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Пояснительная записка 
 

Программа вступительного экзамена предполагает проверку общих знаний, 

поступающих по предмету философия с целью дальнейшей подготовки по 

конкретному профилю в области социальной философии. 

Цель программы вступительного экзамена - помочь абитуриентам 

самостоятельно подготовиться к успешной сдаче вступительных испытаний в 

аспирантуру по профилю "Социальная философия». Программа ориентирует 

студента на систематизацию теоретических знаний. 

Поступающий в аспирантуру по профилю «Социальная философия» 

представляет на кафедру реферат по теме предполагаемого исследования и сдает 

вступительные экзамены. 
 

Требования к реферату 

Реферат должен быть написан на актуальную тему, связанную с 

профессиональными интересами поступающего. В нем четко формулируется 

проблема, цели и задачи будущего исследования, демонстрируется 

профессиональная эрудиция автора и знание им основных разделов философской 

антропологии и философии культуры, а также умение анализировать и обобщать 

результаты, связанных с темой реферата. Завершается реферат списком 

использованной литературы. В тексте реферата по существующим правилам 

должны быть указаны цитируемые источники, грамотно оформлены сноски. 

Объем реферата - 1 печатный лист (примерно 20 - 25 страниц текста). 

Требования к оформлению: кегль - 14; шрифт - Times New Roman; интервал - 1,5; 

поля: слева - 3, справа - 1,5, сверху и снизу - 2. 
 

Требования к уровню подготовки на экзамене по специальности 

Вступительный экзамен по специальности проводится в соответствии с 

содержанием профиля подготовки «Социальная философия», определенном в 

государственном вузовском стандарте. Содержание экзамена определяется 

достижениями как в философии, так и в смежных научных отраслях: 

- социология; 

- история; 
 

На экзамене по специальности поступающий должен знать: 

- основные принципы функционирования общества; 

- механизмы и формы социальных изменений; 

- принципы исторической типологии общества; 

- основные идеи, учения, концепции, проблемы и понятия социального 

познания; 
 

Уметь: 

- обнаруживать сущность общественных процессов; 

- выявлять структуру и функции общественной жизни; 

-фиксировать диалектику социальных изменений; 



- выявлять закономерности общественных процессов и явлений 

- определять объект и предмет исследования; 

- формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования. 
 

Владеть: 

- навыками социального анализа; 

- сопоставлять различные этапы и состояния развития общества 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 
 

Вступительный экзамен по специальности включает в себя три вопроса: 

два теоретических, третий - по теме будущего диссертационного исследования. 

Вступительный экзамен выявляет знание научно-методической литературы (в 

соответствии с примерными списками рекомендованной литературы), а также 

степень владения методами научного исследования. 

РАЗДЕЛ I. 
 

Социально-философская мысль в современной России: состояние и 

перспективы развития 

1. Дискуссия о предмете и структуре социальной философии в 

отечественной литературе последних лет. 

2. Социальная философия и конкретные науки социально-гуманитарного 

профиля: проблема взаимосвязи. 

3. Философский плюрализм и перспективы дальнейшего развития 

социальной философии в России. Проблема смены методологической парадигмы в 

российском обществознании. 

4. Роль социальной философии в разработке современной концепции 

модернизации российского общества. Социальная философия и 

общественно-политический процесс. 
 

Обязательная литература 

1. Иноземцев В.Л. Теория постиндустриального общества как 

методологическая парадигма российского обществознания // Вопросы философии. 

1997. № 10. 

2. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. М., 2000. Гл. I, 

гл. XVII. 

3. Кемеров В.Е., Керимов Т.Х. Хрестоматия по социальной философии. М., 

2001. 

4. Материалы дискуссии о современном состоянии социальной 

философии//Личность. Культура. Общество. М., 2002. Т. IV. Вып. 3-4; М., 

2003. Т. V. Вып. 1 -2; М., 2004. Т. VI. Вып. 1 -2; М., 2006. Т. VIII. Вып. 4. 



Статьи К.Х. Момджяна, К.С. Пигрова, В.С. Буралина, В.Е. Кемерова, Ю.М. Резника, 

В.Ж. Келле, В.Н. Шевченко и других авторов. 

5. Момджян К.Х.Введение в социальную философию. М., 1997. 

6. Обсуждение книги Т.И. Ойзермана «Марксизм и утопизм» // Вопросы 

философии. 2004. № 2. 

7. ПигровК.С. Социальная философия. СПб., 2005. Гл. 1: Предмет 

социальной философии. 

8. Социальная философия / Под ред. И.А. Гобозова. М., 2003. Лекция 1. 

9. Социальная философия: Словарь / Под общ. ред. В.Е. Кемерова и 

Т.К. Керимова. М., 2003. 

10. Философия: курс лекций. М.: Изд-во РАГС. Гл. 12, 13. 

11. Философия   в   современной   культуре:   новые перспективы: 

Материалы круглого стола // Вопросы философии. 2004. № 4. 
 

 

 

РАЗДЕЛ II. Общие проблемы курса 
 

Общество как целостная развивающаяся система 

1. Общество как естественно - историческая общность, как структурная и 

функциональная связь индивидов, нуждающихся в совместном существовании в 

интересах самосохранения, воспроизводства и развития. 

2. Сложноорганизованная общественная система, ее структура и элементы. 

Место и роль человека в жизни общества. Концепции 

философско-социологического реализма и номинализма. 

3. Основные сферы жизни общества, их связь и взаимодействие. 

4. Общество как функциональная и саморазвивающаяся целостность. 

Категории социального изменения и развития. Движущие начала жизни людей: 

потребности, интересы, цели. 

5. Структурные и функциональные изменения в обществе в условиях 

становления новой России. Эффективные инвестиции в человека -объективная 

необходимость и стратегическая цель развития российского общества 
 

Обязательная литература 

1. Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. 

М., 1990. С. 602-639. 

2. Мир философии: Книга для чтения: В 2 ч. М., 1991. Ч. 2: Человек. 

Общество. Культура. С. 144-156. 

3. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. 



4. Человек - Общество - Образование: сб.научных статей / Под ред. Бирич 

И.А. М.: Гуманитарий- МГПУ, 2005. - 240 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Бирич И.А., Панченко О.Г. В поисках новой методологии 

отечественного образования: история, современность, прогнозы. Москва- 

Екатеринбург: Уральское изд-во; Большая Медведица, 2010. - 256 с. 

2. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. 

СПб., 1999. 

3. Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. Л., 1991. 

4. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. М., 2000. 

5. Ковалев А.М. Общество - развивающийся организм. М., 2000. 

6. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и 

динамики // Социологос. Вып. 1. М., 1991. 

7. Локосов В.В. Трансформация российского общества в зеркале 

философской методологии // Проблема человека и общества в условиях становления 

новой России. М.: Изд-во РАГС, 2005. 

8. Момджян К.Х. Введение в социальную философию. М., 1997. 

9. Руткевич М.Н. Общество как система. М., 2001. 

10. Социальная философия / Под ред. И.А. Гобозова. М., 2003. 

11. Философия: Курс лекций. М., 2001. Ч. 2: Социальная философия. 

12. Философия: Учебник / Под общ. ред. Л.Н. Москвичева. М., 2006. Разд. V. 

Гл. 16; Разд. VII. 
 

 

РАЗДЕЛ III. Социально-философская антропология 

Социальное бытие человека 

1. Проблема бытия человека в современной социальной философии. 

2. Социальность и индивидуальность человека. 

3. Что определяет развитие человека: 
 

1) социальная и биологическая природа; 

2) форма деятельности; 

3) уровни социальной детерминации и самодетерминации личности: 

а) соотношение факторов социальной макро- и микросреды; 



б) субъективный мир человека как основа индивидуального 

саморазвития. 
 

Обязательная литература 

1. Бердяев Н.А. Я и мир объектов // Философия свободного духа. М., 1994. С. 

230-318. 

2. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 

1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 517- 

642. 

3. Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 

5. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998. 

Дополнительная литература 

1. Бердяев Н.А.   Самопознание.   Гл. XII:   О  самопознании  и его 

пределах. М., 1991. С. 315-334. 

2. Дилигенский Г.Г. В защиту человеческой индивидуальности. М., 

1. 1990. 

3. Каган М.С. Человеческая деятельность. М., 1974. 

4.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. 

5.Мерлин В.М. Очерк интегрального исследования индивидуальности. 

М., 1986 

6. Мамардашвили М.К.    Проблема   человека   в    философии // О 

человеческом в человеке. М., 1991. С. 8-22. 

7.Проблема человека в западной философии. М., 1998. 

8.Резвицкий И.И. Личность, индивидуальность, общество. М., 1984. С. 51 -73. 

Гл. 2: Индивидуализация и бытие. 

9.Сартр Ж.П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. М., 

1989. С. 319-345. 

10.Сычев Ю.В. Что такое человек: социально-философский взгляд. М., 

2001. 

        11.Философия: Курс лекций. М.: Изд-во РАГС, 2001. Гл. 11, 12. 

12.Финк Э.  Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека 

в западной философии. М., 1998. С. 357-404. 

13.Хабермас Ю.   Понятие   индивидуальности // О   человеческом в 

человеке. М., 1991. С. 195-207. 

14. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 391-407. 
 



15. Это человек. Антология. М., 1995. 

 

РАЗДЕЛ: IV философия истории 
 

Формации и цивилизации: проблема 

периодизации исторического процесса. Смысл истории в 

современную эпоху 

1. Целостный взгляд на ход исторического процесса - необходимое условие 

периодизации истории. 

2. Нация (народ) - первоначальная основа периодизации истории 

(XVII-XVIII вв.). Поиск более широкой основы периодизации мирового 

исторического процесса в XIX в. (Г. Гегель, О. Конт, К. Маркс). Появление 

концепций замкнутых локальных цивилизаций в конце XIX - первой половине XX 

вв. (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). 

3. Совместимы ли формационный и цивилизационный подходы к анализу 

истории? 

4. Распад Советского Союза в 1991 г. и установление нового 

(однополярного) мирового порядка. Как современная общественно-философская 

мысль осмысливает происходящие процессы? Существуют ли иные, 

альтернативные сценарии исторического развития на будущее? 
 

Обязательная литература 

1. Барг М.А. Цивилизационный подход к истории: дань конъюнктуре или 

требование науки? // Цивилизации и культуры. Вып. 2. М., 1995. 

2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. С. 61-107. 

3. Лившиц М.А. Джамбаттиста Вико // Лившиц М.А. Избранные 

произведения: В 3 т. Т. 2. М., 1986. С. 4-56. 

4. Маркс К. Критика политической экономии. 

Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. М., 1954. 

С. 5-9. 

5. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. 

Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М., 1954. С. 15-78. 

6. Межуев В.М. Философия истории и историческая наука // Вопросы 

философии. 1994. № 4. 

7. Философия: Курс лекций. М.: Изд-во РАГС, 2001. Гл. 11, 12. 

8. Чесноков Г.Д. Философское понимание исторического развития // 

Социально-гуманитарные знания. 2005. № 3-4. 



Дополнительная литература 

1. Асмус В.Ф. Маркс и буржуазный историзм // Асмус В.Ф. Избранные 

произведения: В 2 т. М., 1971. Т. 2. 

2. Гегель Г. Философия истории // Собр. соч.: В 14 т. М., 1935. Т. 8. 

3. Данилевский Н.А. Россия и Европа. М., 1991. 

4. Ленин В.И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против 

социал-демократии? // Ленин В.И. ППС. Т. 1. С. 129-203. 

5. Людвиг фон Мизес. Теория и история интерпретации 

социально-экономической эволюции. М., 2001. 

6. Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. 

7. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. СПб., 1995. 

8. Философия истории. Антология / Сост. Ю.А. Кимелев. М., 1995. 

9. Чесноков Г.Д. История философской мысли: традиции и новации. М., 

2010. С. 153-210. 

10. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993; Т. 2. М., 1998. 

11. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 

РАЗДЕЛ V: Глобальные проблемы современности 

Философия глобализирующегося мира 

1. Парадигма модерна и ценности индустриализма как источник глобальных 

проблем. Природа и динамика глобальных проблем. 

2. От глобальных проблем к глобальной цивилизации. Глобализация как 

тенденция и угроза. 

3. Глобализация и трансформация геополитических, экономических, 

геостратегических интересов стран мирового сообщества. 

4. Россия в глобализирующемся мире. 

Обязательная литература 

1. Бжезинский З. Выбор. Мировое господство. М., 2004. 

2. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990. 

3. Делокаров К.Х. Философия и человек в век глобальных проблем. 

М., 1998. 

4. Конкурентоспособность России в условиях глобализации / Под общ. ред. 

В.К. Егорова и С.В. Степашина. М., 2006. 

5. Кочергин А.Н. Философия и глобальные проблемы. М., 1996. 



6. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. 

В.Л. Иноземцева. М., 1999. 

7. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование в условиях 

стратегической нестабильности. М., 1999. 

8. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? Дискуссия вокруг 

цивилизационной модели. С. Хантингтон отвечает 

оппонентам // Политические исследования. 1994. № 1. 

9. Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные 

трансформации. Политика, экономика и культура. М., 2004. 

10. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. М.; СПб., 1997. 

11. Ценности глобализирующегося мира. М., 2002. 

12. Этос глобального мира. М., 1999. 
 

 

 

 

Вступительные вопросы к экзамену по специальности «СОЦИАЛЬНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ» 

1. Взаимодействия природы и общества с точки зрения социальной философии. 

2. Диалектика необходимости и свободы в общественной жизни. 

3. Предмет и функции социальной философии. 

4. Формационный и цивилизационный подходы к познанию общества. 

5. Материально-производственная сфера общества. Производительные силы и 

производственные отношения. 

6. Движущие силы развития общества.   Народ.   Классы. Нации. Роль 

личности в истории. 

7. Исторические судьбы России в трактовке русских мыслителей. 

8. Формирование личности как социальная проблема. 

9. Социальная сфера жизни общества. 

10. Культура в социально-историческом контексте. 

11. Социальная структура общества. 

12. Социальная философия и философия истории: общее и различное. 

13. Народ, класс, нация, человечество как социальные общности. 



14. Законы общества как законы деятельности людей. Материальное и духовное 

производство. 

15. Политическая сфера жизни общества. 

16. Методология социального познания (Маркс, Вебер, Поппер). 

17. Политика - Власть - Государство - Партии как элементы политической сферы 

общества. 

18. Технократические   и   антитехницистские   подходы   к пониманию 

истории. Глобализация и концепция устойчивого развития. 

19. Духовная  жизнь   общества.   Обыденное   сознание. Общественная 

психология. Идеология. Формы общественного сознания. 

20. Философия образования как часть социальной философии. 


