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Пояснительная записка

Предлагаемая программа вступительного экзамена по философии предназначена для
поступающих в аспирантуру по очной и заочной формам обучения. Программа состоит из 6
разделов.  Программа  по  философии  базируется  на  философских  знаниях,  которые  были
получены в системе высшей школы.

Задачи, стоящие перед экзаменуемыми:
–  продемонстрировать  структурированные  знания  по  систематическому  курсу

философии и общее знание разделов истории философии;
–  показать  на  базе  приобретённых  в  вузе  знаний  и  навыков  элементы

самостоятельного анализа философско-мировоззренческих взглядов на мир и его наиболее
существенные  элементы  и  продемонстрировать  умение  формулировать  выводы  на  этой
основе; 

–  продемонстрировать  способности  к  аргументированной  оценке  процессов  и  их
тенденций, происходящих в современном мире.

Экзаменуемый в соответствии с программой вступительного экзамена должен:
– иметь представление о специфике объекта и предмета философии, знать объект и

предмет философии;
– знать основные философские течения, генезис и историю этих течений, особенности

их взаимовлияния;
– иметь представление об особенностях творчества ведущих специалистов в области

философии, повлиявших на формирование основных направлений в философии;
– иметь знания о содержании основных разделов философии.
Реализуя эти задачи, получив соответствующее образование в аспирантуре по курсу

«История  и  философия  науки»,  выпускник  аспирантуры  сможет  на  полученной  базе
проводить  исследование  педагогических  процессов,  образовательных  систем  и  их
закономерностей, разработку и использование педагогических технологий для решения задач
образования, науки, культуры и социальной сферы.

Особое  внимание  необходимо  уделить  первоисточникам  –  трудам  классиков
философии.  Изучение  трудов  классиков  философии  сопровождается  изучением  учебной
литературы,  комментирующей,  разъясняющей,  поясняющей  содержание  их  учений,
современных  интерпретаторов  их  учений.  Особое  внимание  необходимо  уделить
методологической  роли  философии  в  педагогике  как  теории  и  практике  обучения  и
воспитания человека.

Т Е М А Т И Ч Е С К И Й    П Л А Н

№№
п/п

Наименование раздела Всего часов

1. Мировоззрение:  понятие,  структура,  исторические  формы.
Философия как теоретическая форма мировоззрения.

6

2. История философии. 6
3. Философское учение о бытии. Материя, дух, пространство-время. 6
4. Основные положения гносеологии. Сознание и познание. 6
5. Философское учение о человеке. 6
6. Философское учение об обществе. 6

ИТОГО: 36
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ПРОГРАММА 
«ФИЛОСОФИЯ»

Раздел 1. Мировоззрение: понятие, структура, исторические формы. Философия как
теоретическая форма мировоззрения

Комплексный характер мировоззрения.  Мировоззрение как результат  сознательной
деятельности  человека.  Отличие  мировоззрения  от  знания.  Оценка  и  догма  как
разновидность  взглядов.  Догма  и  аксиоматика.  Рациональное  и  чувственное  в
мировоззрении.  Убеждения  и  нормы,  их  взаимосвязь  в  процессе  формирования
мировоззрения  и  его  систематический  характер.  Доминантные  убеждения.  Динамика
мировоззрения. Мировоззрение и картина мира. Диалектика субъективного и объективного в
мировоззрении.  Значимость  контроля  за  процессом  формирования  мировоззрения.
Мировоззрение и адекватность человека миру. Отражение становления личностных качеств
человека  в  процессе  формирования  мировоззренческих  взглядов.  Принципиальная
незавершенность формирования мировоззрения.

Морфология  мировоззрения.  Уровни  мировоззрения – обыденное  и  теоретическое.
Типологизация мировоззрения по субъекту. Функции мировоззрения. Исторический характер
мировоззрения.

Определение  философии.  Специфика  сложности  определения  того,  что  есть
философия,  как  отражение её сущности.  Доказательства,  обоснования,  сомнения и вера в
философии. Определение философии из противоречивой сущности человека. Какие вопросы
решает  философия?  Решает  ли  философия  какие-нибудь  вопросы?  Есть  ли  прогресс  в
развитии философии? Должен ли он быть в философии, возможен ли он в познании? Объект
и предмет философского знания.

Философия  как  теоретически  сформулированное  мировоззрение.  Целостный
характер  философских  воззрений  на  мир,  познание,  человека,  общество.  Картина  мира.
Субстанциональность,  категорийность  философского  мышления.  Функции  философии
(экспликации  универсалий,  рационализации  и  систематизации,  «вопрошания»,
гносеологическая, истолкования, идеологическая).

Раздел 2. История философии.

Античная  философия,  ее  вклад  в  постановку  и  решение  философских  проблем.
Основные черты античной философии. Милетская школа, школа элеатов, натурфилософия
Гераклита; философия Сократа: учение о человеке и диалектика; учение Платона об идеях,
модель  идеального  государства.  Аристотель:  отделение  естественнонаучного  знания  от
философии; логика и политическая философия. Этика Аристотеля.

Философия  Средневековья.  Бог,  человек  и  мир  в  христианской  философии.
Патристика.  Личность  и  учение  Аврелия Августина.  Схоластика.  Номинализм и реализм.
Проблема  взаимоотношения  знания  и  веры.  Философский  синтез  Фомы  Аквинского.
Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм –
отличительные особенности философского мировоззрения эпохи Возрождения.

Философия Нового времени. Проблема метода познания в философии (Ф. Бэкон,  Р.
Декарт).  Классическая  немецкая  философия.  Активно-деятельное  понимание  человека  в
немецком идеализме. Г. Лейбниц. Философия И. Канта. Философия Шеллинга. Философская
концепция  Гегеля  Учение  о  диалектике.  Антропологический  материализм  и  гуманизм  Л.
Фейербаха.

Философия  XIX  века.  Кризис  классической  философии  в  середине  XIX  века  и
появление новых философских направлений (позитивизм, марксизм, философия жизни).



4

Русская философия. Основные особенности русской философии и этапы ее развития.
Русская  философия  XIX  века.  Материалистическая  традиция  в  русской  философии
(А.И.Герцен,  Н.Г.Чернышевский).  Религиозная  философия  конца  XIX  –  начала  XX  века
(Ф.М. Достоевский, Л Н. Толстой, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев).

Философия  XX  века.  Возникновение  и  этапы  развития  позитивизма  (О.  Конт,
эмпириокритицизм,  пост-позитивизм).  Прагматизм,  прагматизм  и  педагогика.  Д.  Дьюи.
Проблемы человека в философии экзистенциализма. К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр.
Психоанализ 3. Фрейда и его философские аспекты. Проблема знания и языка в философии
XX  века:  аналитическая  философия  (Б.  Рассел,  Л.  Витгенштейн),  герменевтика,
феноменология.

Раздел 3. Философское учение о бытии. Материя, дух, пространство-время.

Основной вопрос философии, монизм, дуализм. Онтология как учение о бытии. Бытие
как исходная категория в осмыслении мира. Объективность бытия. Бытие как существование
и сущность. Бытие как переходящее в небытие: становление.

Основные  формы  бытия.  Бытие  вещей,  процессов  и  состояний  природы.  Бытие
человека.  Бытие  духовного.  Бытие  социального.  Их  диалектика:  взаимосвязь  и
самостоятельность.

Материя.  Пространство  и  время  как  атрибуты  материи.  Вечность  пространства  и
времени. Пространство и время как всеобщие формы координации материальных систем и
их  состояний.  Характеристики  пространства  и  времени.  Единство  материи  и  движения.
Понятие  движения.  Изменение.  Устойчивость  и  изменчивость.  Прерывность  и
непрерывность.  Абсолютность  движения,  относительность  покоя.  Основные  формы
движения.

Раздел 4. Основные положения гносеологии. Сознание и познание.

Теория познания как раздел философии.  Познание.  Вторая  сторона основного вопроса
философии. Скептицизм, агностицизм. Проблема границ познания и достоверности знания.
Практика и познание. Субъект и объект познания, их диалектика. Отражение как всеобщее
свойство материи. Природа отражения.

Возникновение  сознания.  Его  природно-социальная  сущность.  Роль  труда,  общения  и
языка  в  возникновении  сознания.  Исторический  характер  сознания  и  самосознания.
Структура и функции сознания.

Определение  истины.  Конкретность  истины.  Формы  истины:  предметная  истина,
экзистенциальная  истина,  концептуальная  истина,  операциональная  истина.  Проблемы
критерия истины.

Раздел 5. Философское учение о человеке.

Происхождение человека. Единство и борьба природного и социального в человеке.
Специфика  человека  как  предмета  философского  исследования.  Целостность  и
противоречивость  человеческого  существа.  Интенциональность  человека.  Проблема
гуманизма.

Философская  антропология  как  раздел  философии.  Образы  человека  в  истории
философской  мысли.  Исторический  характер  понимания  феномена  человека.  Отношения
человека  и  природы,  бога,  идеи,  общества,  государства,  другого  свободного  человека.
Активность человека.  Понятие субъекта.  Жизнь человека как становление. Непрерывность
становления.  Образование  как  существо  становления.  Человек,  индивид  и  личность.
Физическая,  духовная  и  социальная  компоненты  личности.  Свобода  и  ответственность
личности перед человеком, обществом и государством. Проблема смысла жизни человека.
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Раздел 6. Философское учение об обществе.

Понятие общества.  Происхождение общества.  Общество как система общественных
отношений. Роль совместного труда и его форм в образовании общества. 

Определение  сферы  общественной  жизни.  Анализ  типологизаций  основных  сфер
общественной  жизни.  Философско-мировоззренческие  основания  теоретических  моделей
общества: натурализм, идеализм, материализм.

Цивилизационный  и  формационный  подходы  к  делению  общества.  Цивилизации,
формации,  их  характеристика  и  структура.  Смысл  и  назначение  истории.  Исторический
характер  и  обусловленность  этих  подходов.  Факторы  развития  общества  и  государства.
Субъекты  исторического  процесса.  Герой,  народ,  толпа,  классы,  нации,  личности,
человечество.  Проблема  общей  направленности  и  характера  исторического  процесса.
Диалектика революционного и эволюционного пути развития общества.

Понятие  глобальной  проблемы  современности.  Генезис  глобальных  проблем
современности. Комплексность глобальных проблем современности.
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
(электронные ресурсы)

1. Библиотека  философского  факультета  МГУ  /  Моск.  гос.  ун-т  им.
М.В. Ломоносова. – Режим доступа: http://www.philos.msu.ru/library.php.

2. Библиотека  философской  антропологии.  –  Режим  доступа:
http://www.musa.narod.ru/bib.htm.

3. Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам.  –  Философия.  –  Режим
доступа: http://window.edu.ru/.

4. Наука и техника – электронная библиотека. – Режим доступа: http://n-t.ru/.
5. Национальная философская энциклопедия. – Режим доступа: http://terme.ru/.
6. Портал  Гуманитарное  образование.  –  Философия.  –  Режим  доступа:

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/28/5.
7. Российское  образование.  Федеральный  образовательный  портал.  –  Режим

доступа: http://www.edu.ru/.
8. Философия в WWW – Философские ресурсы в Интернете. – Режим доступа:

http://rri.chat.ru/phil.html.
9. Философия в России: философский портал / Рос. Акад. наук. Ин-т философии

–  Библиотека  ИФ  РАН:  Каталог.  –  Режим  доступа:
http://www.philosophy.ru/library/catalog.html.

10. Философия: электронные тексты. – Режим доступа: http://travelliers.narod.ru/.
11. Философия:  электронный  путеводитель.  –  Режим  доступа:

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/about.php.
12. Цифровая библиотека по философии. – Режим доступа: http://filosof.historic.ru/.
13. Цифровая библиотека философии – Виртуальная библиотека. – Режим доступа:

http://piglos.ru/dir/5.
14. Infolio  –  Университетская  электронная  библиотека.  –  Режим  доступа:

http://www.infoliolib.info/.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ

по философии

1. Общая характеристика античной философии.
2. Общая характеристика средневековой философии.
3. Общая характеристика философии Нового времени.
4. Общая характеристика русской религиозной философии.
5. Феноменология (Э. Гуссерль).
6. Фундаментальная онтология (М. Хайдеггер).
7. Герменевтика (Х.-Г. Гадамер).
8. Франкфуртская школа (Ю. Хабермас, К.-О. Апель).
9. Постструктурализм и постмодернизм (М. Фуко, Ж.. Деррида, Ж. Лиотар).
10. Аналитическая философия (Г. Фреге, Б. Рассел, Л. Витгенштейн).
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11. Понятие мировоззрения.
12. Морфология мировоззрения.
13. Мировоззрение и его исторические типы. Миф, религия, философия.
14. Система образования и формирование мировоззрения.
15. Определение философии. Предмет философских знаний.
16. Основной вопрос философии в истории философии.
17. Общественно-исторический характер философии. Функции философии.
18. Философское понятие материи.
19. Субстанциональность, всеобщность и абсолютность материи.
20. Пространство и время как атрибуты материи.
21. Реальное, перцептуальное и концептуальное пространство и время.
22. Движение как способ существования материи.
23. Философские категории Бытия и Ничто в философии. Основные формы бытия.
24. Принципиальная незавершенность бытия. Человеческая интенциональность.
25. Сущность сознания и теория отражения.
26. Структура и функции сознания.
27. Самосознание и его значение в становлении личности.
28. Исторический характер сознания и самосознания.
29. Абстрактное мышление и педагогическая деятельность.
30. Чувственное и рациональное в познании.
31. Специфика познания в педагогической деятельности.
32. Познание и свобода.
33. Понятие истины. Диалектика объективного субъективного в истине.
34. Истина  как  процесс.  Диалектика  абсолютного  и  относительного  в  истине.

Конкретность истины.
35. Основные критерии истины.
36. Заблуждение, ложь, достоверность.
37. Истина и педагогическая деятельность.
38. Основной вопрос философии в гносеологии.
39. Определение науки.
40. Философия и научное познание.
41. Сциентизм и антисциентизм.
42. Диалектика как учение о развитии и всеобщей связи.
43. Общие (универсальные) принципы диалектического мышления.
44. Общая  характеристика  категорий диалектики.  Охарактеризуйте  две  диалектические

пары.
45. Законы диалектики.
46. Диалектическое противоречие как источник развития. Противоречие и гармония.
47. Диалектика субъективного и объективного в формировании мировоззрения.
48. Диалектика объекта и субъекта познания в педагогической деятельности.
49. Философская антропология и её место в структуре философии. Специфика человека

как предмета философского познания.
50. Происхождение человека.
51. Сущность  человека.  Социальное  и  биологическое  в  человеческой  природе,  их

диалектика.
52. Принципиальная незавершенность человеческого бытия.
53. Понятия человек, индивид, личность.
54. Факторы формирования личности.
55. Свобода и ответственность.
56. Специфика законов развития общества.
57. Свобода личности и деятельность педагога.
58. Определение смысла жизни человека.



11

59. Педагогическая деятельность и формирование личности.
60. Направленность исторического процесса.
61. Теоретические модели истории развития общества.
62. Смысл и назначение истории.
63. Основные субъекты исторического процесса.
64. Источники и движущие силы общественного развития.
65. Формационный и цивилизационный подходы к определению типа общества.
66. Революционный и эволюционный характер исторического процесса.
67. Основные сферы общественной жизни.
68. Сущность и характеристика отдельных глобальных проблем.


