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1. НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ: 09.00.08 «ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

И ТЕХНИКИ» 

 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

1. Духовная культура, мировосприятие, миропереживание, миропонимание, 

мировоззрение. 

2. Исторически развивающиеся типы мировоззрений. 

3. Философия как теоретическая форма мировоззрения. 

4. Основной круг философских проблем. 

5. Структура философского познания и знания. 

6. Специфика философствования (рефлексия, категориальный универсализм, 

аргументация и доказательство, ответственность). 

7. Основные черты античной философии. 

8. Концепции материализма, идеализма, диалектики в античной философии. 

9. Основные черты средневековой философии. 

10. Патристика и схоластика в средневековой философии. 

11. Философия Нового времени: «знание – сила», традиции эмпиризма и рационализма. 

12. «Проект модерна», идеалы и нормы знания. 

13. «Проект просвещения», роль философии и науки в социальном прогрессе. 

14. Критическая философия И.Канта о чистом априорном познании (теоретический разум, 

практический разум). 

15. Основные положения идеалистической диалектики Гегеля. 

16. Критика К.Марксом и Ф.Энгельсом «старой философии». 

17. Марксистская концепция диалектического материализма. 

18.Сущность материалистического понимания истории. 

19. Марксистская философия в России (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). 

20. Идеи русской философии «серебряного века» (критика западной философии, 

концепция христианской философии, русская идея). 

21. Бытие как философская категория. Основные формы бытия. Понятие субстанции. 

22. Философская категория материи, философское и естественно-научное понимание 

материи. 

23. Диалектический материализм о связи материи и движения, о формах материального 

движения и их взаимосвязи. 

24. Основные представления формируемой научной картины мира («порядок из хаоса», 

нелинейность, «много миров», поиск «всеобъемлющей теории»). 

25. Эволюция позитивизма. 

26. Экзистенциализм как гуманизм. 

27. Аналитическая философия о роли языка в культуре. 

28. Философия прагматизма в современном ире. 

29. Феноменология Э.Гуссерля о «философии как строгой науке». 

30. Материалистическая и идеалистическая концепции сознания. Классическая концепция 

познания. 

31. Ступени познания, их взаимосвязь. 

32. Диалектико-материалистическая концепция истины. 

33. Критерии научности познания и знания. 

34. Уровни научного познания, их взаимосвязь. 

35.Общенаучные способы познания. (сравнение, описание, измерение). 



36. Наблюдение и эксперимент. 

37. Моделирование в научном познании. 

38. Формы научного познания: проблема, гипотеза, теория. 

39. Многообразие отношений человека к природе (практически -преобразовательные, 

познавательные, аксиологические, эстетические). 

40. Человек как космо-био-социо-психическое существо. 

41. Человек и Вселенная: антропный принцип; «опасная и неопределенная Вселенная». 

42. Мировоззренческо-методологичная оценка программ биомедицинских технологий, 

нанотехнологий. 

43. Человек, индивид, личность. 

44. Основные направления взаимодействия личности и общества. 

45. Свобода и ответственность личности, роль личности в истории. 

46. Формационная концепция исторического процесса. 

47. Цивилизационная концепция исторического процесса. 

48. Этическое сознание. 

49. Эстетическое сознание. 

50. Человечество перед лицом глобальных проблем. 
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