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1. Пояснительная записка 

 

 Программа вступительных испытаний для поступления на обучение по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, составлена на основании 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 

№ 13, Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2017–2018 учебный год, Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)». 

 

 Форма проведения вступительного испытания – устная. 

 

 Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 100-

бальной шкале, с установленным минимальным количеством баллов – 50. 

 

Вступительное испытание ориентировано на оценку уровня знаний, 

соответствующих результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры (специалитета) согласно 

требованиям ФГОС ВО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 
 

Раздел 1. Социальная философия. 

Тема 1. Социальная философия: предмет, основные этапы формирования, место в 

духовной культуре общества 
Предмет социальной философии. Социальная философия как часть общей 

философии. Социальная философия и философия истории. Проблема метода в 

социальной философии. 

Социальная философия – необходимая составляющая духовной культуры 

общества. Диалог социальной философии и современного общества. 

 

Тема 2. Зарождение и эволюция философских взглядов на природу общества. 

Основные социально-философские концепции 
Развитие философского понимания природы общества и его структуры в 

античной философии. Учение о государстве (Платон, Аристотель). 

Проблема человека и общества в трудах средневековых христианских мыслителей 

(Августин, Фома Аквинский). 

Проблема свободы и государства (Н. Макиавелли, Т. Мор, Ф. Рабле). 

Социально-философские взгляды мыслителей Нового времени. Теории 

«естественного права» и «общественного договора». Идея прогресса. (Кондорсе, 

Руссо, Вольтер). 

Разработка философских основ познания общества, его истории в философии 

Гегеля. Социальная теория как форма существования социальной философии 

К.Маркса. Особенности историко-эволюционного и структурно-функционального 

подходов в социальной философии и социологии конца ХІХ - начала ХХ ст. (Г. 

Спенсер, Е. Дюркгейм, Г. Зиммель). 

М.Вебер о рационализации социального действия. 

Социально-философская мысль в России ХІХ - ХХ ст. Гуманистическая традиция 

во взглядах на человека и общество 

Основные проблемы и направления развития современной философии 

(экзистенциализм, позитивизм, религиозная философия).  

 

Тема 3. Понятие общественной жизни. Особенности человеческого способа бытия 
Соотношение природного и социального в жизни общества. Эволюция 

философских взглядов на природу общества. 

Исторические особенности взаимодействия природы и общества, форм 

природопользования. Концепция ноосферы (Т. де Шарден, В.Вернадский). 

Демографические процессы в системе воссоздания условий общественной жизни. 

Демографический детерминизм. 

 

Тема 4. Производство как общественная форма жизнедеятельности. 

Исторические разновидности общественного производства. 

Общественное производство как социально-философская категория. Структура 

общественного производства. Вопросы о роли материально-производственной 

деятельности в общественной жизни в социальной философии марксизма Понятия 

способа производства в марксизме, его эвристические возможности. Собственность и 

отчуждение как социально-философская проблема. 



Техника как социокультурный феномен. Осмысление технологии как особенного 

способа бытия человека в мире и развитии ее культуры. Осмысление социальных 

предпосылок и следствий научно-технического прогресса в современной социальной 

философии (Д. Белл, Д. Гелбрайт, О. Тофлер, Ж. Фурастье, Р. Арон, З. Бжезинский и 

др.). Постиндустриализм о необходимости социокультурных предпосылок 

формирования информационного общества. 

Техника, технология и современные глобальные проблемы. 

 

Тема 5. Культура и общество. Социотворческая роль культуры 
Культура как общественно-исторический феномен. Культура как система 

факторов, что обеспечивают жизнь человеческих сообществ. Культурное 

пространство и время как форма бытия человека. Социализация и персонализация 

человека как процесс освоения и творчества культуры. 

Культура и социальная эволюция. Культурное разнообразие. Нормы, обычаи, 

традиции, ценности, их роль в жизни социумов. Проблема культурной 

идентификации. Конфликты между субъектами культуры и их преодоление. 

Массовая и элитарная культура. 

Проблема взаимоотношения культур. Культура и цивилизация. 

 

Тема 6. Социум как жизненный мир человека. Индивид в социальных структурах 
Эволюция философских представлений об обществе и его структуре. 

Социальная среда и люди в их взаимоотношениях. Концепции общества как 

надындивидуальное образование Инструментальные и коммуникационные 

измерения жизни в социально-философской концепции Ю. Хабермаса. “человек 

массы” в концепции Ортеги-и-Гассета. 

Социальная структура общества, ее многомерность. Принципы структуризации 

общества, философская традиция их обоснования. 

Человек в социальных структурах: деятельность и общение. Взаимодействие 

индивидов как основная универсальная единица социально-философского анализа. 

Типы и формы социальности, статус индивидуальности в них. 

 

 

Тема 7. Социально-философские аспекты анализа государства и права, их роли в 

общественной жизни 
Философские взгляды на природу государства, власти и политики (Платон, 

Аристотель, Н. Маккиавелли, Т. Гоббс, А. Сен-Симон, Дж. Локк, Г. Гегель, 

К. Маркс). Современные философские взгляды на природу государства и права. 

Проблема легитимации государства. Власть как общая форма развития и 

функционирования общества. Философия права: основные концепции. Концепции 

правового государства. 

 

Тема 8. Проблема социальных форм духовного, их объективация и 

индивидуальное претворение 
Формы общественного сознания как “претворенные” формы человеческой 

бытийности. Понятие духа как объективации форм сознания. Философская 

традиция в разработке проблемы духа. 



Наука, искусство, мораль – способы воссоздания основных параметров 

человеческого бытия. Философия и религия – способы соотношения 

индивидуального и всеобщего. 

Духовная культура как способ наращивания индивидом общественных 

ценностей, смыслов, духовного достояния. 

 

Тема 9. Глобальные проблемы ХХ в. 
Социально-философское содержание постановки вопроса о причинах, 

характере и последствиях глобальных проблем ХХ в. 

Типология глобальных проблем. Проблемы “выживания” в современную эпоху. 

Основные подходы к глобальным проблемам. «Римский клуб» и проблемы 

глобального моделирования. Проблема формирования экологического сознания. 

Поиски форм сотрудничества мирового содружества в решении глобальных 

проблем. 

 

Раздел 2. Философия истории. 

Тема 1. Сущность и задачи философии истории. 

Формирование предмета философии истории. Философия истории как 

универсальная история человечества, построенная на определенных основаниях 

(Гегель, Тойнби). Философия истории как теория общества в целом (К.Маркс). 

Проблема смысла истории. 

Философия истории и историография. Философия истории и социальная 

философия, социология. 

Структура и функция философии истории. 

 

Тема 2. Эволюция исторического самосознания. 

Основные этапы развития философии истории. 
Эллинистический период в формировании исторического сознания. Идея мира 

как единого исторического целого у стоиков. Идея экуменической истории. 

Натуралистический историзм античности. Циклизм моделей истории. Идея 

судьбы в истории. Особенности восприятия исторического времени. 

Христианская интерпретация истории как определенного рода целостности. 

Проблема направленности истории в Августина. Проблема свободы воли и 

человеческой деятельности  в истории (Фома Аквинский). 

Философия истории Дж. Вико как первый опыт целостного понимания 

эволюции человеческого общества. 

Создание обобщающей картины истории в ее целостности (Гегель). 

Философия истории как средство обоснования радикального социального 

действия (К. Маркс). Основы теории исторического процесса в марксизме. 

Философский историзм. Идеи рациональной организации общественной жизни 

(М. Вебер).  

Появление концепций локальных цивилизаций (Н. Данилевский, О. Шпенглер, 

П. Сорокин). 

 

Тема 3. Проблема единства и разнообразия всемирной истории. Культурно-

цивилизационные типологии обществ. 



Эволюция философских представлений о единстве человечества и 

исторического процесса. Единство истории человечества как единство его 

закономерного становления. Единство истории в ее единой основе, в 

“существующей в себе предпосылке развертывания которой и есть всемирная 

история во всей разнообразии присущих ей форм” (Гегель). Поиски общих 

оснований истории в марксизме. Обоснование К.Марксом идеи всемирности 

истории. Формационная типология обществ. 

История как сосуществование во времени и пространстве разнообразных, 

обособленных культур и цивилизаций (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А.Тойнби, 

П. Сорокин). Отрицание существования единой логики и этапов всемирно-

исторического развития. 

История как процесс углубления коммуникации между народами и культурами 

на основах абсолютных ценностей (К. Ясперс). 

 

Тема 4. Проблема направленности исторического процесса. 

Идея продвижения в истории. 
Линейные и циклические модели истории. Проблема начала истории и ее конца 

в христианской историософии. Поиски единой субстанции, разворачивающейся во 

времени. 

Социальные утопии о будущем совершенном обществе. Концепция  прогресса в 

марксизме. Эволюционизм ХІХ ст. о направленности социальных изменений и их 

необходимости. 

Идеи конвергенции и их обоснование на принципах “технологического 

детерминизма” (Р.Арон, Д.Белл, Д.Гелбрайт и др.). 

Постановка вопроса о “конце истории” в новейшей философии истории 

(Ф.Фукуяма). Телелогизм постановки вопроса о конце истории. Теоретики 

“постистории” (Л.Мамфорд, А.Гелен, Ж.Бодрияр и др.). “Ризоматическая” модель 

исторического пространства. 

 

Тема 5. Человек и история. 

Проблема субъекта исторического процесса. 
Мировоззренческие представления о судьбе и возможности направления 

жизнедеятельности человека в античном обществе. Философия Возрождения: новое 

видение места и роли человека, ее возможностей в определении своей судьбы. Идея 

народа как активно действующей и выше моральной силы в исторических деяниях. 

От онтологии субстанции – к онтологии субъекта в немецком идеализме 

ХVIII  – начала ХІХ ст. Постановка вопроса о социально-историческом субъекте как 

движущей силе истории в марксизме. 

 

Тема 6. Смысл истории. 
Смысл истории как философско-мировоззренческая проблема. Классика и 

современность: два подхода к смыслу истории. 

Трагическая постать истории (М. Хайдегер). Современный неотомизм о 

конечной цели человеческого общества (Ж. Маритен, К. Раннер). 

Проблема соотношения добра и зла в истории. Сущее и должное. Социально 

целесообразность против идеала свободного развития индивида. 



Ценности истории и ценности человеческого существования. Идея всеобщего 

блага. Проблема свободы исторического выбора и исторической ответственности. 

 

3. Критерии оценивания 

 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Результаты каждого 

вступительного испытания оцениваются по 100-бальной шкале, с установленным 

минимальным количеством баллов – 50. 

Каждый вопрос вступительного экзамена оценивается экзаменационной 

комиссией раздельно, по 100-балльной шкале. Итоговая оценка за вступительный 

экзамен определяется как средняя оценка полученная по трем вопросам (сумма 

баллов по каждому из трех вопросов/3). Неудовлетворительная оценка за экзамен в 

целом установлена в диапазоне от 0 до 49. 

 
Критерии оценки ответов претендентов при поступлении в аспирантуру 

 

Оценка Критерии 

85-100 1. Ответы излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. 

2. Поступающий в аспирантуру правильно определяет понятия и 

категории науки, свободно ориентируется в теоретическом и 

практическом материале, относящемся к предмету. 

3. Даны обоснованные ответы на дополнительные вопросы комиссии 

4. Ответы хорошо аргументированы, при ответах использованы 

знания, приобретѐнные ранее. 

5. В ответах четко проявляется способность к исследовательской 

деятельности. 

65-84 1. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются 

систематизировано и последовательно. 

2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все 

определения и понятия. 

4. Допущены небольшие неточности при выводах и 

использовании терминов. 

5. Сформированы навыки исследовательской деятельности. 

50-64 1. Допускаются нарушения в последовательности изложения при 

ответе. 

2. Демонстрируются поверхностные знания дисциплин 

специальности. 

3. Имеются затруднения с выводами. 

4. Определения и понятия даны нечѐтко. 

5. Навыки исследовательской деятельности представлены слабо. 



0-49 1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии. 

3.  Выявлена на данный момент неспособность к решению задач, 

связанных с его будущими профессиональными обязанностями 

4. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях. 

5. Отсутствуют навыки исследовательской деятельности. 

 

4. Литература, рекомендованная для подготовки к вступительному 

испытанию 
 

Основная литература 

1. Василенко И. А. Политическая философия : учебник для бакалавров и 

магистров / И. А. Василенко. – 3-е изд., переработ. и дополн. – М. : Юрайт, 2015. – 

424 с.  

2. Гаджиев К. С. Политическая философия и социология : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / К. С. Гаджиев. – М. : Юрайт, 2016. – 451 с.  

3. Ивин А. А. Социальная философия : учебник для баалавров / А. А. Ивин. – 2-е 

изд., переработ. и дополн. – М. : Юрайт, 2015. – 510 с.  

4. Кравченко А. И. История социологии : в 2 т. Т. 1 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. И. Кравченко. – М. : Юрайт, 2016. – 291 с.  

5. Кравченко А. И. История социологии : в 2 т. Т. 2 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. И. Кравченко. – М. : Юрайт, 2016. – 444 с. 

6. Спиркин А. Г. Философия : в 2 т. Т. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / А. Г. Спиркин. – 3-е изд., переработ. и дополн. – М. : Юрайт, 2016. – 

402 с. 

 Дополнительная литература 

1. Августин О Граде Божием. В кн: Философия истории: Антология –  М., 1995. 

2. Анкерсмит Франклин Рудольф. Возвышенный исторический опыт. –- М.: 

Издательство – Европа», 2007. – 612 с. 

3. Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Х. Арендт. – М. : ЦентрКом, 1996. – 672 с. 

4. Артур С. Данто. Аналитическая философия истории. Идея-Пресс, Москва, 

2002. 

5. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев. – М. : 

Наука, 1990. – 224 с. 

6. Бердяев Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – М. : Мысль, 1990. – 175 с. 

7. Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность.// 

Философия и методология истории. М., 1977. 

8. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. - Москва, 1994. 

9.  Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер К. Избранные 

труды. М., 1994. 

10.  Гегель Г.В.Ф. Философия истории. С.-Пб. 1993. 

11.  Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.,1977. 

12.  Гесиод. Труды и дни. //Эллинские поэты в переводах В.В.Вересаева. Г., 1963. 

13. Гидденс Э. Современность и самоидентичность : личность и общество в 

эпоху поздней современности / Энтони Гидденс. – М. : Академический проект, 2002. – 

300 с. 



14. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церков-ного и 

гражданского / Т. Гоббс // Гоббс Т. Соч. : в 2 т. – М. : Мысль, 1991. – Т. 2. – С. 3–545. 

15. Гусейнов А.А. Этика ненасилия / А.А. Гусейнов // Вопр. философии. – 

1992. – № 3. – С. 67–78. 

16. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта / Р. Дарендорф // 

Социол. исслед. – 1994. – № 5. – С. 142–147. 

17. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. ГМ, 1991. 

18. Дильтей В. Наброски к критике исторического разума. – // Вопросы 

философии. –№4. –1988. –С. 135-152. 

19. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане //Соч. в 6 т. 

Г., 1966, Т.6. 

20. Канетти Э.. Масса и власть. – М,. 1988 

21. .Карлейль Т.. Герои, почитание героев и героическое в истории. // 

Т. Карлейль. Теперь и прежде. – М. 1994. 

22. Козер Л. Функции социального конфликта / Л. Козер ; пер. с англ. языка О. 

Назаровой ; под общей редакцией Л.Г. Ионина. – М. : Идея Пресс, Дом 

интеллектуальной книги, 2000. – 208 с. 

23. Лебон, Г. Психология народов и масс. – Санкт-Петербург : Макет, 1995. 

24. Московичи С.. Век толп. – М.. 1996. Ч. 1. 

25. Колингвуд Г. Дж. Идея истории. К., 1996. 

26. Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. 

В кн.: Философия истории. Антология, М.,1995. 

27. Конт О. Основные законы социальной динамики, или Общая теория 

естественного прогресса человечества. В кн.: Философия истории. Антология, М., 

1995. 

28. Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. – К.,1989. 

29. Кроче Б. Теория и история историографии. М. 1998. 

30. Лебон, Г. Психология народов и масс . Санкт-Петербург : Макет, 1995 

31. Лосев А.Ф. Античная философия истории. Г., 1977. 

32. Фридрих Мейнеке. Возникновение историзма. Российская политическая 

энциклопедия, 2004. 

33. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие / К. Маркс // 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 13. – С. 5–9. 

34. Маркс К. Письмо П. В. Анненкову 28 декабря 1846 года / К. Маркс // Маркс 

К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 27. – С. 401–412. 

35. Маркузе Г. Разум и революция : Гегель и становление социальной теории / 

Г. Маркузе. – СПб. : Владимир Даль, 2000. – 542 с. 

36. Межуев В.М. Судьба цивилизаций : конфронтация или диалог? / В.М. 

Межуев // Личность. Культура. Общество. – 2003. – Т. V. – Вып. 3–4 (17–18). – С. 44–

54. 

37. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. // Ницше Ф. Соч. в 2-х т. М., 

1990, т. 1. 

38. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды / Х. Ортега-и-Гассет. – М. : Весь Мир, 

1997. – 702 с. 

39. Плеханов Г. В.. О роли личности в истории. // Избр. философские произв. – 

М. 1956. Т.2. 



40. Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т. / К. Поппер. – М. : Межд. 

фонд «Культурная инициатива», 1992. – Т. 1. Чары Платона. – 448 с.; Т. 2. Время 

лжепророков : Гегель, Маркс и другие оракулы. – 528 с. 

41. Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволюционизм //Американская 

социологическая мысль. – М. – 1996. С. 372–392. 

42. Тард Г. Мнение и толпа // Психология толп; – М.: Институт психологии РАН, 

издательство «КСП+», 1999. 

43. Тойнби А. Постижение истории / А. Тойнби.– М. : Рольф, 2001. – 730 с. 

44. Трельч Э. Историзм и его проблемы. М.,1994. 

45. Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя / Э. Фромм. – Минск : 

Попурри, 1998. – 672 с. 

46. Фукуяма Ф. Великий разрыв : пер. с англ. / Ф. Фукуяма. – М. : АСТ, 2003. – 

474 с. 

47. Фукуяма Ф. Конец истории? / Ф. Фукуяма // Вопр. философии. – 1990. – 

№ 3. – С. 134–148. 

48. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Ю. Хабермас. – М. : Весь 

Мир, 2003. – 416 с. 

49. Хайек Ф. Путь к рабству / Ф. Хайек // Вопр. философии. – 1990. – № 10. – 

С. 113–152. 

50. Шпенглер О. Закат Европы.Т.1.Новосибирск: Наука,1993. 

51. Ясперс К. Истоки истории и ее цель / К.Ясперс. Смысл и назначение истории. 

М.: Прогресс, 1991. С. 28–287. 


	bookmark2

