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1. Общие положения 

1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине  
соответствующей научной специальности программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 5.7.2. История философии (далее  
Программа) сформирована на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к программам магистратуры 
(специалитета) по соответствующим направлениям (специальностям) подготовки. 
Программа разработана для поступления на обучение в аспирантуру НИ ТГУ.  

Программой устанавливается: 

 форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 

 шкала оценивания; 

 максимальное и минимальное количество баллов для успешного 

прохождения вступительного испытания; 

 критерии оценки ответов. 
Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 
действующими на текущий год поступления.  

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право 

подать на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания в порядке, установленном 

Правилами приема, действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания 
и шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в 

форме экзамена устно в соответствии с перечнем тем и (или) вопросов, 

установленных данной Программой.  

Структура экзамена:  

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета. Билет 

включает два вопроса из перечня вопросов в п.2.4  

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в 

очной форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний):  

1) очно и дистанционно; 2) только дистанционно; 3) только очно. 



Для дистанционных вступительных испытаний используются платформа 

«Среда электронного обучения iDO» и другие программы для организации 

видеоконференций. Для наблюдения за участниками экзамена и идентификации их 

личности в НИ ТГУ создана система прокторинга. Проктор (наблюдатель) перед 

началом каждого экзамена при помощи веб-камеры поступающего проводит 

инструктаж и собеседование по вопросам организации и проведения экзамена, 

идентификацию личности путем сравнивания фото в паспорте и лица сдающего 

(поступающий показывает в веб-камеру свой паспорт в развернутом виде рядом со 

своим лицом). 

Видео, транслируемое с веб-камеры участника экзаменов, доступно 

проктору для наблюдения и записывается на сервер для дальнейшего просмотра 

при возникновении спорных ситуаций. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

2.4. Программа экзамена.  
Примерный перечень  тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 

формирования билетов: 
1. Концепция дхармы в индийской философии.  
2. Основные принципы философии даосизма.  
3. Конфуцианство как учение о человеке. 
4. Проблема возникновения античной философии.  
5. Натурфилософская традиция античности.  
6. Атомизм Демокрита.  
7. Теория идей Платона.  
8. Учение о государстве Платона.  
9. Метафизика Аристотеля как учение о первопричинах.  
10. На Ваш выбор: одно из философских учений эпохи эллинизма.  
11. Постановка и решение проблемы универсалий в средневековой 

философии: крайний и умеренный реализм, концептуализм, 

номинализм. 
12. Доказательства бытия Бога и их критика в средневековой философии. 
13. Метафизика и теория познания Фомы Аквинского. 
14. Учение о субстанции в Европейском рационализме 17-18вв. (Рене 

Декарт, Барух (Бенедикт) Спиноза, Готфрид Вильгельм Лейбниц).  
15. Английский эмпиризм 17-18 вв. (Фрэнсис Бэкон, Джон Локк). 
16. Учение о методе Рене Декарта.  
17. Сенсуализм Джорджа Беркли и скептицизм Дэвида Юма.  
18. Трансцендентальная эстетика И. Канта 
19. Учение Канта о категориях рассудка. 



20. Проблема соотношения рассудка и разума в «Критике чистого разума» 

Иммануила Канта.  
21. Практическая философия И. Канта. 
22. Диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. 
23. Понятие духа в философии Г.В.Ф. Гегеля. 
24. Философия воли А. Шопенгауэра.  
25. Основные идеи философии Карла Маркса.  
26. Проблема отчуждения в философии К. Маркса. 
27. Основные философемы в идейном наследии Ф. Ницше.  
28. Проблема переоценки ценностей в философии Ф. Ницше. 
29. Проблемы герменевтики в философии Ф. Шлейермахера и В. Дильтея. 
30. Философия первого позитивизма: О. Конт, Дж. Ст. Милль и Г. 

Спенсер. 
31. Методологические установки Р. Авенариуса и Э. Маха. 
32. Неокантианство Марбургской школы (на примере одного из 

представителей). 
33. Неокантианство Баденской школы (на примере одного из 

представителей). 
34. Основные понятия и идеи феноменологии Эдмунда Гуссерля.  
35. Экзистенциальная аналитика Мартина Хайдеггера.  
36. Герменевтика Ханса-Георга Гадамера.  
37. Проблема значения и референции в аналитической философии. 
38. Понятие существования и онтологическая проблематика в 

аналитической философии. 
39. Философские взгляды Людвига Витгенштейна.  
40. Структура научного знания в-нео и-постпозитивизме. 
41. Философия науки XX в. (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд) 
42. Способы проверки знаний в неопозитивизме и в учении К. Поппера.  
43. Основные философские идеи Франкфуртской школы. 
44. Характеристика постструктурализма (на примере философских 

взглядов Р. Барта, М. Фуко или Ж. Деррида). 
45. Общая характеристика одной из современных философских 

концепций по вашему выбору. 
46. Полемика славянофилов и западников о судьбе России.  
47. Принцип всеединства в философии  В.С. Соловьѐва. 
48. Густав Шпет о природе, задачах и методе философии.  
49. Основные философские идеи русского космизма. 
50. Тема свободы в творчестве  Н.А. Бердяева и Л. Шестова. 
 



2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене: 

 
неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо  отлично 

до 59 баллов 60-75 баллов 76-84 баллов 85-100 баллов 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 

Максимальное количество баллов за экзамен-100. Минимальное количество 

баллов для успешного прохождения экзамена-60. Поступающий, набравший менее 

60 баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 

Вид деятельности  

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно  до 59 При ответе абитуриента обнаружились 

значительные пробелы в знании учебного 

материала, при ответе были допущены грубые 

ошибки. Фрагментарное знание и отсутствие 

навыков философской рефлексии проблем 

удовлетворительно 60-75 При ответе абитуриент демонстрирует неполное 

знание, содержащее ошибки и пробелы 

хорошо 76-84 Абитуриент демонстрирует в целом хорошее 

владение материалом, но материал излагался 

непоследовательно и содержатся отдельные 

пробелы. При ответе на дополнительные вопросы 

были допущены отдельные неточности или были 

даны ответы не на все вопросы. 

отлично 85-100 Абитуриент показывает высокий уровень 

компетентности знания философского материала 

и систематическое его изложение. 

Демонстрирует умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

На дополнительные вопросы дает полные и 

последовательные ответы 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, 

действующей на основании приказа ректора. 



Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный 

всеми членами экзаменационной комиссии. 
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