




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью проведения вступительного испытания (далее – вступительный экзамен, 

экзамен) по дисциплине «Философия» при приеме в аспирантуру ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» является оценка готовности и 

выявление знаний, умений и навыков поступающего к освоению программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и отбора на конкурсной основе наиболее 

подготовленных для этих целей поступающих.  

Порядок проведения вступительного экзамена по специальной дисциплине 

Вступительный экзамен проводится в сроки, установленные Правилами приема на 

обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

(далее - Университет). Конкретные дата, место и время проведения экзамена 

устанавливается расписанием, утверждаемым ректором. Расписание вступительных 

испытаний доводится до сведения поступающих путем размещения на официальном сайте 

Университета. 

Программа вступительного экзамена формируется на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) магистратуры. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе («отлично» – 5 баллов, «хорошо» - 4 балла, «удовлетворительно» - 

3 балла, «неудовлетворительно» - 2 балла). Каждое вступительное испытание оценивается 

отдельно. 

Оценка, выставленная поступающему по пятибалльной системе, дополнительно 

переводится экзаменационной комиссией в стобалльную систему путем ее умножения на 

20. При переводе в стобалльную систему поступающий получает 100 баллов за оценку 

«отлично», 80 баллов – за оценку «хорошо», 60 баллов – за оценку «удовлетворительно», 

40 баллов – за оценку «неудовлетворительно». 

Приемной комиссией установлены следующие максимальные баллы прохождения 

вступительного испытания на программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: Специальная дисциплина – 5 баллов; Философия – 5 баллов; 

Иностранный язык – 5 баллов.  

Университетом установлены следующие минимальные баллы, подтверждающие 

успешное прохождение вступительного испытания на программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: Специальная дисциплина – 3 балла; 

Философия – 3 балла; Иностранный язык – 3 балла.  

Максимальное и минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительного испытания в один день (при наличии такой 

возможности у Университета). 

Экзамен проводится на русском языке очно в устной форме по билетам. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к 

сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день (при наличии 

соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний). 



При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

Правил приема, утвержденных Университетом, уполномоченные должностные лица 

Университета – Председатель и члены экзаменационной комиссии – составляют акт о 

нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания – также 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания. В случае 

удаления поступающего с вступительного испытания Приемная комиссия возвращает 

поступающему принятые документы. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи, компьютерную и вычислительную технику, в том числе планшеты. Участники 

вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы, 

представленные экзаменационными комиссиями, и калькуляторы. 

Для подготовки ответа поступающий использует лист устного ответа, который 

после сдачи экзамена подписывается поступающим и хранится в его личном деле. Листы 

устного ответа используются при рассмотрении апелляции в качестве основного 

документа для проверки правильности оценивания ответа поступающего. Каждый лист 

устного ответа, выдаваемый поступающему при сдаче экзамена, должен быть скреплен 

печатью отдела аспирантуры и докторантуры Университета. 

Прием вступительного экзамена оформляется протоколом, в котором фиксируются 

вопросы экзаменаторов к поступающему и характеристика ответов поступающего. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы используются при 

рассмотрении апелляции в качестве документа для проверки правильности оценивания 

ответа поступающего. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

Университета (по адресу: http://khsu.ru) не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания.   

Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального 

количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины 

(в том числе удаленные с места проведения вступительного испытания), повторно 

допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие вступительное 

испытание, выбывают из конкурса. Приемная комиссия возвращает документы указанным 

лицам. 

Критерии оценки ответов поступающего 

Оценка  Содержание ответа 

«5» (отлично) Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Активное участие 

в дискуссии по ответам других экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание понятий 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание базовой терминологии , 

умение раскрыть  и прокомментировать содержание понятий 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой терминологии, умение 

«развернуть» понятие в полноценный ответ по теме 

«4» (хорошо) Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять ответы других экзаменующихся. По 



знанию базовой терминологии замечаний нет 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. Безупречное знание базовой 

терминологии. Однако отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить ответ на отлично 

«3»  

(удовлетвори-

тельно) 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология в целом усвоена 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка участвовать в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая терминология усвоена хорошо. 

«2»  

(неудовлетвори-

тельно) 

Знания по предмету полностью отсутствуют 

Экзаменуемый не знает до конца ни одного вопроса, путается в 

базовых понятиях, не в состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не позволяют 

поставить положительную оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом не усвоен 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

I. Предмет и функции философии 

Философия как вид мировоззрения. Основные философские дисциплины. 

Философия и наука. 

Проблема происхождения философии. Философия и мифология.  

II. История философии 

Возникновение философии в Древнем Китае и Древней Индии. Основные 

философские школы и проблемы древней философии Востока (ведийская традиция, 

конфуцианство, философские проблемы буддизма).  

Философия древней Греции и древнего Рима. Эволюция от натурфилософии к 

философии человека. Сократ и сократические школы. Философия Платона (учение об 

идеях, теория познания, космология, учение о человеке, проблема государства). 

Аристотель: физика и метафизика. Представления Аристотеля о «перводвигателе» и их 

воздействие на последующую христианскую философию. Онтология: учение о причинах 

бытия. Гносеология. Основы научного метода (органон). Учение о категориях. Этика. 

Социально-политические взгляды. 

Общая характеристика эллинистической философии. Основные школы и 

направления: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, неоплатонизм. Причины распада 

античной философии. 

 Христианство как основа средневековой философии. Становление христианской 

философии: апологетика, патристика, схоластика и их представители. Основные 

проблемы средневековой философии.  

 Философия Возрождения. Мировоззренческий антропоцентризм. Гуманизм и его 

внутренние противоречия. Натурфилософия Ренессанса как возобновление античной 

традиции и как исток новой науки.  Политические и этические учения. 

 Основные проблемы философии Нового времени. Различные подходы к 

формированию науки и ее методам. Ф. Бэкон о целях и возможностях науки. Эмпиризм и 



рационализм. Р. Декарт и принципы рационалистической методологии. Рационализм как 

мировоззрение. Проблема свободы в философии Б. Спинозы. 

 Проблема эмпирического обоснования знания. Структура опыта в философии Дж. 

Локка. Субъективный идеализм Дж. Беркли.  Проблема причинности в философии Д. 

Юма. 

Социально-политические идеи европейских философов XVII-XVIII вв. 

Политическая философия Т. Гоббса. Основания теории гражданского общества в 

философии Дж. Локка. Теория общественного договора. Идеи французских и немецких 

философов XVIII в. об историческом прогрессе, о значении и функциях просвещения и 

науки, о рациональных основаниях культуры (Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, П. Гольбах, Ш. 

Монтескье,  И. Гердер, Г. Лессинг). 

Немецкая классическая философия (И. Кант, Г. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель). 

Основные идеи «критической» философии И. Канта. Проблема «демаркации» между 

наукой и метафизикой. Априоризм и обоснование научного знания. «Чистый» и 

«практический» разум. Антиномии «чистого разума». Этика долга: учение о 

«категорическом императиве». «Этикотеология» - выведение религии из нравственной 

сущности человека.  

«Абсолютный идеализм» Гегеля. Принципы идеалистической диалектики. 

Философия права. Тезис «все разумное - действительно, все действительное – разумно» и 

его интерпретации.  

Критика «абсолютного идеализма» в европейской философии XIX в. 

«Антропологический принцип» Л. Фейербаха. Критика рационализма в философии А. 

Шопенгауэра. «Экзистенциальная» философия С. Кьеркегора. «Переоценка всех 

ценностей» Ф. Ницше. 

Диалектический и исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. Концепция 

отчуждения. Критика частной собственности. Сознание как отражение бытия. Практика и 

ее роль. Социально-политические аспекты марксизма: учение о государстве, революции, 

классовой борьбе, исторической миссии пролетариата. 

В. Дильтей о специфике исторического познания. А. Бергсон: жизнь как процесс 

свободной «творческой эволюции».  

 Кризис идеи исторического прогресса. О. Шпенглер и его концепция замкнутых 

культурных циклов. Культура и цивилизация. 

Позитивизм XIX-ХХ вв. Исторические условия и идейные предпосылки 

формирования позитивистских идей. Позитивизм как мировоззренческая установка 

"опытного" естествознания. Критика спекулятивной философии. Проблема границ 

«научной рациональности». Методологические идеи «логического позитивизма». 

Прагматизм: успех как критерий разумности в любой сфере человеческой 

деятельности. Ч. Пирс о функциях и задачах мышления.  Проблема значения и ее решение 

в рамках прагматизма. «Инструментализм» Д. Дьюи.  

Философия психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг). Структура личности.   Культура, 

религия, социальный процесс в свете психоанализа. Коллективное бессознательное, 

архетипы и факторы формирования личности. «Гуманистический психоанализ» Э. 

Фромма. 

Экзистенциализм Ж.-П. Сартра, К. Ясперса. Тема кризиса культуры в 

западноевропейской философии ХХ в. (Х. Ортега-и-Гассет). 

Феноменологический трансцендентализм Э. Гуссерля. Проект реставрации 

рационализма. 

«Поворот к языку»: язык как источник мировоззрения (Л. Витгенштейн, М. 

Хайдеггер). Философская герменевтика (Г. Гадамер, П. Рикер). Структура связей между 

языком и опытом. 

Современные споры о роли науки в культуре (дилемма «сциентизм -

антисциентизм»). Культура как многообразие «символических форм» (Э. Кассирер). 

Постмодернизм: человек на «игровом поле» культуры. Отказ от классических 

(универсалистских) типов мировоззрения. 



Поиск нравственной основы мировоззрения в русской философии XIX-XX вв. 

Диалог «западников» и «славянофилов» в истории русской мысли.  Философия 

всеединства В. С. Соловьева. Философские идеи Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. 

Русский анархизм (М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин). Русский марксизм (Г. В. Плеханов, 

В. И. Ленин). Философия свободы Н. А. Бердяева. 

III. Онтология и гносеология 

Проблема бытия. Мир как всеобъемлющая целостность. Единство и различие в 

мире.  

Духовное бытие. Природа идеального как философская проблема.  

Научные картины мира – рациональные модели, конструируемые для объяснения 

явлений. Типы таких моделей (универсальные, частные, динамические, статистические, 

детерминистские). Проблема развития. Принципы развития сквозь призму философского 

мировоззрения.  

Категории (пространство, время, причинность, форма, содержание, 

закономерность, случайность, качество, количество, мера и др.) – предельные понятия, 

структурирующие философскую картину мира. Принципы построения научных картин 

мира. Системный характер научной картины мира. Понятия организации и 

самоорганизации, их мировоззренческий смысл. Научные картины мира в контексте 

культуры.  История науки как развитие и смена этих картин. Место человека в научной 

картине мира.  

Проблема истины. Зависимость ее решения от характера мировоззрения: истина 

как откровение, истина как соответствие знания и реальности, истина как условие 

успешной деятельности, истина как характеристика логически последовательного 

рассуждения.  Истина как регулятивный идеал познания. 

Познание, его возможности и границы. Знание и мнение. Сомнение, его функция в 

познании. Соотношение абсолютного и относительного в знании.  

Пути к истине. Чувственное познание, отвлеченное мышление, интуиция, 

воображение. Язык – медиатор знания. Познание как знаковая деятельность.  

Проблема оснований и предпосылок знания. Фундаментализм и 

антифундаментализм – различные подходы к проблеме обоснованности знания. Проблема 

критериев истинного знания.  

Виды и формы знаний. Научное знание, его генезис и основные характеристики. 

Эмпирическое и теоретическое в научном познании. Критерии научности, их 

относительность. Понятие научного метода, историческая эволюция этого понятия.  

Структура и динамика научных теорий. Понятие научной рациональности. 

Границы научной рациональности.  

Соотношение научного и технического знания. Культура информационной эпохи. 

Радикальное изменение роли информации в жизни человечества. 

IV. Социальная философия. Философская антропология 

Проблема антропогенеза. Физический облик, труд, язык и миграция как факторы 

антропогенеза. Человек как социальное существо. Общество – исторически обусловленная 

форма совместной жизнедеятельности. Человек как индивид и человек как элемент 

общества.  

Типы и системы общественных устройств. Важнейшие компоненты общественной 

жизни - экономическая, гражданская, политическая, духовная.  

Многообразие социальных ролей и функций человека. Проблема отчуждения. 

Фактор сознания в общественной деятельности человека.  

Проблема “прав человека”. Общественное развитие как изменение степеней 

свободы человека. Человек и власть: политические, экономические и психологические 

аспекты этого отношения. Типы властных отношений. Государство и личность. Понятие 

правового государства. Историческая обусловленность этого понятия. 

Культура и цивилизация. Компоненты культуры. Типы культур и цивилизаций.  



«Культурный кризис» и его причины. Человек в эпоху кризиса культуры. 

Возрождение культуры как результат трудовых, интеллектуальных и нравственных 

усилий людей.  

Взаимодействие различных культур и цивилизаций в современном мире. 

“Экология культуры” - условие выживания человечества.  

Понятие исторического времени. Закономерность и случайность в истории. 

Взаимосвязь между представлениями об историческом процессе и характером 

мировоззрения.  

«Прогрессистские» и «циклические» концепции исторических изменений. 

Различие темпов исторических изменений в различных сферах общественной жизни: в 

производстве, искусстве, морали, науке. Противоречия и конфликты, вызываемые этим 

различием. Историческая память и историческое беспамятство.  

 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Философия как наука и мировоззрение. Структура и функции философии.  

2. Миф и мифологическое мышление. Условия и причины зарождения философии.  

3. Философские школы Древней Индии. Общая характеристика.  

4. Философские школы Древнего Китая. Общая характеристика.  

5. Ранняя греческая философия. Общая характеристика.  

6. Классический период античной философии. Основные идеи и решения. 

7. Философия поздней античности. Общая характеристика. 

8. Средневековая философия в период патристики.  

9. Схоластический период средневековой философии.  

10. Арабская философия и ее влияние на возникновение научной традиции на Западе.  

11. Натурфилософия Ренессанса.  

12. Философские идеи Реформации.  

13. Английский сенсуализм: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк.  

14. Крайний сенсуализм Д. Беркли и Д. Юма.  

15. Рационализм Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц.  

16. Французский материализм XVIII в.: П. Гольбах, Ж. Ламетри. 

17. Философия И. Канта.  

18. Философия И. Фихте и Ф. Шеллинга.  

19. Абсолютный идеализм Г.В. Гегеля. 

20. Философия К. Маркса и Ф. Энгельса.  

21. Философия позитивизма: О. Конт, Г. Спенсер, Э. Мах.  

22. Американский прагматизм: Ч. Пирс, У. Джеймс, Дж. Дьюи.  

23. Иррационализм XIX в.: А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор.  

24. Философия жизни: Ф. Ницше, В. Дильтей, О. Шпенглер.  

25. Русская религиозная философия конца XIX – начала  XX.  

26. Фрейдизм и неофрейдизм.  

27. Экзистенциализм: К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю.  

28. Феноменология: Э. Гуссерль, М. Хайдеггер. 

29. Герменевтика: Х.-Г. Гадамер, П. Рикер. 

30. Неопозитивизм: Б. Рассел, Л. Витгенштейн.  

31. Структурализм: К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко.  

32. Постструктурализм и постмодернизм: Ж. Деррида, Ж. Делез, Ю. Кристева, 

Ж.Ф. Лиотар 

33. Синергетика как философское учение и как общенаучный метод.  

34. Онтология как наука. Понятие бытия и его формы.   

35. Диалектика: сущность и основные принципы.  

36. Законы диалектики. Основные категории диалектики.  

37. Понятие материи. Материя как субстанция и субстрат. Всеобщие свойства материи.  

38. Сознание как отражение. Происхождение и сущность сознания.  



39. Познание как деятельность. Субъект и объект познания. Формы и уровни познания. 

40. Проблемы идеального. Знак, символ, информация.  

41. Проблема истины. Концепции истины.  

42. Язык и мышление. Функции языка. 

43. Феномен науки. Функции науки. Методы научного познания.  

44. Общество как философская проблема. Социальная структура общества.  

45. Общественное бытие и общественное сознание.  

46. Философия истории. Модели истории.  

47. Понятие культуры. Культура и цивилизация.  

48. Человек как философская проблема. 

49. Проблема свободы. Свобода и необходимость.  

50. Проблема судьбы. Жизнь и смерть как предмет философского анализа.  
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