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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Программа определяет требования к содержанию вступительного испытания в 

аспирантуру Института философии и права УрО РАН по специальной дисциплине, 

соответствующей группе научных специальностей 5.7. Философия – научные 

специальности: 5.7.1. Онтология и теория познания. 5.7.2. История философии. 5.7.7. 

Социальная и политическая философия (далее - специальная дисциплина).  

1.2. Вступительное испытание в аспирантуру проводится в форме устного экзамена 

по билетам. В билете 3 вопроса. 

Экзаменационная комиссия вправе задать дополнительные вопросы в рамках 

программы вступительного испытания.  

1.3. Вступительное испытание в аспирантуру по специальной дисциплине является 

важным элементом послевузовского образования, призванным проверить готовность 

абитуриента к послевузовскому профессиональному образованию, степень владения им 

навыками рационально-логического мышления, сравнительно-исторического анализа, 

философской методологией теоретической и практической научной деятельности и 

базовыми знаниями о мире, человеке и обществе. 

1.4. Компетенции, демонстрируемые в рамках вступительного испытания по 

специальной дисциплине: 

- Способность понимать и анализировать значимые философские проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции на 

основе материала из истории философии. 

- Способность использовать знания, полученные на предыдущих этапах 

образования, и собственный опыт для выработки ценностного отношения к фактам 

истории и современности на основе гуманистических ценностей. 

- Способность и готовность к анализу логики различного рода философских 

рассуждений, высказываний и положений. 

- Способность к публичным выступлениям, аргументации собственной точки зрения, 

ведению дискуссии и полемики. 

1.5. Поступающий в аспирантуру ИФиП УрО РАН должен:  

Знать: основные проблемы, направления, теории и методы философии, ключевые 

философские позиции по актуальным проблемам общественного развития. 

Уметь: применять философские методы для оценки и анализа различных 

социальных явлений и процессов; формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным мировоззренческим проблемам. 

Владеть: навыками анализа и понимания философских текстов, категориально-

понятийного анализа, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и изложения собственной точки зрения. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Блок 1. Онтология и теория познания. 

 

Тема 1. Онтология как область философского знания. Специфика онтологических 

категорий.  

Онтология как философская дисциплина Онтологические категории в истории 

философии. Проблема единства мира и понятия онтологии, выражающие идею абсолюта: 

бытие, субстанция, материя, пространство, время. Учение о субстанции с позиций 

монизма, дуализма и плюрализма. 

 

Тема 2. Философский смысл теизма, пантеизма, деизма и атеизма. 

Роль пантеистического, теистического, деистического и атеистического типов 

мировоззрения в изменении и функционировании научной картины природы. Роль данных 

типов мировоззрения в развитии науки. 

 

Тема 3. Философское понимание реальности.  

Понятие реальности в его соотношении с категориями бытия и сущности. Дилемма 

реализма и конструктивизма, реализма и релятивизма в понимании реальности. Наивный 

и научный реализм. 

 

Тема 4. Понятие детерминизма и его трактовки в истории философии и науки. 

Понятие причинно-следственной связи. Жесткий детерминизм. Вероятностный 

детерминизм. Самодетерминация и самоорганизация. Индетерминизм. 

 

Тема. 5. Понятия пространства и времени в истории философии и науки. 

Пространство и время как философские категории и научные понятия. Эволюция 

понимания пространства и времени в истории философии. Механицистская и 

релятивистская картина мира. 

 

Тема 6. Проблема познаваемости мира и варианты ее решения. 

Скептицизм, агностицизм, плюрализм, релятивизм в истории философии. Научная 

трактовка проблемы познаваемости мира. 

 

Тема 7. Проблема знания и его источников. 

Эмпиризм и рационализм о знании и его источниках. Понятие опыта, его виды и 

особенности. Понятия знания, информации и данных в контексте современного этапа 

технологического развития общества. 

 

Тема 8. Природа научного познания и его специфика.  

Структура научного познания. Роль методологии в процессе познавательной деятельности 

ученого. Индивидуальный и коллективный субъект научного познания. 

 

Тема 9. Проблема понимания в истории философии. 

Понимание и интерпретация. Герменевтика и ее методология о понимании. Роль 

понимания и интерпретации в социально-гуманитарных науках. 

 

Тема 10. Методы философского познания. 

Логика, ее становление и роль в философском познании. Диалектика и ее законы. 

Философская рефлексия как метод познания. Методы познания в неклассической 

философии: герменевтика, феноменология, постмодернизм. 
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Блок 2. История философии. 

 

Тема 1. Проблема возникновения философии 

Мифогенная, гносеогенная и социогенная концепции происхождения философии. 

Влияние социо-культурного контекста Древней Греции на формирование философии. 

Проблема появления философии в Древней Индии и Древнем Китае. 

 

Тема 2. Этапы истории философии Античности. 

Особенности основных этапов развития античной философии. Связь античной философии 

и преднауки. Основные социальные институты передачи философской традиции: 

философские школы, Академия Платона, Ликей Аристотеля. 

 

Тема 3. Формирование и развитие средневековой философии в Европе. 

Раннее христианство и его связь с античной философией. Патристика и ее роль в развитии 

философии. Схоластика как богословская, философская и научная традиция 

средневековья. 

 

Тема 4. Формирование и развитие философии эпохи Возрождения. 

Культурно-исторический контекст развития философии Возрождения. Специфика 

гуманизма эпохи Возрождения. Возрождение античных традиций философии.  

 

Тема 5. Философия Нового времени и ее специфика. 

Этапы философии Нового времени. Натуроцентризм как мировоззренческая установка и 

философский принцип. Эмпиризм, рационализм и сенсуализм как методологические 

ориентиры европейской философии. 

 

Тема 6. Рождение неклассической философии в XIX веке. 

От немецкой классической философии к неклассической философии XIX века. 

Позитивизм, марксизм и философия жизни как неклассическая философия. 

 

Тема 7. Экзистенциализм и феноменология. 

Экзистенциализм и феноменология в контексте эпохи. Глобальные потрясения и 

конфликты первой половины XX века как исторический и социо-культурный фон 

развития неклассической философии.  

 

Тема 8. Феномен науки в свете философии конца XIX – ХХ вв. 

Неокантианство, философия жизни, эмпириокритицизм и логический позитивизм о науке 

и научном познании. Современные трактовки науки в философских направлениях 

постпозитивизма. 

 

Тема 9. Человек, язык, культура и общество в свете философии конца ХХ – XXI вв. 

Структурализм и постструктурализм о языке и культуре. Постмодернизм о современном 

обществе (Ж. Деррида, Ж. Ф. Лиотар и М. Фуко). «Постмодерный» человек как 

философская проблема.  

 

Тема 10. Современные течения в мировой философии. 

«Спекулятивный реализм» К. Мейясу. «Новый натурализм» Ж.-М. Шеффера. Проблема 

искусственного интеллекта в идеях Дж. Серля. 
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Блок 3. Социальная и политическая философия. 

 

Тема 1. Предмет, объект и многообразие методов социальной философии. 

Социальная философия как философская дисциплина: основные проблемы и вопросы. 

Роль методологии социологии и других наук об обществе в методологии социальной 

философии. 

 

Тема 2. Проблема общества в истории философии периода до Модерна. 

Идеи идеального общества и государства в античной философии. Общество как иерархия 

с точки зрения философии Средних веков. «Утопические» и «реалистические» 

представления об обществе в эпоху Возрождения. 

 

Тема 3. Проблема общества в истории философии периода раннего Модерна. 

Философия Нового времени об обществе и месте человека в нем. Роль либерализма, 

секуляризма и утилитаризма в формировании нового представления об обществе. 

Общество как предмет научных исследований в философии О. Конта, К. Маркса и 

неокантианцев.  

 

Тема 4. Проблема общества в истории философии XX века. 

 М. Вебер о человеке и обществе. Социальная и культурная динамика П.А. Сорокина. 

Социальная философия неомарксизма и его критика «буржуазных» теорий общества. 

Функционализм Т. Парсонса. 

 

Тема 5. Представления об обществе в современных философских течениях. 

Объектно-ориентированная философия и имматериализм Г. Хармана. Акторно-сетевая 

теория Б. Латура. Понятие «Homo Sacer» Дж. Агамбена. 

 

Тема 6. Предмет, объект и многообразие методов политической философии. 

Политическая философия как философская дисциплина: основные проблемы и вопросы. 

Роль методологии политологии и других наук об обществе в методологии политической 

философии. 

 

Тема 7. Политика как предмет философского осмысления в философии Античности 

и Средних веков. 

Древнегреческая и древнеримская философия о политике и государстве. Проблема 

происхождения власти в трудах античных и средневековых философов. 

 

Тема 8. Философия эпохи Возрождения о государстве и политике. 

Роль антропологического поворота в философии Возрождения в появлении новых идей о 

природе власти, сущности политики и происхождении государства. Н. Макиавелли: идеи 

и критика. 

 

Тема 9. Политическая философия в период Нового и Новейшего времени. 

Национальное государство и нация как субъекты политики. Роль войны в разрешении 

противоречий между национальными государствами. Основные направления 

политической философии в ХХ веке. 

 

Тема 10. Современная политическая философия. 

Проблема справедливости в современной политической философии. Мультикультурализм 

как течение современной политической философии и его критика. Космополитизм и 

проблема наций в современной политической философии. 
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3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Онтология как область философского знания. Специфика онтологических категорий.  

2. Философский смысл теизма, пантеизма, деизма и атеизма. 

3. Философское понимание реальности.  

4. Понятие детерминизма и его трактовки в истории философии и науки. 

5. Понятия пространства и времени в истории философии и науки. 

6. Проблема познаваемости мира и варианты ее решения. 

7. Проблема знания и его источников. 

8. Природа научного познания и его специфика.  

9. Проблема понимания в истории философии. 

10. Методы философского познания. 

11. Проблема возникновения философии 

12. Этапы истории философии Античности. 

13. Формирование и развитие средневековой философии в Европе. 

14. Формирование и развитие философии эпохи Возрождения. 

15. Философия Нового времени и ее специфика. 

16. Рождение неклассической философии в XIX веке. 

17. Экзистенциализм и феноменология. 

18. Феномен науки в свете философии конца XIX – ХХ вв. 

19. Человек, язык, культура и общество в свете философии конца ХХ – XXI вв. 

20. Современные течения в мировой философии. 

21. Предмет, объект и многообразие методов социальной философии. 

22. Проблема общества в истории философии периода до Модерна. 

23. Проблема общества в истории философии периода раннего Модерна. 

24. Проблема общества в истории философии XX века. 

25. Представления об обществе в современных философских течениях. 

26. Предмет, объект и многообразие методов политической философии. 

27. Политика как предмет философского осмысления в философии Античности и Средних 

веков. 

28. Философия эпохи Возрождения о государстве и политике. 

29. Политическая философия в период Нового и Новейшего времени. 

30. Современная политическая философия. 
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1. Августин А. Исповедь. М.: Ренессанс, 1991. 

2. Антисери Д. и Реале Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. СПб., 

1997. 

3. Антология кинизма. М.: Мысль, 1984. 

4. Антология мировой философии. В 3 т. М., 1975. 

5. Антология средневековой мысли (теология и философия европейского Средневековья). 

В 2 т. М., 2001–2002. 

6. Аристотель. Сочинения. В 4 т. М.: Мысль, 1976–1984. 

7. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994. 

8. Бэкон Ф. Сочинения. В 2 т. М., 1978. 

9. Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I–II. М., 1994. 

10. Вольтер Ф. Бог и люди. Сочинения. В 20 т. М., 1961 

11. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988. 

12. Гегель Г. Лекции по истории философии. СПб.: Наука, 1994. 

13. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. В 3 т. М.: Мысль, 1977 (Философское 

наследие). 

14. Гельвеций К.А. Сочинения. В 2 т. М., 1973–1974. 

15. Гоббс Т. Сочинения. В 2 т. М., 1989–1991. 

16. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология (главы из 

книги). Вопросы философии. М., 1992, 7. 

17. Декарт Р. Сочинения. В 2 т. Т. I. 1989; Т. II. М., 1994. 

18. Деррида Ж. О Грамматологии. М.: «Ad Marginem», 2000. 
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19. Деррида Ж. Письмо и различие. СПб.: Академический проект, 2000. 

20. Кант И. Сочинения. В 6 т. М., 1963–1966. 

21. Кондрашов П.Н., Любутин К.Н.  Анализ наиболее распространенных мифов о 

философии Маркса // Научный ежегодник Института философии и права Уральского 

отделения Российской академии наук. 2011. № 11. С. 80-97. 

22. Кондрашов П.Н. Философия Карла Маркса: Экзистенциально-антропологические 

аспекты. М.: URSS. 2019.  216 с. 

23. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Эксмо-пресс, 2001. 

24. Лейбниц Г. Сочинения. В 4 т. М., 1983–1989. 

25. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. 

26. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. ПСС. Т. 18. 

27. Ленин В. И. Философские тетради. ПСС. Т. 29. 

28. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. «Институт экспериментальной социологии». 

М.; СПб.: Изд-во «АЛЕТЕЙЯ», 1998. 

29. Локк Д. Сочинения. В 3 т. М., 1988. 

30. Лосев А.Ф. Софисты. Сократ. Платон. М., 1974. 

31. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М., 1993. 

32. Лосский Н.О. Избранное. М., 1991. 

33. Лурье С.Я. Демокрит: Тексты, перевод, исследования. Л.: Наука, 1970. 

34. Любутин К.Н. Александр Богданов: от философии к тектологии. Екатеринбург, 2005. 

В соавторстве. 

35. Любутин К.Н. Истоки философской антропологии: Кант, Шопенгауэр, Фейербах. 

Челябинск, 2005. В соавторстве. 

36. Любутин К.Н. История русской философии. М., 2005. В соавторстве. 

37. Любутин К.Н., Саранчин Ю.К. История западноевропейской жизни. М., 2005. 

38. Любутин К.Н., Грибакин А.В., Кондрашов П.Н. Философская антропология. 

Марксизм: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. 260 с. 

39. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1–50. М., 1955–1981. 

40. Монтень М. Опыты. Кн. 1–3. М., 1992. 

41. Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М., 1990. 

41. Платон. Собр. соч. В 4 т. М.: Мысль, 1990–1994 . 

42. Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. В 5 т. М., 1956–1958. 

43. Плотин. Сочинения (Плотин в русских переводах). СПб., 1995. 

44. Русский космизм. Антология философской мысли. М., 1993. 

45. Руссо Ж.Ж. Избранные сочинения. В 3 т. М., 1961. 

46. Секст Эмпирик. Сочинения. В 2 т. М., 1975–1976. 

47. Соловьев В.С. Избранное. М., 1990. 

48. Спиноза Б. Избранные произведения. В 2 т. М., 1957. 

49. Фейербах Л. Избранные философские произведения. В 2 т. М., 1972. 

50. Фихте И.Г.Сочинения. В 2 т. СПб., 1993. 

51. Фома Аквинский. Сумма против язычников. Кн. 1. Долгопрудный, 2001. 

52. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпических теокосмогоний до 

возникновения атомистики. М.: Наука, 1989. 

53. Фрагменты ранних стоиков. Т. 1. М.: ГЛК, 1998. 

54. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. 

55. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М., 1995. 

56. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 

57. Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1–2. М., 1991. 

58. Шеллинг Ф.В. Сочинения. М.: Мысль, 1998. 

59. Шестов Л.И. Апофеоз беспочвенности. Л., 1991. 

60. Шопенгауэр А. Сочинения. В 2 т. М., 1992. 
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61. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1–2. М., 1993–1998. 

62. Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. Сочинения. М., 1989. 

63. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. М.: Канон, 1996. 

64. Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1987. 

65. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ 

В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка ответов на вступительном экзамене в аспирантур производится по пятибалльной 

шкале и выставляется согласно критериям, приведенным в таблице 

Таблица 
Оценка Критерии 

Отлично (5 баллов) 1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

2. Демонстрируются глубокие знания по дисциплине. 

3. Делаются обоснованные выводы. 

4. Ответ самостоятельный, используются знания, 

приобретенные ранее. 

5. Даны исчерпывающие определения основных понятий. 

Хорошо (4 балла) 1. Ответы на поставленные вопросы даются уверенно и 

последовательно. 

2. Демонстрируется умение анализировать материал, но не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

3. Материал излагается в основном правильно, но требуются 

дополнительные уточнения. 

4. Допускаются небольшие неточности при выводах и 

определении понятий. 

Удовлетворительно (3 балла) 1. Допускаются нарушения в последовательности изложения 

материала при ответе. 

2. Демонстрируется поверхностное знание дисциплины. 

3. Имеются затруднения с выводами. 

4. Определения понятий даются не четко, с большими 

неточностями. 

Неудовлетворительно (0-2 баллов) 1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. 

2. Ответ не отражает содержание вопроса. 

3. Не даются ответы на уточняющие вопросы комиссии. 

4. Допускаются грубые ошибки в определении понятий. 

 

 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру по специальной дисциплине 

«Философия» подготовлена:  

 

Зав. кафедрой философии ИФиП УрО РАН, к.ист.н., доцент Луньковым А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


