
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИФиП УрО РАН) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИФиП УрО РАН, 

 

________________ В. С. Мартьянов 

 

«___»________ 20__ 

 

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В АСПИРАНТУРУ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Направление подготовки:  

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)  

 

Направленность (профиль) подготовки:  

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ  
 

 

 

 

 

ОДОБРЕНО 

Ученым советом ИФиП УрО РАН 

Протокол № _________ 

от «___» _________ 20_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2021



 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. Общие сведения…..…………………………………………………………….….…...…. 3 

 

2. Содержание программы………………………………………………...…..…….……….. 4 

 

3. Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру……………………….…………… 8 

 

4. Список рекомендуемой литературы …………………………………………………....... 9 

 

5. Критерии оценки знаний поступающих……………………………………..…..……..… 11 

 

 

 



 

 

3 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Программа определяет требования к содержанию вступительных испытаний 

в аспирантуру Института философии и права УрО РАН по специальной дисциплине по 

направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение по направленности 

(профиль): История философии. Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

1.2. Вступительное испытание в аспирантуру проводится в форме экзамена. 

 

1.3. Вступительное испытание в аспирантуру по специальной дисциплине 

«История философии» является важным элементом послевузовского образования, 

призванным проверить готовность абитуриента к послевузовскому профессиональному 

образованию, степень владения им навыками рационально-логического мышления, 

сравнительно-исторического анализа, философской методологией теоретической и 

практической научной деятельности и базовыми знаниями о мире, человеке и обществе. 

 

1.4. Компетенции, демонстрируемые в рамках вступительного испытания по 

дисциплине: 

- Способность понимать и анализировать значимые философские проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции на 

основе материала из истории философии. 

- Способность использовать знания, полученные на предыдущих этапах 

образования, и собственный опыт для выработки ценностного отношения к фактам 

истории и современности на основе гуманистических ценностей. 

- Способность и готовность к анализу логики различного рода философских 

рассуждений, высказываний и положений. 

- Способность к публичным выступлениям, аргументации собственной точки зрения, 

ведению дискуссии и полемики. 

 

1.5. Поступающий в аспирантуру ИФиП УрО РАН должен  

Знать: основные проблемы, направления, теории и методы философии, ключевые 

философские позиции по актуальным проблемам общественного развития. 

 

Уметь: применять философские методы для оценки и анализа различных 

социальных явлений и процессов; формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным мировоззренческим проблемам. 

 

Владеть: навыками анализа и понимания философских текстов, категориально-

понятийного анализа, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и изложения собственной точки зрения. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Философия и история философии. 

Специфика философского мышления. Понятие мировоззрения, его структура, основные 

формы и типы. Мировоззренческая функция философии. Исторические типы 

мировоззрения и развитие философии. Этапы истории культуры и истории философии: 

проблема их соотношения. Проблема прогресса философского знания. Основные 

философские дисциплины и их становление в истории философии. Предмет истории 

философии. 

 

2.Раннегреческая натурфилософия. 

Формирование первых философских школ в Древней Греции: ионийцы элеаты, 

пифагорейцы, атомисты. Образ жизни, стиль мышления, мифопоэтический язык 

древнегреческих мудрецов-досократиков. Рационализация мифа, поиски первоначал мира 

(архе), космоцентризм ранних греческих мыслителей. 

 

3. Антропология и социальные взгляды софистов и Сократа. 

Вклад Сократа в развитие античной философии, в ее движение от мифа к логосу, в 

становление теоретической формы философии. Антропологически поворот Сократа в 

древнегреческой философии. Сократ и софисты. Логические парадоксы и софизмы как 

этап развития методологии рационального мышления. 

 

4. Философия Платона. 

Диалог как форма изложения философских взглядов на примере диалогов Платона. «Мир 

идей» Платона. Соотношение материального и идеального в философии Платона. Идеи 

Платона о государстве и обществе.  

 

5. Философия Аристотеля. 

Онтологические идеи Аристотеля. Учение о причинах и стихиях. Гносеологические идеи 

Аристотеля. Учение об определении и доказательстве. Логика Аристотеля как проявление 

тенденции теоретизации философии. Роль понятий и категорий в философском знании 

Древней Греции. 

 

6. Основные проблемы и концепции средневековой философии. 

Роль религии и церкви в формировании и развитии средневековой философии и науки. 

Религиозная картина мира: принципы теоцентризма, креационизма и провиденциализма. 

«Библия» и «Книга природы» как два источника человеческого познания. Концепция 

двойственной истины. Проблема соотношения веры и разума. Спор номинализма и 

реализма. Принцип иерархизма в объяснении устройства мира. Схоластика и 

средневековый университет. 

 

7. Возрождение и реформация: философский аспект. 

Становление и развитие философских и научных идей в контексте культуры 

Возрождения. Особенности Возрождения (Ренессанса) в Италии и в Северной Европе. 

Реформация и контрреформация как заключительные этапы Возрождения. Формирование 

политической мысли в Италии: Н.Макиавелли «Государь». Гуманизм в северных странах 

Европы: Э.Роттердамский – «Похвала глупости». Зарождение научной картины мира: 

Н.Кузанский, Д.Бруно, Л. да Винчи, Н.Коперник, И.Кеплер, Г.Галилей. 
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8. Антисхолостическая философия раннего Нового Времени. 

Факторы становления философии Нового времени: развитие капиталистического 

производства, становление секулярной культуры, формирование научной картины мира, 

великие географические открытия и расширение представлений о мире. Борьба с 

традициями аристотелизма, схоластики и герметизма. 

 

9. Эмпиризм и рационализм в философии Нового Времени: диалог двух традиций. 
Эмпиризм и сенсуализм в английской философской традиции: Ф. Бекон и Дж. Локк. 

Рационализм в континентальной философской традиции: Р. Декарт и Б. Спиноза. 

 

10. Философия европейского просвещения: разум как мера всех вещей. 

Культурно-исторические условия формирования Просвещения: становление капитализма, 

развитие секулярной культуры и опытного естествознания. Истоки просветительской 

идеологии в XVII веке. Основные цели просветительской деятельности. 

 

11. Философия И. Канта: формирование трансцендентальной позиции. 

«Докритический» и «критический» периоды в творчестве И. Канта. Роль философии И. 

Канта в развитии рационального познания. Категорический императив И. Канта и его 

предпосылки в истории философии. Основные вопросы философии по И. Канту. И. Кант и 

формирование аксиологии как философской дисциплины. 

 

12. Теоретическое и практическое «наукоучение» И.Г. Фихте. 

Субъективный идеализм И.Г. Фихте. Автономность «Я» как исходный пункт философии. 

Детерминизм самосознания и внешний опыт. «Я» и внешний мир, природная 

необходимость и свобода. Преобразование природы и общества как моральная задача. 

Философия как наукоучение и диалектика. 

 

13. Философия «Абсолютного тождества» Ф.В.И. Шеллинга. 

Философия тождества и философия откровения. Трансцендентальная философия и 

натурфилософия. Шеллинг о диалектике природы: учение о полярностях. 

 

14. Философия Г.В.Ф. Гегеля: система и метод. 

Система философии Г. Гегеля. Историческая эволюция понятия «диалектика». Диалектика 

Г. Гегеля: объективный закон природы, всеобщий способ мышления, метод научного 

познания. Диалектическая логика и ее законы. 

 

15. Философская антропология Л. Фейербаха. Анализ сущности религии. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха. Человек как единственный и высший 

предмет философии. Сущность, причины возникновения и социальные функции религии. 

Л.Фейербах о религии как отчуждении родовой сущности человека. 

 

16. Философия К. Маркса. Отчуждение как социальная проблема. 

Марксизм о главной движущей силе исторического процесса. Этапы исторического 

развития и их особенности. Роль диалектики в истории общества. Отчуждение как 

социальная проблема. Влияние марксизма на общественные науки. 

 

17. Национальная особенность русской философии. Основные течения и проблемы. 

Особенности русской философии. Основные мировоззренческие оппозиции XIX в.: 

Просвещение – романтизм, западничество – славянофильство, материализм – идеализм.   
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18. Русский экзистенциализм. 

Н.А. Бердяев: идея личности как духовной реальности. Проблема смысла существования 

человека. Человек и природа в философии Н.А. Бердяева. Л. И. Шестов и «поиск 

реальности», основанный на экзистенциальном прочтении Библии. Отрицание 

рационализма и устремленность к Богу через философию 

 

19. «Философия всеединства» В. Соловьева. 

Философия всеединства, учение о богочеловечестве, софиология, интуитивизм, 

христианский социализм, евразийство. 

 

20. Русский космизм. 

Культурные предпосылки формирования русского космизма и его роль в истории русской 

философии. Успехи естествознания в России и формирование материализма и 

позитивизма во второй половине XIXв. Естественнонаучный и религиозный космизм. 

 

21. Российские версии марксизма: Плеханов Г.В., Богданов А.А., Ленин В.И., Сталин 

И.В. 

Марксистская философия в России и ее исторические судьбы. Г.В. Плеханов как теоретик 

марксизма. Философские идеи В.И. Ленина. Полемика В.И. Ленина с А.А. Богдановым и 

русскими эмпириокритиками. Марксистская философия советского периода: 

диалектический и исторический материализм. 

 

22. Основные этапы развития позитивизма в западной философской мысли. 

Сциентистская ориентация позитивизма. Стадии умственного развития человечества по О. 

Конту. Логический позитивизм о языке науки. Проблема верификации. К. Поппер и 

процедура «фальсификации». Постпозитивизм об истории науки (И. Лакатос, Т. Кун). 

Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда и концепция «личностного знания» М. 

Полани. 

 

23. Философия экзистенциализма. 

Проблема существования, ее выражение в экзистенциальном и рациональном мышлении. 

Эмоциональная «нагруженность» экзистенциального мышления. Бытие и мышление в 

философии К. Ясперса. «Философская вера» как альтернатива теологии. Философские 

идеи А. Камю: от «метафизики абсурда» к моралистическому гуманизму. Социально-

политические взгляды А. Камю. Экзистенциальная диалектика и проблема бытия в 

философии Ж.-П. Сартра. 

 

24. «Философия жизни». 

Появление и развитие неклассической философии. «Науки о духе» и «науки о природе» В. 

Дильтея и их познавательные особенности. Связь между предметом и методологией 

науки. 

 

25. «Философская антропология» XIX–XX вв. 

Философская антропология как дисциплина и направление философии. Проблема 

человека в философии XIX века. «Антропологический поворот» в философии XX века. 

Сущность человека в философии М. Шелера.  

 

26. Современный западный марксизм. 

Версии марксизма Д. Лукача, А. Грамши и их последователей. Франкфуртская школа 

неомарксизма: Т. Адорно, Г. Маркузе. Отрицание позитивизма, новое понимание 

феномена эксплуатации человека, роль человека в социальных отношениях.  
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27. Феноменология Э. Гуссерля. 

Интенциональность сознания человека. Идея неразрывности и взаимной несводимости 

(нередуцируемости) сознания и предметного мира. Предпосылочное и беспредпосылочное 

знание. Феноменологическая редукция. 

 

28. Герменевтика М. Хайдеггера и Х. Гадамера. 

Философские идеи М. Хайдеггера. Человеческое бытие (Dasein) как бытие понимающее. 

Додискурсивное «раскрытие» мира и его анализ («герменевтика фактичности»). Задача 

герменевтики как истолкование изначально заложенного в человеческом бытии 

понимания бытия. Философские идеи Х. Гадамера. «Бытие, которое может быть понято, 

есть язык». Язык как живой континуум. Идея «исторически-действенного сознания». 

 

29. Философия структурализма. К. Леви-Строс. 

Использование элементов лингвистической и лингво-семиотической методологии для 

исследования бессознательных культурных систем первобытных народов. Роль бинарных 

оппозиций в понимании культуры. Культурные системы жизни как бессознательно 

функционирующие означающие системы 

 

30. Аналитическая философия. Л. Витгенштейн. 

Анализ языка  как основная задача философии. Условия возможности содержательного 

языка. Понимание пределов мышления. Развитие понимания Л. Витгенштейном феномена 

значения. Роль логики в развитии философии и мышления. 
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3. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ»  

 

1. Философия и история философии. 

2. Раннегреческая натурфилософия. 

3. Антропология и социальные взгляды софистов и Сократа. 

4. Философия Платона. 

5. Философия Аристотеля. 

6. Основные проблемы и концепции средневековой философии. 

7. Возрождение и реформация: философский аспект. 

8. Антисхолостическая философия раннего Нового Времени. 

9. Эмпиризм и рационализм в философии Нового Времени: диалог двух традиций. 

10. Философия европейского просвещения: разум как мера всех вещей. 

11. Философия И. Канта: формирование трансцендентальной позиции. 

12. Теоретическое и практическое «наукоучение» И.Г. Фихте. 

13. Философия «Абсолютного тождества» Ф.В.И. Шеллинга. 

14. Философия Г.В.Ф. Гегеля: система и метод. 

15. Философская антропология Л. Фейербаха. Анализ сущности религии. 

16. Философия К. Маркса. Отчуждение как социальная проблема. 

17. Национальная особенность русской философии. Основные течения и проблемы. 

18. Русский экзистенциализм: от Достоевского до Л. Шестова. 

19. «Философия всеединства» В. Соловьева. 

20.Русский космизм: философские идеи П.А.Флоренского, Н.Ф.Федотова, 

К.Э.Циолковского, В.И.Вернадского.  

21. Российские версии марксизма: Плеханов Г.В., Богданов А.А., Ленин В.И., Сталин И.В. 

22. Основные этапы развития позитивизма в западной философской мысли. 

23. Философия экзистенциализма. 

24. «Философия жизни». 

25. «Философская антропология» XIX–XX вв. 

26. Современный западный марксизм. 

27. Феноменология Э. Гуссерля. 

28. Герменевтика М. Хайдеггера и Х. Гадамера. 

29. Философия структурализма. К. Леви-Строс. 

30. Аналитическая философия. Л. Витгенштейн. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ 

В АСПИРАНТУРУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ» 

 

Оценка ответов на вступительном экзамене в аспирантур производится по пятибалльной 

шкале и выставляется согласно критериям, приведенным в таблице 

 
Оценка Критерии 

Отлично (5) 1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

2. Демонстрируются глубокие знания по дисциплине. 

3. Делаются обоснованные выводы. 

4. Ответ самостоятельный, используются знания, 

приобретенные ранее. 

5. Даны исчерпывающие определения основных понятий. 

Хорошо (4) 1. Ответы на поставленные вопросы даются уверенно и 

последовательно. 

2. Демонстрируется умение анализировать материал, но не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

3. Материал излагается в основном правильно, но требуются 

дополнительные уточнения. 

4. Допускаются небольшие неточности при выводах и 

определении понятий. 

Удовлетворительно (3) 1. Допускаются нарушения в последовательности изложения 

материала при ответе. 

2. Демонстрируется поверхностное знание дисциплины. 

3. Имеются затруднения с выводами. 

4. Определения понятий даются не четко, с большими 

неточностями. 

Неудовлетворительно (0-2) 1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. 

2. Ответ не отражает содержание вопроса. 

3. Не даются ответы на уточняющие вопросы комиссии. 

4. Допускаются грубые ошибки в определении понятий. 

 

 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру по дисциплине философия 

подготовлена:  

 

Зав. кафедрой философии ИФиП УрО РАН, к.ист.н., доцент Луньковым А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


