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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью вступительных испытаний является определение уровня знаний о структуре 

познавательного процесса, взаимосвязи философии, науки и культуры, приёмов и методов 

научного исследования, исторических школ философии и их развития, которые позволят 

молодому учёному эффективно организовать исследование по теме диссертации и 

подготовиться к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия 

науки». От поступающих в аспирантуру требуется знание философии в объёме вузовского 

курса. 
 

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Вступительное испытание (экзамен) проводится в устной форме. На подготовку 

ответа отводится 60 мин. Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса, на 

которые необходимо дать устный ответ.  

Каждый из теоретических вопрос экзаменационного билета оценивается от 0 до 2,5 

баллов в зависимости от полноты и правильности ответа.  

Максимальная оценка за задания вступительного испытания: 

теоретический вопрос №1 – 2,5 балла; 

теоретический вопрос №2 – 2,5 балла. 

Максимально возможное количество баллов за выполнение всех экзаменационных 

заданий 5 баллов.  

Максимальная оценка 2,5 балла при ответе на один вопрос билета выставляется в 

случае соответствия следующим критериям: 

1) полное, правильное и уверенное изложение материала по поставленному вопросу; 

2) приведение надлежащей аргументации, наличие логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов по 

вопросу билета; 

3) изложение при ответе на вопрос материалов, отражающих современные 

достижения отрасли по теме вопроса билета. 

При несоответствии ответа, экзаменуемого указанным выше пунктам, снимаются 

баллы от 0 до 2,5.  
 

3. РАЗДЕЛЫ 
 

Раздел 1. Введение в предмет философии 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Философия как 

мировоззрение. Предпосылки философии. Философствование как исследование. 

Философская рефлексия и саморефлексия. Структура философского знания. Функции 

философии. 

Становление философии. Основные направления, школы философии. Этапы 

исторического развития философии. Основной вопрос философии и его аспекты. 

Материализм, идеализм, дуализм, «философия тождества».  

 

Раздел 2. Введение в онтологию 

Философский смысл понятия бытия. Понятия материального и идеального. 

Виртуальность. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация 

бытия. Всеединство бытия. Проблема бытия и небытия. Движение и развитие, диалектика. 

Множественность форм бытия. Реализм и номинализм. Проблема неизменного и 

преходящего существования мира. Теория хаоса (синергетика). Бытие как мир идей. 

Пространство и время. Пространственно-временной континуум.  

Возникновение, существование и перспективы мира. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Креационная и 



 

эволюционная модели мира. 

 

Раздел 3. Введение в гносеологию 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Понятие истины. 

Софистика. Относительность и субъективность истины: тезис Протагора. Скептицизм. 

Критерии истины. Философская методология.  

Познание как «отражение». Критика отражательной теории. Рационализм и 

эмпиризм. «Критика чистого разума» И.Канта. Интуитивизм. Феноменология. Прагматизм. 

Логическое мышление: дедукция, индукция, абдукция. Формально-логические законы 

мышления. Логика и язык. «Лингвистический поворот» в философии ХХ века 

(неопозитивизм). 

Научное познание. Позитивизм. Структура научного познания, его методы и формы. 

Научные революции и смены типов рациональности. Рост научного знания и НТР. 

Постпозитивистская философия науки (К.Поппер, И.Лакатос, Т.Кун, П.Фейерабенд, 

М.Полани). Герменевтика. Научная методология.  

 

Раздел 4. Введение в философскую антропологию 

Человек, общество, культура. Человек как философская проблема. Человек и 

природа. Учения о душе. Проблема человека в концепциях восточной философии. 

Философская антропология ХХ века. Человек – культурное существо. Образ человека в 

культуре. Проблема постчеловека. Что такое «природа человека»? Биологическое и 

социальное в человеке. Сознание, самосознание личности. Сознание и бессознательное.  

Существование человека. Человек в поисках смысла жизни. Экзистенциальные 

проблемы человека. Философия любви. Страх и отчужденность. Смерть и бессмертие. 

Свобода и ответственность.  

 

Раздел 5. Введение в аксиологию 

Нравственные ценности. Предмет этики. Проблема морального выбора. 

Философские концепции морали. Утилитаризм. Моральный поступок. Что такое благо? 

Критерии морального выбора. Гедонизм и эвдемонизм. Проблема добра и зла. Теория 

категорического императива И.Канта. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Институциональная теория 

искусства. Происхождение искусства. Проблема гениальности. Эстетический вкус. 

Современное искусство и его значение. 

Религиозные ценности и свобода совести. Понятие религиозного опыта. Религиозная 

вера. Вера и разум. Гуманистический и имморалистский атеизм.  

 

Раздел 6.  Введение в социальную философию 

Понятие общества. Общественные отношения. Личность как субъект и продукт 

общественных отношений. Человек в системе социальных связей. Понятие «соборность». 

Человек и исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

Сферы общественных отношений. Общественное разделение труда. Труд и 

богатство. Труд свободный и труд отчужденный. Трудовая теория стоимости. Государство 

и политика. Философские концепции государства. Гражданское общество и государство. 

Теория общественного договора. Политическая власть. Государство и революция. 

Философское обоснование идеи правового государства.    

Общественное сознание и общественное бытие. Постиндустриальное общество. 

Массовое общество и массовое сознание. Проблема «шока будущего» (Э.Тоффлер). 

Социальная программа Франкфуртской школы. Постмодернизм как духовное состояние и 

образ жизни. Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона. Будущее 



 

человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Зарождение философии в Древней Греции. Милетская, Пифагорейская, Элейская 

школы; софисты; атомисты. 

1. Классическая древнегреческая философия: Сократ, Платон, Аристотель. 

2. Философия Древнего Китая и Древней Индии. 

3. Средневековая философия. Патристика и схоластика. 

4. Философские идеи Возрождения. 

5. Новоевропейская философия XVII-XVIII веков: эмпиризм. 

6. Новоевропейская философия XVII-XVIII веков: рационализм. 

7. Социально-философские идеи французского Просвещения. 

8. Критическая философия И.Канта. 

9. Немецкая классическая философия (Фихте, Шеллинг, Гегель). 

10. Русская философия XVIII – первой половины XIX вв. П.Я.Чаадаев, западники и 

славянофилы. 

11. Позитивизм XIX века (О.Конт, эмпириокритицизм). 

12. Материалистическая философия XIX века (Фейербах, Маркс, Энгельс). 

13. Иррационализм в философии XIX века (Кьеркегор, Шопенгауэр). 

14. Философские идеи Ф.Ницше. 

15. Идеи Вл. Соловьёва и русская философия «Серебряного века». 

16. Неокантианство, неогегельянство и «философия жизни». 

17. Феноменология Э.Гуссерля. 

18. Психоанализ и его значение для философии XX века (Фрейд, Юнг, Фромм). 

19. Русский марксизм начала XX века (Г.В.Плеханов, В.И.Ленин). 

20. Экзистенциализм (Хайдеггер, Ясперс, Сартр, Камю). 

21. Неопозитивизм. Л.Витгенштейн и «Венский кружок». 

22. Аналитическая философия. 

23. Постпозитивистская философия науки: К.Поппер, И.Лакатос. 

24. Теория научных революций (Т.Кун). 

25. Неомарксистская философия на Западе. Франкфуртская школа. 

26. Советский этап развития отечественной философии. 

27. Структурализм и постструктурализм. М.Фуко. 

28. Философия постмодернизма (Ж.Деррида, Ж.Делёз, Ж.-Ф.Лиотар). 

29. Герменевтика (В.Дильтей, Х.-Г.Гадамер). 

30. Мировоззрение и его исторические типы. Картина мира. 

31. Философское знание, его специфика, структура и основные направления. 

32. Онтология – философское учение о бытии. 

33. Материя как философская категория. 

34. Развитие представлений о пространстве и времени в философии и науке. 

35. Сущность идеального. 

36. Сознание как философская проблема. 

37. Проблема бессознательного. 

38. Диалектика. Категории диалектики. 

39. Гносеология – философское учение о познании. Вопрос о познаваемости мира. 

40. Основные концепции познания: эмпиризм, рационализм, критицизм, 

интуитивизм. 

41. Проблема истины. 

42. Проблема понимания. 

43. Наука как специфическая форма человеческой деятельности. Научное познание. 



 

44. Научные революции. Логика развития науки. 

45. Методология научного познания. Основные общенаучные методы. 

46. Наука и техника. Понятие научно-технического прогресса. 

47. Философия техники. 

48. Человек как предмет философского анализа. Философская антропология. 

49. Человек и природа. Экологическая проблема. 

50. Ценностные аспекты человеческого бытия. Аксиология. 

51. Человек перед лицом глобальных вызовов. 

52. Язык и его роль в жизни человека и общества. 

53. Общество как предмет философского анализа. Социальная философия. 

54. Общественное сознание и его формы. 

55. Общество и государство. Философия права. 

56. Философия истории. 

57. Философия культуры. 

58. Информационное общество. 

59. Проблема искусственного интеллекта (философский аспект). 
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