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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине,
соответствующей профилям направления по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение
составлена в соответствии с:

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ;

2) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре);

3) письмом Минобрнауки РФ от 06.11.2013 г. АК-2589/05 «О таблице
соответствия»;

4) Уставом Восточно-Сибирского государственного университета технологий и
управления в редакции 2014 г.;

5) Положением «Проектирование внутривузовской нормативной документации».
Управление документацией» (рег. № П.473.1210.05.4.01-2005).
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Раздел 1. Профиль - Онтология и теория познания

Тема 1. Введение в онтологическую проблематику
Предмет философии, его сущность и специфика. Проблема соотношения теории и

истории философии.  Философия и общество.  Человек и философия.  Структура
философского знания.

Тема 2. Исторические типы онтологических учений
Миф и метафизика. Философия, наука, искусство. Философия и религия.

Разработка первых метафизических учений. Понятия бытия и становления. Поиски
субстанциальных начал бытия. Бытие и мышление. Метафизика в учениях Платона и
Аристотеля. Теологические доктрины и их метафизическое содержание. Онтологические
корни гуманистических учений эпохи Возрождения. Онтология в новоевропейском
рационализме и сенсуализме. Развитие онтологии в эпоху Просвещения. Онтология в
классической немецкой философии. Идеализм и материализм. Онтология и диалектика.
Онтологические концепции неклассической философии.

Тема 3. Категории онтологии
Категория бытия. Бытие, небытие, ничто. Субстанция и субстрат. Вещь, свойство,

отношение. Часть, целое, система. Структура и уровни бытия. Проблема единства мира.
Иерархические модели бытия. Антропологизация и темпорализация современной
онтологии. Софиологическая онтология.

Тема 4. Движение как атрибут бытия
Историко-философская ретроспектива проблемы движения. Диалектика и

метафизика в решении проблемы движения. Движение и развитие. Модели развития и
прогресса. Законы и принципы диалектики. Детерминизм и индетерминизм. Развитие,
порядок, свобода. Свобода и ее категоризация. Модусы свободы. Свобода-от и свобода-
для. Свобода в политической, экономической и духовной сферах социальной жизни.
Свобода и Экзистенция.

Тема 5. Пространство и время как философские категории
Понятия пространства и времени в истории философской мысли. Научные

исследования пространства и времени. Физическое, биологическое и социальное
понимание пространства и времени. Пространство и время в повседневном и духовном
опыте человеческого бытия.

Тема 6. Введение в гносеологическую проблематику
Место гносеологии в структуре курса систематической философии. Взаимосвязь

гносеологии и онтологии. Гносеология как общефилософское учение о познании и
эпистемология. Проблема познаваемости мира. Агностицизм. Познание как отражение и
конструирование реальности.

Тема 7. Сознание как гносеологическая проблема
Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроизводства

человеческой культуры. Многообразие концептуальных подходов в истории философии к
проблеме происхождения и сущности сознания. Генезис сознания. Мозг, психика,
интеллект, сознание. Сознание, подсознательное, бессознательное и их взаимосвязь.
Интуиция и воображение. Мышление, память, воля, эмоции. Мышление и язык. Знак,
значение и смысл. Информация и сигнал. Взаимосвязь психического, интеллектуального,
духовного и культурного в сознании. Активность сознания и особенность ее проявления.
Самосознание и личность. Структура самосознания (убеждения, самооценка,
самоконтроль). Духовная жизнь общества. Общественное и массовое сознание.

Тема 8. Структура познавательной деятельности
Субъект и объект познания, их взаимодействие. Познавательные способности

человека. Чувственное познание и его формы (ощущение, восприятие, представление).
Память и воображение. Рациональное познание и его формы (понятие, суждение,
умозаключение). Роль абстракций в процессе познания. Единство чувственного и
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рационального познания. Современные разновидности эмпиризма, рационализма,
априоризма и интуитивизма. Познание, творчество и практика.

Тема 9. Проблема истины в гносеологии
Проблема истины в философии и науке. Истина как цель познания и ценность.

Основные концепции истины: референтно-корреспондентная (классическая), когерентная,
конвенциональная, прагматическая, семантическая. Абсолютное и относительное,
субъективное и объективное в истине.  Истина и заблуждение.  Истина и ложь.  Знание и
вера. Вера и мнение, вера и предрассудок. Критерии истины: рациональная интуиция,
соответствие чувствам или логическим законам, «экономия мышления», практика,
верификация, когеренция, корреспонденция, фальсификация и др.

Тема 10. Научное познание и его особенности
Многообразие типов и форм познания. Историческая изменчивость

взаимоотношений научного и вненаучного знания. Сциентизм и антисциентизм, их
мировоззренческие позиции и философские основания. Наука как вид духовного
производства, ее отличие от других видов деятельности. Аспекты бытия науки: генерация
нового знания, социальный институт, особая сфера культуры. Идеалы, нормы и критерии
научного познания в истории человеческой культуры. Структура научного познания.
Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Основные формы
функционирования и развития научного знания: факт, проблема, идея, гипотеза, теория.
Методы научного познания и их классификация.

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по
профилю - Онтология и теория познания

1. Предмет онтологии как области философского знания.
2. Основные направления и течения в мировой онтологической мысли: типология и
краткая характеристика.
3. Понятие материи в философии. Материя как субстанция и ее атрибуты –
пространство, время, движение.
4. Проблема единства мира и основные варианты ее решения. Онтологический
смысл пантеизма, теизма, деизма и атеизма.
5. Понятие природы. Эволюция философских и научных взглядов на природу:
космоцентризм, теоцентризм, механицизм, органицизм, социоцентризм,
культурологизм.
6. Детерминизм и индетерминизм. Виды детерминизма в истории философии и
науки.
7. Понятие диалектики и ее исторические формы. Диалектика, софистика и
эклектика.
8. Связь, движение и развитие как базисные категории диалектики.
9. Развитие понятия сознания в истории философии. Современные трактовки
сознания: марксизм, бихевиоризм, фрейдизм, феноменология.
10. Структура сознания. Функции интеллекта, эмоций и воли как элементов
сознания.
11. Сознание и язык. Роль языка (знаков, символов) в познавательной деятельности
и формирование структуралистических идей в философии.
12. Понятие гносеологии и ее объекта. Культурно-историческая обусловленность
познания.
13. Структура познавательного процесса: чувственное и рациональное,
эмпирическое и теоретическое в познании.
14. Знание как форма существования сознания. Типы знания.
15. Диалектика познания (и знания): единство субъективного и объективного,
абсолютного и относительного, абстрактного и конкретного, единичного и
всеобщего.
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16. Основные концепции истины. Проблема критерия истины.
17. Методы научного познания и формы систематизации научного знания.
18. Творческий характер научного познания и роль научного этоса в деятельности
ученых.
19. Проблема критериев научности. Динамика научного знания. Понятие научной
революции.
20. Научная коммуникация и ее роль в познании.
21. Специфика социально-гуманитарного познания: методологическая роль идей
аксиологии и герменевтики.
22. Вопросы онтологии и диалектики в творчестве Г.В.Ф. Гегеля.
23. Современные образы глобального мира: проблемы концептуального
моделирования.
24. Историческая онтология. «Время и бытие» М. Хайдеггера.
25. Историческая эпистемология: В. Дильтей, Г. Гадамер, «новая интеллектуальная
история» (Х. Уайт, Ф. Анкерсмит и др.).

Учебно-методическое обеспечение курса
1.Основная рекомендуемая литература
1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник для вузов. – М., 2007.
2. Алексеев П.В., Панин А.В. Хрестоматия по философии. – М., 2007.
3. Введение в философию. Учебник для вузов / Под ред. И.Т. Фролова. – М., 2007.
4.  Канке В.А.  Философия:  исторический и систематический курс.  Учебник для
вузов. – М.,2007.
5. Кондрашев В.А. Новейший философский словарь. – Ростов н/Д, 2006.
6. Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания. Учебник. Гардарики,
2006.
7. Спиркин А.Г. Философия. Учебник для высших учебных заведений. – М., 2007.
8. Философия: Учебник для вузов / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов/Дону,
2007.
9. Философия для бакалавров / Под ред. В.И. Пржиленского. – Ростов н/Д: Феникс,
2007.
10. Философский энциклопедический словарь. – М.: Инфра, 2006.

2. Дополнительная рекомендуемая литература
1. Классическая философия науки: Хрестоматия / под ред. В.И. Пржиленского. –
Москва –Ростов н/Д: МарТ, 2007.
2. Когнитивный подход. – М.: Канон+, Реабилитация, 2008.
3. Коммуникативная рациональность. Эпистемологический подход. – М.: ИФРАН,
2009.
4. Конструктивизм в теории познания. – М.: ИФРАН, 2008.
5.  Кохановский В.П.,  Пржиленский В.И.,  Сергодеева Е.А.  Философия науки.
Учебное пособие. 2-е издание. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Изд. «МарТ», 2006.
6. Лекции по философии науки / под ред. В.И. Пржиленского. – Москва – Ростов:
МарТ, 2008.
7.  Мамчур Е.А.  Образы науки в современной культуре.  –  М.:  Канон+,
Реабилитация, 2008.
8. На пути к неклассической эпистемологии. – М.: ИФРАН, 2009.
9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.:
Либроком. – 2010.
10. Познание. Понимание. Конструирование. – М.: ИФРАН, 2008.
11. Пржиленский В.И., Федоровский А.П. Философия науки. – Ставрополь: Изд-во
СГУ, 2010.
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12. Розин В.М. Наука: происхождение, развитие, типология, новая
концептуализация. – М. –Воронеж, 2008.
13. Социальная эпистемология: идеи, методы, программы. – М.: Канон+,
Реабилитация, 2010.
14. Человек вчера и сегодня. Междисциплинарные исследования. Выпуск 3. – М.:
ИФРАН, 2009.
15. Человеческий потенциал как критический ресурс России. – М.: ИФРАН, 2007.

3. Источники
1. Антология мировой философии. Т.1-4. – М., 1969-1972.
2. Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. – М., 1998.
3. Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001.
4. Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4 т. – М., 1976. – т. 1.
5. Баксанский О.Е. Коэволюционные репрезентации современной направленности
познания. – М., 2001.
6. Белов В.А. Ценностные измерения науки. – М., 2003
7. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М.,1994.
8. Бернал Дж. Наука в истории общества. – М., 1956.
9. Гартман Н. Старая и новая онтология // Историко-философский ежегодник 1988.
– М.,1988.
10. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. – СПб., 1999.
11. Границы науки. – М.,2000.
12. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? – М.-СПб., 1998.
13. Драч Г.В. Культура и разум: конвергенция и дивергенция // Вопросы
философии. – 2003. –№ 8.
14. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов-н/Д: Феникс,
1999.
15. Лейси Х. Свободна ли наука от ценностей? Ценности и научное понимание. –
М., 2001
16. Лекторский ВА. Эпистемология классическая и неклассическая. – М., 2001.
17. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.
18. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.
19. Мамчур Е.А. Объективность науки и релятивизм. К дискуссиям в современной
эпистемологии. – М., 2004.
20. Миронов В.В. Онтология и теория познания. – М., 2005.
21. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.,1991.
22. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.
23. Порус В.Н. Парадоксальная рациональность. – М., 2000.
24. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М., 1986.
25. Рассел Б. История западной философии. Т. 1-2. – М., 2006.
26. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1-4.–
СПб., 1994-1997.
27. Рикер П. Конфликт интерпретаций. – М., 1995
28. Рорти Р. Философия и будущее // Вопросы философии. – 1994. – № 6.
29. Сартр Ж.-П. Слова. – М., 1965
30. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. – М., 2000.
31.  Системный подход в современной науке /  Отв.  ред.  И.К.  Лисеев,  В.Н.
Садовский. – М., 2004.
32. Современная картина мира. Формирование новой парадигмы. – М., 2001.
33. Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. – СПб., 2001.
34. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М., 2004.
35. Степин В.С., Елсуков, А. Н. Методы научного познания. Минск, 1974.
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36. Уайтхед А. Избранные работы по философии. – М., 1990
37. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М.,1992.
38. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.
39. Фуко М. Слова и вещи. – М.,1994.
40. Хабермас Ю. Философ – диагностик своего времени // Вопросы философии. –
1989. – № 9.
41. Хайдеггер М. Время и бытие. Работы и размышления разных лет. – М., 1993.
42. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 1991.
43. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991

4. Электронные информационные ресурсы
1. filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии
2. http://auditorium.ru/aud/about/index.php – Библиотека информационно-
образовательного портала «Гуманитарные науки»
3. http://ihtik.lib.ru/ - Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика.
4. http://www.bashedu.ru/konkurs/bagautdinov/ - «Философские ресурсы в
Интернете»
5. http://www.sonoteka.spb.ru/ - Аудиоархив лекций ведущих российских
преподавателей и ученых по широкому спектру гуманитарных дисциплин
6. ido.tdu.ru/philosophy – Библиотека института дистанционного обучения
7. philosophy.ru/library – Электронная библиотека Института философии РАН
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Раздел 2. Профиль - Социальная философия

Тема 1. Социальная философия и специфика познания социальных явлений
Социальная философия в системе философского знания. Соотношение

социальной философии и конкретных наук об обществе (на примере соотношения с
социологией, экономикой, политологией). Предмет социальной философии и его
отличие от предмета позитивных наук об обществе. Методологическая роль социальной
философии в социальном познании.

Понятие социального познания. Специфика познания социальных феноменов, его
отличие от познания феноменов природы. Актуальность, аксиологичность,
«партийность» как специфические черты познания социальных феноменов.

Тема 2. Метафизика социального
Проблема социального. Понятие о социальном. Природа социального.

Социальная реальность, социальное явление, социальный факт. Деятельность как
субстанция социального. Всеобщие начала и моменты деятельности. Понятие
«социальное отношение» в социальном познании. Представление о социальной связи как
отношении и как взаимодействии. Различие природных и социальных связей и
взаимодействий. Опосредованный характер социальных взаимодействий. Структура
социального отношения.

Тема 3. Философия общества
Понятие об обществе. Представления о единстве общественной жизни. Общество

как системная целостность: формационный и цивилизационный подходы. Сфера
экономической жизни общества и ее формы. Роль материального производства. Наука
как фактор материального производства. Научно-техническая революция и ее влияние
на социальную жизнь. Духовное производство как вид человеческой деятельности.
Сфера социального управления и ее социальные формы. Государство как важнейший
социальный институт. Признаки государства как социального института. Понятие о
формах государственного устройства и управления. Проблемы демократии и
тоталитаризма. Сфера общения и ее общественные формы. Понятие о социальной
структуре общества.

Тема 4. Философия истории
Понятие об истории и историческом процессе в науке и философии. Источники и

движущие силы исторического процесса. Проблема детерминации и закономерности
исторического процесса. Проблема единства и многообразия исторического процесса.
Типы исторического процесса. Понятие о революции и эволюции в истории. Проблема
общественного прогресса. Проблема исторического предвидения и футурологические
концепции. Проблема смысла истории.

Тема 5. Философия человека
Человек как проблема философии. Социальный и личностный смысл бытия

человека. Проблема индивидуальности. Проблема самоопределения: смысл жизни.
Принципы самоопределения человека.  Проблема свободы и ответственности.

Тема 6. Понятие культуры.  Проблема определения культуры
Понятие культуры в истории философии. Различные подходы к пониманию

культуры (субстанциональный, аксиологический, символичекий, деятельностнй).
 Тема 7. Философия культуры
Понятие культуры. Место понятия культуры в социальном познании. Культура и

природа. Культура и общество. Структура культуры и ее формы. Религия и ее функции в
культуре. Искусство и его функции в культуре. Моральные ценности и нравственность.

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по
профилю – социальная философия.
1. Социально-экономические классы и профессиональная структура общества.
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2. Этнос и окружающая среда.
3. Понятие общества. Системность социальной реальности.
4. Социальная философия и теоретическая социология.
5. Личность, общество, государство. Авторитаризм и демократия. Роль
личности и государства и развития общества.
6. Социальный институт семьи. Исторические формы семьи и брака.
7. Общественные отношения.
8. Понятия освоения и отчуждения.
9. Цивилизация и культура: анализ понятий.
10. Индивид, личность, индивидуальность.
11. Средства массовой коммуникации в современном обществе.
12.  Понятие социальной общности.
13. Социальный институт, его структура и функции.
14.  Функционирование и развитие общества. Проблема направленности
мирового исторического процесса.
15. Понятие ноосферы.
16. Социальное понимание и социальное объяснение.
17. Фундаментальные социальные отношения: власть, собственность, равенство
и др.
18. Понятие общественно-экономической формации и способа производства и
историко-материалистической модели социальной реальности.
19. Понятие антропосоциогенеза.
20. Роль греческой и римской цивилизаций в мировом историческом процессе.
21. Роль научной рациональности в развитии общества.
22. Натуралистические представления в социальной философии и
геополитические доктрины.
23. Информационная революция и становление информационного общества.
24. Метод структурно-функционального анализа в познании общества.
25. Человечество перед лицом глобальных проблем.
26. Экологическая проблема, экологический кризис и угроза глобальной
экологической катастрофы.
27. Историософия ХХ века. Основные подходы.
28. Понятие историзма как метода социального познания.
29. Человек как биосоциальное существо. Труд, общение, речь - основные
факторы антропосоциогенеза.
30. Запад, Восток, Россия в диалоге культур. Представление о единстве
исторического процесса.
31. Проблема «конца истории» применительно к новоевропейской цивилизации
(Ф.Фукуяма).
32. Новоевропейская цивилизация: соотношение необходимого и случайного в
ее возникновении и развитии.

Учебно-методическое обеспечение курса
1.Основная рекомендуемая литература
1. Алексеев П.В. Социальная философия.  – М.: Проспект, 2005. – 2 экз.
2. Барулин В.С. Социальная философия. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 4 экз.
3. Введение в философию. Учебник для вузов / Под ред. И.Т. Фролова. – М., 2007.
4.  Канке В.А.  Философия:  исторический и систематический курс.  Учебник для
вузов. – М.,2007.
5. Кондрашев В.А. Новейший философский словарь. – Ростов н/Д, 2006.
6. Ивин А.А. Социальная философия. - . Гардарики, 2003. – 2 экз.
7. Спиркин А.Г. Философия. Учебник. – М., 2011. – 10 экз.



11

8. Философия: Учебник для вузов / Отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов/Дону,
2007.
9. Философия для бакалавров / Под ред. В.И. Пржиленского. – Ростов н/Д: Феникс,
2007.
10. Философский энциклопедический словарь. – М.: Инфра, 2006.

2. Дополнительная рекомендуемая литература
1. Классическая философия науки: Хрестоматия / под ред. В.И. Пржиленского. –
Москва –Ростов н/Д: МарТ, 2007.
2. Когнитивный подход. – М.: Канон+, Реабилитация, 2008.
3. Коммуникативная рациональность. Эпистемологический подход. – М.: ИФРАН,
2009.
4. Конструктивизм в теории познания. – М.: ИФРАН, 2008.
5.  Кохановский В.П.,  Пржиленский В.И.,  Сергодеева Е.А.  Философия науки.
Учебное пособие. 2-е издание. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Изд. «МарТ», 2006.
6. Лекции по философии науки / под ред. В.И. Пржиленского. – Москва – Ростов:
МарТ, 2008.
7.  Мамчур Е.А.  Образы науки в современной культуре.  –  М.:  Канон+,
Реабилитация, 2008.
8. На пути к неклассической эпистемологии. – М.: ИФРАН, 2009.
9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.:
Либроком. – 2010.
10. Познание. Понимание. Конструирование. – М.: ИФРАН, 2008.
11. Пржиленский В.И., Федоровский А.П. Философия науки. – Ставрополь: Изд-во
СГУ, 2010.
12. Розин В.М. Наука: происхождение, развитие, типология, новая
концептуализация. – М. –Воронеж, 2008.
13. Социальная эпистемология: идеи, методы, программы. – М.: Канон+,
Реабилитация, 2010.
14. Человек вчера и сегодня. Междисциплинарные исследования. Выпуск 3. – М.:
ИФРАН, 2009.
15. Человеческий потенциал как критический ресурс России. – М.: ИФРАН, 2007.

3. Источники
1. Антология мировой философии. Т.1-4. – М., 1969-1972.
2. Агацци Э. Моральное измерение науки и техники. – М., 1998.
3. Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001.
4. Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4 т. – М., 1976. – т. 1.
5. Баксанский О.Е. Коэволюционные репрезентации современной направленности
познания. – М., 2001.
6. Белов В.А. Ценностные измерения науки. – М., 2003
7. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М.,1994.
8. Бернал Дж. Наука в истории общества. – М., 1956.
9. Гартман Н. Старая и новая онтология // Историко-философский ежегодник 1988.
– М.,1988.
10. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. – СПб., 1999.
11. Границы науки. – М.,2000.
12. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? – М.-СПб., 1998.
13. Драч Г.В. Культура и разум: конвергенция и дивергенция // Вопросы
философии. – 2003. –№ 8.
14. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Ростов-н/Д: Феникс,
1999.
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15. Лейси Х. Свободна ли наука от ценностей? Ценности и научное понимание. –
М., 2001
16. Лекторский ВА. Эпистемология классическая и неклассическая. – М., 2001.
17. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.
18. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990.
19. Мамчур Е.А. Объективность науки и релятивизм. К дискуссиям в современной
эпистемологии. – М., 2004.
20. Миронов В.В. Онтология и теория познания. – М., 2005.
21. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.,1991.
22. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.
23. Порус В.Н. Парадоксальная рациональность. – М., 2000.
24. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М., 1986.
25. Рассел Б. История западной философии. Т. 1-2. – М., 2006.
26. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1-4.–
СПб., 1994-1997.
27. Рикер П. Конфликт интерпретаций. – М., 1995
28. Рорти Р. Философия и будущее // Вопросы философии. – 1994. – № 6.
29. Сартр Ж.-П. Слова. – М., 1965
30. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. – М., 2000.
31.  Системный подход в современной науке /  Отв.  ред.  И.К.  Лисеев,  В.Н.
Садовский. – М., 2004.
32. Современная картина мира. Формирование новой парадигмы. – М., 2001.
33. Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. – СПб., 2001.
34. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М., 2004.
35. Степин В.С., Елсуков, А. Н. Методы научного познания. Минск, 1974.
36. Уайтхед А. Избранные работы по философии. – М., 1990
37. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М.,1992.
38. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.
39. Фуко М. Слова и вещи. – М.,1994.
40. Хабермас Ю. Философ – диагностик своего времени // Вопросы философии. –
1989. – № 9.
41. Хайдеггер М. Время и бытие. Работы и размышления разных лет. – М., 1993.
42. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 1991.
43. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991

4. Электронные информационные ресурсы
1. filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии
2. http://auditorium.ru/aud/about/index.php – Библиотека информационно-
образовательного портала «Гуманитарные науки»
3. http://ihtik.lib.ru/ - Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика.
4. http://www.bashedu.ru/konkurs/bagautdinov/ - «Философские ресурсы в
Интернете»
5. http://www.sonoteka.spb.ru/ - Аудиоархив лекций ведущих российских
преподавателей и ученых по широкому спектру гуманитарных дисциплин
6. ido.tdu.ru/philosophy – Библиотека института дистанционного обучения
7. philosophy.ru/library – Электронная библиотека Института философии РАН
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
за ___________/___________ учебный год

В программу вступительного экзамена по специальной дисциплине,
соответствующей профилям направления по программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 47.06.01 - Философия, этика и религиоведение,
вносятся следующие дополнения и изменения:


