика философии  

Становление философии как формы теоретического сознания: от мифа к логосу. 

Способы самоопределения философии. Основные вопросы философии. 

Философия как любовь к мудрости и рефлексия предельных оснований культуры. 

Предмет философии и многообразие его определений.  

Место философии среди иных форм знания и понимания мира. Философия и 

литература. Философия и религия. Философия и искусство. Философия и 

идеология. Философия и власть. Философия и политика. 

Философия и наука как формы рационально-теоретического отношения к миру. 

Дискуссии о возможности философии быть наукой. 

Монолог и диалог как формы выражения разных типов знания. Философия как 

диалогическая форма знания. Место философии в культуре. Роль философии в 

диалоге культур. 

Особенности философского дискурса. Проблема языкового выражения 

философской мысли. Философия и возможности языка. Особенности 

философского доказательства и аргументации. 

Классификации основных философских направлений. Идеализм и материализм. 

Теизм, атеизм, пантеизм, деизм. Познавательный оптимизм, агностицизм и 

скептицизм. Диалектика и метафизика. Догматизм и критицизм. Сциентизм и 

антисциентизм. Реализм и конструктивизм. 

Классические и неклассические стратегии философствования. Классика – 

неклассика – постнеклассика. Классика – модернизм – постмодернизм. 

Философия восточная и западная; античная, средневековая и нововременная. 

Проблема «мировой философии». Национальные образы философского 

мышления. Специфика русской философии. 

Образ философии в современной культуре. Развитие науки и изменение ее места 

в обществе как фактор сциентистских интерпретаций предмета философии. 

Элиминация философии из разряда наук в неопозитивизме. «Реабилитация 

метафизики» в постпозитивизме. Антисциентистские интерпретации  философии. 

К. Ясперс о различии между научным и философским знанием. Наука как 

«калькулирующее мышление» у М. Хайдеггера и специфика философского 

вопрошания. Концепции «смерти философии». 
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Раздел 2. Онтология 

Онтологизм, гносеологизм, методологизм, антропологизм как тематические 

доминанты в истории философии. Место и роль онтологии в современной 

философии. Понятие о фундаментальной и региональных онтологиях. Онтология 

и натурфилософия: традиция и современность. 

Онтология и метафизика. Генезис и эволюция онтологической проблематики: 

формирование метафизики в античной философии; метафизика и теология в 

средние века; варианты рационалистической метафизики нового времени 

(Декарт, Спиноза, Лейбниц). Критика онтологии и метафизики И. Кантом. 

Онтология Гегеля как диалектика Абсолюта. 

Кризис онтологизма в истории философии, идея «конца метафизики». Мотивы и 

основные направления критики классической метафизики в современной 

философии. Программы реабилитации метафизики и «онтологический поворот» в 

философии XX в.  

Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Онтологическое различие. 

Иерархические онтологические модели:  бытие как совокупность форм движения 

материи (Ф. Энгельс); онтология «слоев бытия» (Н. Гартман); региональные 

онтологии (Э. Гуссерль). Понятие онтологического региона. Проблема выделения 

региональных онтологий: онтология природы; онтология культуры; онтология 

сознания; онтология языка; онтология личного существования (экзистенции). 

Неиерархические онтологии. 

Модель диалектико-материалистической онтологии. Материалистическое 

решение «основного вопроса философии». Понятие материи как объективной 

реальности.  

Онтологические искания в русской философии. 

Базовые понятия онтологии. Бытие и сущее. Бытие и ничто. Возникновение, 

исчезновение, становление. Бытие и реальность. Реальное и идеальное бытие; 

онтологический статус идеального. Сущность и существование. Критерии 

объективно-реального существования.  

Бытие и мир. Бытие и событие. Бытие вещей и процессов. Бытие, небытие и 

инобытие. Бытие и материя. Бытие идей и духовных ценностей. Бытие и 

единство.  

Потенциальное и актуальное бытие. Различие объективной и субъективной 

реальности. Виртуальная реальность. 

Проблема бытия и проблема субстанции. Поиски субстанциальной основы бытия. 

Субстанция, субстрат, атрибуты и модусы. Дух и материя. Монистические, 

дуалистические, плюралистические онтологические концепции. 

Антисубстанциалистские и антиэссенциалистские онтологические модели. 

Единство и многообразие в мире. Модели единства мира. Субстанциальное, 

системное, структурное, эволюционно-генетическое единство мира. 

Номологическое единство мира. Мистические и религиозные варианты единства 

мира. 
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Системность бытия и уровни его структурной организации. Проявления 

системной организации в мире. Система, элемент, структура. Законы системной 

организации и развития. Суммативные и целостные системы. Несистемность. 

Порядок и хаос. Симметрия. Гармония. 

Проблема движения в истории философии. Вопрос о всеобщности движения. 

Парадоксы движения. Соотношение движения, изменения и развития. 

Философские модели развития: креационизм, теория эманации, преформизм, 

эмерджентизм, эволюционизм. Многообразие форм движения и структурные 

уровни бытия. 

Диалектические концепции развития. Парадокс возникновения нового. 

Нелинейность развития. 

Принцип детерминизма, проблема его универсальности и фундаментальности. 

Основные типы детерминации в мире. Детерминизм и индетерминизм. 

Принцип причинности. Причина и следствие. Причина и условие. Познание 

причин и рациональное объяснение явлений. 

Структурная, кондициональная, функциональная детерминация. Целевые и 

идеальные детерминации в жизни человека и социума. Асимметрия причинных 

связей и цепей детерминации во времени. Понятия закона и закономерности. 

Необходимость и случайность. 

Детерминизм и свобода воли. Свобода и необходимость. Волюнтаризм и 

фатализм. Проблема свободы и необходимости в концепциях предопределения. 

Проблема реальности пространства и времени: объективистская и 

субъективистская трактовки. Физическое, биологическое, социальное, 

психологическое, историческое время. Физическое и социальное пространство. 

Космологические модели пространства и времени. Субстанциальная и 

реляционная концепции. Пространство: структура и свойства. Проблема 

необратимости, нелинейности и многомерности времени. Бытие и время в 

философии ХХ в. Время и вечность. 

 

Раздел 3. Гносеология 

Место гносеологии в структуре философского знания. Гносеология как учение о 

принципах и фундаментальных предпосылках познавательной деятельности. 

Соотношение гносеологии и онтологии. Взаимоотношение гносеологии с 

другими научными дисциплинами (психологией, физиологией, лингвистикой, 

когнитивными исследованиями, культурологией, историей и социологией науки). 

Гносеология и эпистемология. 

Главные вопросы и проблемы гносеологии: познаваемость мира, границы 

познания, условия истинности и достоверности знания, соотношение 

субъективного и объективного в познании, источники и типология знания. 

Субъект и объект познания. Какие типы объектов могут включаться в 

познавательное отношение? Активность и конечность субъекта познания. 

Социальная природа субъекта познания. Субъект индивидуальный и 

коллективный. Практические предпосылки познавательной активности. 
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Основные исследовательские программы современной гносеологии. 

Трансцендентализм, эволюционная эпистемология, социальная эпистемология, 

социальный конструктивизм. Теория познания диалектического материализма 

(познание как отражение действительности). Скептицизм, релятивизм и 

агностицизм в теории познания. 

Источники человеческого знания о мире. Антитеза рационализма и сенсуализма. 

Теории врожденных идей. Проблема априорного и апостериорного знания. 

Первичные и вторичные качества. «Вещи в себе» и явления. 

Вненаучное и научное познание: сходства и различия. Виды вненаучного 

познания (обыденное, мистическое, художественное, мифологическое и пр.). 

Специфика научного познания. Проблема критериев научности. Эмпирический, 

теоретический и метатеоретический уровни научного познания и их 

соотношение. Теория, парадигма, исследовательская программа, научная картина 

мира: их гносеологический статус. 

Специфика гуманитарного познания. Проблема понимания. Понимание и 

объяснение. Герменевтический круг. Особенности познавательного процесса в 

философии. 

Понятие о социокультурной детерминации познания. Слабый и сильный 

варианты тезиса о социокультурной детерминации. 

Идеалы, нормы и критерии рациональности. Типы и виды рациональности, их 

зависимость от культурно-исторического контекста. Рациональное и 

иррациональное. 

Мышление и язык. Категориальные формы мышления и их связь с языком. 

Вербальное и невербальное мышление. Язык как средство, среда и граница 

познания. Основные типы концепций языка в современной философии. Гипотеза 

лингвистической относительности Сепира–Уорфа. Программа «картезианской 

лингвистики» Н. Хомского. Понятие «языковой игры» у Л. Витгенштейна и 

концепция значения как употребления. Различие между значением и смыслом 

языковых выражений. Проблема референции. 

Истина как цель и идеал познания. Концепции истины: классическая 

(корреспондентская) и неклассические (когерентная, прагматистская, 

конвенционалистская, диалектико-материалистическая). Недостатки 

классической концепции истины. Онтологический подход к пониманию истины 

(«истинно сущее» в платонизме, истина как несокрытость у Хайдеггера). Истина 

как процесс (Гегель). Относительная и абсолютная истина. 

Проблема критериев истины. Виды критериев (логические, эмпирические, 

практические, теоретические и др.). 

Проблема обоснования знания. Кризис идеи обоснования: трилемма Фриза. 

Верификационизм, фальсификационизм, джастификационизм. 

Проблема определения сознания как предмета гносеологической рефлексии. 

Сознание как парадоксальная реальность. Процедура объективации в описаниях 

сознания. Основные варианты решения психофизической проблемы. 

Современная философия сознания. 
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Структура и свойства сознания. Сознание и его чувственно-перцептивные, 

эмоциональные, ценностно-мотивационные, логические, волевые аспекты. 

Идеальность, темпоральность и интенциональность сознания. Проблема «Я». 

Сознание и самосознание. 

Сознание и бессознательное. Пути концептуализации бессознательного в 

философии. Индивидуальное и коллективное бессознательное. 

Проблема идеального. Идеальность сознания и объективация идеального в 

культуре. Идеальное как «объективный дух». 

 

Раздел 4. Философская методология и аксиология 

Роль метода в философии. Структура метода. Метод и предмет. Философские и 

общенаучные методы познания. Методологический переворот Декарта. 

Интуитивно-дедуктивный метод. Трансцендентальный метод Канта. 

Диалектический метод Гегеля. Материалистическая диалектика Маркса как 

методология (восхождение от абстрактного к конкретному). Виды философского 

интуитивизма. Особенности интуитивизма Бергсона и Лосского. Чувственная, 

интеллектуальная и мистическая интуиция. Феноменологический метод 

Гуссерля. Герменевтическая методология. Структуралистские и 

постструктуралистские методы в философии. Логический анализ языка. 

Терапевтический метод Витгенштейна. 

Аксиологическая проблематика в истории философии. Познавательное и 

ценностное отношение человека к бытию. Взаимоотношение общей аксиологии с 

этикой, эстетикой, философией религии и социальной философией. 

Основные проблемы, понятия и направления аксиологии. Метафизические 

направления аксиологии. Проблема редукции ценностей в аксиологическом 

натурализме. Социологические направления аксиологии. Критика 

натуралистической ошибки Юмом. Идея переоценки ценностей у Ницше. 

Проблема определения ценности. Ценность, норма, идеал, императив. Ценности и 

цели. Ценности и блага. Способ существования ценности. Многообразие в 

понимании ценностей. Виды ценностей и ценностные иерархии. 

Источники ценности и ценностное отношение. Проблема вечных и абсолютных 

ценностей. Общечеловеческие ценности. Ценностный релятивизм: современные 

подходы и дискуссии. Роль религиозных ценностей в культуре. Христианство и 

экзистенциальные ценности. Проблема смысла жизни. Ценности эпохи модерна и 

секулярной культуры. Ценностный стиль постмодернизма.  

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Как философия определяла сама себя в истории философской мысли. 

2. Философия и наука. 

3. Философия и религия. 

4. Философия и искусство. 

5. Язык и аргументация философии. Специфика философии как формы 

теоретического познания. 
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6. Классические и неклассические стратегии философии. 

7. Классификации основных философских направлений. 

8. Онтология и ее место в системе философского знания. 

9. Проблема бытия и онтологическое различие.  

10.  Проблема субстанции в онтологии. 

11.  «Онтологический поворот» в философии ХХ века. Типы онтологических 

концепций, характерные для ХХ века. 

12.  Основные направления и мотивы критики метафизики в современной 

философии. 

13.  Понятие онтологического региона. Региональные онтологии. 

14.  Пространство и время как философские категории. 

15.  Принцип детерминизма; виды детерминации. Проблема свободы. 

16.  Движение и развитие. Модели развития. Диалектика. 

17.  Проблема единства мира. 

18.  Системно-структурная организация бытия. 

19.  Бытие и время в философии ХХ в. 

20.  Гносеология и ее место в системе философского знания.  

21.  Основные концепции современной гносеологии (эволюционная 

эпистемология, социальная эпистемология, конструктивизм и др.). 

22.  Субъект-объектные отношения. 

23.  Вопрос о социокультурных детерминациях научного познания. 

24.  Проблема границ познания.  

25.  Идеалы, нормы и критерии рациональности. 

26.  Специфика научного познания. 

27.  Проблема понимания. Понимание и объяснение. 

28.  Интуитивное, чувственное и рациональное в познании. 

29.  Проблема идеального. 

30.  Проблема обоснования знания. 

31.  Основные концепции истины. Проблема  критериев истины.   

32.  Структура и свойства сознания; сознание и  самосознание. Проблема 

бессознательного в философии. 

33.  Основные варианты решения психофизической проблемы.  Современная 

философия сознания. 

34.  Основные типы концепций языка в философии ХХ – начала ХХI в. Язык 

и мышление. 

35.  Философские и общенаучные методы познания. 

36.  Общая характеристика основных программ философской методологии. 

37.  Аксиология и ее место в системе философского знания. Проблема 

познания ценностей. Виды ценностей и ценностные иерархии.  

38.  Основные теории ценностей. 

39.  Проблема общезначимых ценностей и ценностный релятивизм. 

40.  Способ существования ценностей. Ценности и блага. 
 

 

III. РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  

Реферат по избранному направлению подготовки представляет собой 
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обзор литературы по теме будущего научного исследования и позволяет понять 

основные задачи и перспективы развития темы будущей диссертационной 

работы. Реферат включает титульный лист, содержательную часть, выводы и 

список литературных источников. Объем реферата 10-15 страниц 

машинописного текста. В отзыве к реферату предполагаемый научный 

руководитель дает характеристику работы и рекомендуемую оценку, входящую 

в общий экзаменационный балл.   

 

IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Вопрос 1. Онтология и ее место в системе философского знания. 

Вопрос 2. Интуитивное, чувственное и рациональное в познании. 

Вопрос 3. Содержание реферата по теме диссертационного исследования (с 

приложением реферата и отзыва на реферат с отметкой предполагаемого 

научного руководителя). 

 

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Рекомендуемая литература ко всем разделам 

 

Иванов А.В., Миронов В.В. Философия: Гносеология и аксиология. М., 2014.  

Иванов А.В., Миронов В.В. Философия: Введение в метафизику и онтология. М., 

2014. 

Метафизика. Бытие и познание. Учебное пособие. СПб., 2008.  

Новая философская энциклопедия. ТТ.1–4. М., 2000–2001. 

Современная западная философия. Словарь. М., 2008.                                 

Энциклопедия эпистемологии и философии науки. Под ред. И.Т. Касавина. М., 

2009. 

Философская энциклопедия. ТТ. 1–5. М., 1960–1970. 
 

 

Раздел 1. Природа и специфика философии  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Алексеев А.П. Философский текст: идеи, аргументация, образы. М.: Прогресс-

Традиция, 2006. 

Апель А. Почему наука не отрицает существование Бога? М., 2014. 

Бибихин В.В. Философия и религия // Философия философии. Тексты 

философии. М., 2012. 

Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. 

М., 1991. 

Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Гуссерль Э. Философия как строгая 

наука. Новочеркасск, 1994. 

Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Философия 

философии. Тексты философии. М., 2012. 

Кузнецов В.Ю. Сдвиг от классики к неклассике и наращивание порядков 
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рефлексии в философии // Вестник Московского университета. Серия 7. 

Философия. 2008, № 1. 

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию // Философия философии. 

Тексты философии. М., 2012. 

Никифоров А.Л. Философия как личный опыт // Философия философии. 

Тексты философии. М., 2012. 

Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырёв В.С. Классическая и современная 

буржуазная философия // Философия философии. Тексты философии. М., 2012. 

Пассмор Дж. Философское рассуждение // Путь. 1995, № 8. 

Смирнов А.В. Существует ли «всемирная философия» // Философия 

философии. Тексты философии. М., 2012. 

Сурио Э. Искусство и философия // Философия философии. Тексты 

философии. М., 2012. 

Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках // Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994. 

Философско-религиозные истоки науки (статьи П.П. Гайденко и  М.А. 

Кисселя). М., 1997. 

Хайдеггер М. Что это такое – философия? // Философия философии. Тексты 

философии. М., 2012. 

Хайдеггер М. Исток художественного творения.  М.,  2008.  

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // 

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 21. М., 1961. 

Ясперс К. Введение в философию. Мн.: Пропилеи, 2000. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Алексеев А.П. Образная ткань философского произведения. К вопросу о 

сопоставлении философии и литературы // Вопросы философии. 2011, № 11. 

Барт Р. Лекция // Философия философии. Тексты философии. М., 2012. 

Бибихин В.В. Язык философии. М.: Языки славянской культуры, 2002. 

Библер В.С. Культура. Диалог культур (опыт определения) // Вопросы 

философии. 1989, № 6. 

Брук Дж. Наука и религия: Историческая перспектива. М., 2004. 

Вартофский М. Эвристическая роль метафизики в науке // Структура и 

развитие науки. Сб. переводов. М.: Прогресс, 1978. 

Гадамер Г.-Г. Философия и поэзия // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. 

М., 1991.  

Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного // Гадамер Г.-Г. Актуальность 

прекрасного. М., 1991.  

Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Курс лекций. М.: Академия, 1998. 

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Часть первая. 

Предварительное понятие. Второе отношение мысли к объективности // Гегель 

Г.В.Ф.   Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1974. С. 147–185.  

Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М., 2009. 

Дюфрен М. Феноменология эстетического опыта  // Феноменология и эстетика 

/ Под ред.: Н. Артеменко.М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 2010. 

Журнал «Логос», № 3 за 2011 г. Тематический выпуск: «Переосмысление 

секулярного». 

Ильин В. Философия и научный метод // Философия философии. Тексты 
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философии. М., 2012. 

Кто сегодня делает философию в России. Т. 1 / Изд. А.С. Нилогов. М.: 

Поколение, 2007. 

Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. 

Необходимость себя. М.: Лабиринт, 1996.  

Ойзерман Т.И. Главные философские направления (Теоретический анализ 

историко-философского процесса). М., 1971. 

Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М., 1991. 

Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М.: 

Прогресс, 1985. 

Рикёр П. Живая метафора. Восьмой очерк: Метафора и философский дискурс // 

HORIZON: Феноменологические исследования. 2013, № 2 (2). 

Розин В.М. Традиционная и современная философия. М., 2010. Главы 1 и 2. 

Свасьян К. Кризис и перспективы современной философии // Философия 

философии. Тексты философии. М., 2012. 

Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. Философские статьи. М., 2011. 

Часть 3.  

 

Раздел 2. Онтология 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Августин А. Исповедь / Пер. с лат. М.Е. Сергеенко. М., 1991. 

Аверинцев С.С. Бытие как совершенство – красота как бытие // Аверинцев С.С. 

Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004. 

Адорно Т. Негативная диалектика. М., 2011. 

Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – критический обзор 

// Исследования по общей теории систем. М.:  Прогресс, 1969. 

Бибихин В.В. Мир. СПб., 2007. 

Бурдье П. Физическое и социальное пространства // Онтология. Тексты 

философии. М., 2012.  

Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. М.: 

Республика, 1997. 

Гартман Н. К основоположению онтологии. СПб., 2003. Часть 4.  

Гартман Н. Старая и новая онтология // Онтология. Тексты философии. М., 

2012. 

Гартман Н. Познание в свете онтологии // Западная философия: итоги 

тысячелетия. Екатеринбург, 1997.  

Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской 

философии. М., 1986.  

Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Философия 

философии. Тексты философии. М., 2012. 

Куайн У.В.О. О том, что есть // Куайн У.В.О. Слово и объект. М., 2000. 

Ленин В.И. К вопросу о диалектике // Онтология. Тексты философии. М., 2012. 

Лопатин Л. Монизм и плюрализм // Вопросы философии и психологии. М., 

1913. Год XXIV, кн. 116 (I). 

Мерло-Понти М. Временность // Онтология. Тексты философии. М., 2012. 

Мур Д.Э. Доказательство внешнего мира // Онтология. Тексты философии. М., 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://www.sci.aha.ru/ots/doc/book013.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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2012. 

Паткуль А.Б. Понятие региона в феноменологии Э. Гуссерля и М. Хайдеггера 

// Логос. 2010, № 5. 

Поппер К. Что такое диалектика // Онтология. Тексты философии. М., 2012. 

Поппер К. Об облаках и часах. Подход к проблеме рациональности и 

человеческой свободы //  Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. 

М., 2002. 

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. 

Ранер К. Единство // Онтология. Тексты философии. М., 2012. 

Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. М.: Прогресс, 1985. 

Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. 

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Онтология. Тексты 

философии. М., 2012. 

Хайдеггер М. Время и бытие // Онтология. Тексты философии. М., 2012. 

Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 

Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Философия философии. Тексты 

философии. М., 2012. 

Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб., 2001. §§ 3–4. 

Шушарина О.П. Диалектика единства системности и несистемности // 

Онтология. Тексты философии. М., 2012.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник (3-е изд.). М., 2005. 

Бакеева Е.В. Введение в онтологию: образы мира в европейской философии. 

Екатеринбург, 2014. 

Бенуа Ж. Преодоления метафизики // Историко-философский ежегодник. М., 

2011. 

Бибихин В.В. Пора (время-бытие). СПб., 2015. 

Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход. М., 1997. 

Гадамер Г.-Г. Загадка времени. М., 2016. 

Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность. М., 2006.  

Журнал  «Логос», 2017, № 1, 2, 3. 

Кассирер Э. Познание и действительность. Понятие о субстанции и понятие о 

функции. СПб., 1912. 

Коначева С.А. Фундаментальная и региональная онтология: соотношение 

философии и теологии в экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера // Вестник 

РГГУ. № 12, 2009. 

Кузнецов В.Ю. Преодоление метафизики как проблема современной 

философии // Вопросы философии. 2012, № 1. 

Мамардашвили М.К. Органы онтологии // Онтология. Тексты философии. М., 

2012. 

Маркузе Г. Замечание о диалектике // Онтология. Тексты философии. М., 2012. 

Молчанов В.И. Феномен пространства и происхождение времени. М., 2015. 

Налимов В.В. Самоорганизация как творческий процесс // Онтология. Тексты 

философии. М., 2012.  

Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. Минcк., 2004. 

Невважай И.Д. Проблема региональных онтологий в современном 
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естествознании // Философия науки. Вып. 14: Онтология науки. М.: ИФ РАН, 

2009. 

Огурцов А.П. Возможна ли философия без онтологии? // Философский журнал 

Vox. № 26, 2019. 

Паткуль А.Б. Идея философии как науки о бытии в фундаментальной 

онтологии. СПб.: Наука, 2020. 

Перебум Д. Оптимистичный скептицизм относительно свободы воли // Логос. 

2016, №5. 

Рикёр П. Бытие, сущность и субстанция у Платона и Аристотеля. М., 2019. 

Роб Д., Хейл Д. Ментальная каузальность (статья из Стэндфордской 

философской энциклопедии) // http://philosophy.ru/ru/mental-causation/  

Столярова О.Е. Возвращение метафизики как факт. М., 2019. 

Сунягин Г.Ф. Часы и осознание необратимости времени // Онтология. Тексты 

философии. М., 2012. 

Сунягин Г.Ф. Стекло и осознание однородности пространства // Онтология. 

Тексты философии. М., 2012. 

Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. 

Федчук Д.А., Паткуль А.Б. Дискуссия об онтологической дифференции М. 

Хайдеггера // М. Хайдеггер: pro et contra. Антология. СПб., 2020. 

Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003. 

Хефер К. Причинный детерминизм (статья из Стэндфордской философской 

энциклопедии). // http://philosophy.ru/ru/determinism-causal/#_Toc478966832. 

Шаффер Д. Метафизика причинности (статья из Стэндфордской философской 

энциклопедии). // http://philosophy.ru/ru/causation-metaphysics/.  

Хоружий С.С. Идея всеединства от Гераклита до Бахтина // Онтология. Тексты 

философии. М., 2012. 

Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, 

Гуссерля и Хайдеггера. СПб., 2001. 

Черняков А.Г. Онтологическая дифференция и темпоральность // Черняков А.Г. 

Об утрате очевидности: на пути к новой онтологии. СПб., 2016. 

Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1978. 

 

 

Раздел 3. Гносеология 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Барт Р. Гул языка. Война языков // Избранные работы. М., 1989. 

Блур Д. Сильная программа в социологии знания  //Логос. 2002, № 5–6. 

Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Философия философии. Тексты 

философии. М., 2012. 

Гадамер Г.-Г. Язык и понимание // Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 

1991. 

Гартман Н. К основоположению онтологии. СПб., 2003. Ч. 4.  

Глазерсфельд Э. фон. Введение в радикальный конструктивизм // Вестник 

Московского Университета. Серия 7: Философия. 2001, № 4. 

Васильев В.В. Трудная проблема сознания М., 2009.  

Вейнгартнер П.  Фундаментальные проблемы теорий истины. М., 2005. 

http://philosophy.ru/ru/mental-causation/
http://philosophy.ru/ru/determinism-causal/#_Toc478966832
http://philosophy.ru/ru/causation-metaphysics/
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Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. 

Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские 

работы. Ч.1. М.,1994.  

Дубровский Д.И. Проблема идеального. М., 1983. 

Илларионов С.В. Теория познания и философия науки. М., 2007. Часть 1. 

Ильенков Э.В. Диалектика идеального // Онтология. Тексты философии. М., 

2012. 

Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может 

появиться как наука // Соч. в 8 т. Т. 4. М., 1994. 

Кант И. Критика чистого разума. М., 1998. 

Конструктивизм в теории познания / Отв. ред. В.А. Лекторский. М., ИФРАН. 
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Уровень знаний поступающих в аспирантуру МГУ оценивается по 

десятибалльной шкале. При отсутствии поступающего на вступительном 
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экзамене в качестве оценки проставляется неявка. Результаты сдачи 

вступительных экзаменов сообщаются поступающим в течение трех дней со дня 

экзамена путем их размещения на сайте и информационном стенде структурного 

подразделения. Вступительное испытание считается пройденным, если 

абитуриент получил семь баллов и выше. 

 
Критерии и показатели оценивания ответа на вступительном экзамене  

Вступительный экзамен по специальности проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, в форме собеседования (указать нужное) и состоит из 3х вопросов 

(2х вопросов по различным разделам программы вступительного экзамена и вопросу по 

реферату).  

 
 0 Нет ответа ни на один из трех заданных вопросов, либо отказ от ответа. 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь 
зн

ан
и

й
 1 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, существенные недочеты 

при изложении темы реферата, выявленные при его экспертной оценке, либо указанные 

в отзыве. 

2 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических вопроса, незначительные недочеты 

при изложении темы реферата, выявленные при его экспертной оценке, либо указанные 

в отзыве. 

Н
и

зк
и

й
 у
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ь 
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й
 3 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, фрагментарный ответ 

на второй заданный теоретический вопрос, значительные трудности в сопоставлении и 

анализе сведений из различных разделов программы, за исключением изложения темы 

реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

4 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, неполный ответ на 

второй заданный теоретический вопрос, значительные трудности в сопоставлении и 

анализе сведений из различных разделов программы, за исключением изложения темы 

реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

С
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р
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н
ь 

зн
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и
й

 

5 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических вопросов, полный ответ на 

второй заданный теоретический вопрос, значительные трудности в сопоставлении и 

анализе сведений из различных разделов программы, за исключением изложения темы 
реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

6 Неполные ответы на оба заданных теоретических вопроса, значительные трудности в 

сопоставлении и анализе сведений из различных разделов программы, за исключением 

изложения темы реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 
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7 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, незначительные трудности в 

сопоставлении и анализе сведений из различных разделов программы, либо 

незначительные недочеты при изложении темы реферата (на основе его экспертной 

оценки, либо отзыва). 

8 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, незначительные трудности в 

сопоставлении и анализе сведений из различных разделов программы, либо 

незначительные недочеты при изложении темы реферата (на основе его экспертной 
оценки, либо отзыва). 
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9 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное владение материалом, 

имеются недочеты при сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 

программы, либо незначительные недочеты при изложении темы реферата (на основе 

его экспертной оценки, либо отзыва). 

10 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свободное владение материалом, 

грамотные сопоставление и анализ сведений из различных разделов программы, 

уверенное владение темой реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 
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