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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

Программа кандидатского экзамена по специальности «Социальная 

философия» (далее-кандидатский экзамен) утверждена приказом Минобрнауки 

России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 

2007 г., регистрационный № 10363. 

Кандидатский экзамен представляет собой введение в общую проблематику в 

области социальной философии.  

Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при 

освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

 

2. Содержание кандидатского экзамена, структурированное по  

темам  

 

№ 

темы 

Наименование 

темы 
Содержание темы 

1 2 3 

1.  

Тема 1. Предмет и 

задачи социальной 

философии      

  

 Предмет социальной философии и круг её 

основных проблем. Социальная философия и её 

место в системе современного философского 

знания. Научные атрибуты социальной 

философии. Проблемы оснований социального 

познания и социальной практики. Современное 

состояние развития социально-философской 

теории: её структура и основные проблемы. 

Понятия о социальной онтологии, социальной 

эпистемологии, аксиологии и их основные 

проблемы. Современные дискуссии о предмете 

социальной философии. Характер социально-

философского знания. Аксиологический аспект 

социальной философии. Понятие социальной 



действительности. Социальная философия и 

социальная практика. Задачи социальной 

философии. 

2.  

Тема 2. Социальная 

философия в системе 

общественных и 

гуманитарных наук 

  

 Социальная философия: внешние связи и 

внутренняя структура.  Место социальной 

философии в системе гуманитарных и 

социальных наук.  Соотношение социальной 

философии с историей философии, онтологией, 

гносеологией, логикой, этикой, эстетикой, 

философской антропологией и философией 

культуры, науки, истории, религии, права, 

политики, образования, техники и т.д. Различение 

научного и философского познания. Вопросы 

оснований, метода и осмысления. Социальная 

философия, социология и история: пересечение, 

противостояние и сотрудничество. Проблема 

единства, различия и взаимосвязи социальной 

философии и философии социальных наук. 

Социальная философия и частные социальные и 

гуманитарные науки: культурология, 

политология, экономика, лингвистика, 

психология, педагогика, правоведение и т.д. 

Отношение к естественным наукам: географии, 

биологии и экологии, демографии, медицине, 

технологическому 

прогнозированию. Взаимодействие социальной 

философии с общественными и гуманитарными 

науками. Социальная философия и теоретическая 

социология.  

3.  

Тема 3. Природа 

социально-

философского 

 Природа социально-философского познания и 

его логическая структура. Отличия познания 

общества от познания других областей бытия. 



познания и его 

логическая структура 

  

Общество и социум. Социетальность. 

Социальный объект. Соотношение социальной 

действительности и социальной реальности. 

Категория социальных отношений. Социальное 

пространство и социальное время. Социальный 

факт и описание. Проблема достоверности 

социального факта. Типология социальных 

фактов. Социальное понимание и социальное 

объяснение. Эмпирическое и теоретическое в 

социальном познании. Проблема социального 

детерминизма и социальных законов. Границы 

детерминистского понимания и объяснения 

общественных явлений. Основные подходы в 

современном философском познании социальных 

явлений. Социальная и гуманитарная формы 

познания: сравнительная специфика. Проблемы 

социального познания. 

4.  

Тема 4. Основные 

методологические 

ориентации 

социальной 

философии в 

исследовании 

проблем общества 

  

 Антропоцентризм и социоцентризм в социальной 

философии. Методологический реализм его 

сущность, варианты и возможности.  Стадиально-

технологический анализ общества (Уолтер 

Ростоу, Олвин Тоффлер). Цивилизационный 

принцип в понимании общества (Арнольд 

Тойнби, Н.Я. Данилевский). Современные 

западные философские теории общества. Идея 

структурного функционализма и становление 

структурно-функционального подхода к анализу 

общества (Толкотт Парсонс, Никлас Луман, 

Роберт Мертон). Социальная философия 

Франкфуртской школы (Макс Хоркхаймер, 

Теодор Адорно, Юрген Хабермас). 

Структурализм и постструктурализм (Клод Леви-



Строс, Луи Альтюссер, Мишель Фуко, Жак 

Деррида). Феноменологическая модель 

социальной реальности. Общество как феномен 

«жизненного мира». Феноменологическая 

социология и этнометодология (Альфред Шюц, 

Томас Лукман, Гарольд Гарфинкель). 

Становление и развитие нормативных структур в 

ходе социального взаимодействия. Язык, анализ и 

теория общества (Питер Уинч). Натурализм и 

антинатурализм как основные методологические 

ориентации в философии социальных наук. 

Истоки и сущность методологии индивидуализма 

5.  

Тема 5. Проблема 

метода в социальном 

познании 

  

 Понятие о социальной эпистемологии.  

Позитивизм и эмпиризм в социально-

философской науке истории и социологии. 

Интуитивные и понимающие подходы. 

Различение номотетических (генерализующих) и 

идиографических (индивидуализирующих) 

методов. Идея, принцип, концепция, теория как 

структуры научного познания. Теория как научная 

система. Понятие истины. Диалектика 

объективного и субъективного в познании. 

Абсолютное и относительное в истине. 

Диалектика монизма и плюрализма. Критерии 

истины. Восхождение от абстрактного к 

конкретному в социальном познании. Принципы 

рационального познания. Уровни научного 

познания. Эмпирический уровень и методы 

эмпирического исследования (наблюдение, 

описание, эксперимент). Теоретический уровень и 

его методы. Взаимосвязь теорий и проблема 

интертеоретических отношений. Современные 



сциентизм и антисциентизм в социальном 

познании, основная аргументация каждой 

стороны.  Роль философии в начале, в ходе и в 

итоге научного исследования. Логика, 

методология и методы научного исследования. 

Гипотеза. Эксперимент. Научный факт. 

Проблема. Познавательные ценности, 

приоритеты, цели, предпосылки. Научные и 

вненаучные формы социально-гуманитарного 

знания. Предмет и методы гуманитарных наук. 

Мониторинг трудностей, аномалий и коррекция 

предпосылок. Логика и методология 

теоретического исследования в социальных и 

исторических науках. Диалектика, 

функционализм, историзм, феноменология как 

методы социального познания. Методы анализа 

причинности в социальном познании.  

6.  

 

 

Тема 6. Социальные 

законы как объект 

философского 

анализа   

 

 

  

 Социальные законы как объект  философского 

анализа. Проблема законов социального развития.  

О.Конт о характере социального закона. Принцип 

«объяснения социального социальным» 

(Э.Дюркгейм). Универсальный закон и 

универсальная гипотеза. Признаки социальных 

законов. Субъект и объект социального закона. 

Особенности характера проявления социального 

закона. Объективность социальных законов и 

субъективность человеческой деятельности (М. 

Вебер). Социальный закон – как закон поведения 

людей. Принципиальный алгоритм действия 

социального закона. Закономерность и 

случайность в социально-исторической 

действительности. Понятие историчности 



социального закона. Вероятностный характер 

законов и границы размаха случайных процессов. 

Проблема рефлексивности. Соотношение 

социальных и исторических законов развития. 

Основные критерии классификации социальных 

законов. Возможности и границы применения 

знания о законах социального 

развития.  Проблема закона в современной 

социальной философии. Типологизация 

социальных законов. Критика волюнтаризма и 

фатализма. Роль случайности в жизни общества 

7.  

Тема 7. Проблема 

социальной 

реальности и ее 

познания в 

современной 

социальной 

философии     

  

  Социальная реальность как объект 

теоретического анализа.  Общество как 

реальность настоящего. Социальная реальность: 

её природа, возможности и границы познания. 

Социальная реальность как результат 

взаимодействия индивидов (Э.Дюркгейм). 

Совокупность субъективных смыслов 

человеческого действия как основа «построения» 

социальной реальности (М. Вебер). Социальная 

реальность как совокупность возможностей 

индивида для реализации своего жизненного 

поведения. Историчность и историческая 

реальность. Диалектика социальной 

действительности и социальной реальности. 

Феноменологическая модель социальной 

реальности. Познание социальной реальности. 

Проблема воспроизведения реальности. 

Социальные отношения как феномен социальной 

реальности. Социальная реальность и основные 

подходы к ее исследованию. Категории 

«социальное пространство» и «социальное время» 



как способы структурирования социальной 

реальности. Общественная реальность и 

социальное пространство. Реальность как 

проблема самоопределения общества. 

Фиксирование социальной реальности на уровне 

обобщенного символического целого в 

рациональных политических, юридических, 

моральных нормах. Особенности объективации 

социальной реальности в обыденных 

взаимодействиях индивидов. Проблема 

«ненаблюдаемой» социальной реальности. 

Области человеческого бытия, контролируемые 

сознанием символическим образом и проблема 

объективного анализа социальной реальности. 

Социальное и историческое время. «Настоящее» 

как проблема философии истории. 

8.  

Тема 8. Системный 

подход к обществу в 

современной 

социальной  

философии   

Проблемы и структуры социальной 

онтологии.  Альтернативные предпосылки 

социальной онтологии. Идеализм и материализм. 

Холизм и атомизм. Субъективизм или 

объективизм.   Монизм или плюрализм 

причинности. Единство, множественность и 

масштаб единицы анализа. Конструктивное 

определение общества. Общество как система и 

его базовые структуры.  Системные признаки 

общества. Структурный, функциональный и 

динамический аспекты рассмотрения общества. 

Уровни системного рассмотрения общества. 

Уровень всеобщих, инвариантных свойств 

общественной организации. Уровень историко - 

типологического анализа. Сферы общественной 

жизни как подсистемы общественной 



организации. Виды социальной деятельности как 

компоненты сферы общественной жизни. 

Субъекты и объекты деятельности как элементы 

сферы общественной жизни. Отношения между 

элементами сфер бытия.  Способы 

взаимодействия между элементами разных сфер 

бытия. Социосфера и специфика социального 

бытия. Основные подходы к структурированию 

социосферы.  Соотнесение и квалификация 

основных социальных парадигм в 

соответствующих пространствах.  Категория 

«миров» действительности или сфер бытия. 

Биотехносфера. Социосфера. Психосфера. 

Культуросфера. Возможности и пределы 

системного подхода в современной социальной 

философии. Системный подход и синергетика в 

социальной философии. Социальный органицизм. 

Специфика социальных систем. Системные 

модели общества в современной социальной 

философии (Т. Парсонс, Н. Луман, Р. Бхасар, К. 

Момджян). 

9.  

Тема 9. Социальная 

деятельность как 

способ бытия 

человека и общества 

 

Деятельность как категория современной 

отечественной социальной философии. 

Деятельностный подход к обществу. Социальная 

деятельность как социальная субстанция. 

Структура человеческой деятельности в 

отечественной и зарубежной социальной 

философии. Социальная деятельность как объект 

социально-философского исследования. 

Потребности, интересы, цели, средства, действия, 

процессы, продукты и последствия. Социальное 

действие как категория современной социальной 



теории.  Субъект и объект социального действия. 

Функциональные и динамические характеристики 

социального действия.  Структура социального 

действия.  Компоненты, элементы и функции 

социального действия.  Процесс 

взаимоопосредования частей социального 

действия.  М. Вебер как основоположник 

концепции социального действия. Т. Парсонс и 

развитие теории социального действия.  

Предметность как атрибутивная характеристика 

деятельности. Специфика социального 

детерминизма. Проблема детерминации 

функционирования и развития общества. 

Детерминация социального действия. Мотивы 

деятельности. 

10.  

Тема 10. 

Экономическое бытие 

общества   

 

Сфера материального производства общества. 

Структура и функции общественного 

производства.  Понятие производства, обмена, 

распределения и потребления материальных благ. 

Труд и производство в общественной жизни 

людей. Экономика как способ материального 

поддержания любых форм жизни. Понятия 

«материальная» и «экономическая жизнь 

общества».  Способ производства. Средства труда. 

Орудия труда. Производительные силы и 

производственные отношения как компоненты 

общественного производства их взаимосвязь и 

взаимозависимость (К. Маркс). Материальное 

производство как определяющий, но  не 

единственный фактор общественного развития. 

Понятие материально-производственная жизнь.  

Материальные отношения между людьми. 



Экономическое сознание людей. Материально-

производственная деятельность. Институты и 

организации, регулирующие материально-

производственную деятельность. 

Государственные и негосударственные 

материально-экономические и производственные 

образования. Утилитаризм в понимании природы 

и сущности экономики (Дж. М. Кейнс). 

Экономика и развитие общественных структур 

(Ф. фон Хайек, Дж. Гэлбрейт). Философия 

техники и ее значение в понимании динамики 

современных общественных процессов (К. 

Ясперс, Ж. Эллюль, Д. Белл, Э. Тоффлер). 

Прогресс техники и культура (Н.А. Бердяев). 

Взаимодействие техники и общества. 

Закономерности развития техники технического 

прогресса. Человек как субъект общественного 

производства ХХ в. Человек в мире тоталитарно-

плановой экономики и в мире товарно-денежных 

отношений. 

11.  
Тема 11. Социальное 

бытие общества 

Понятие социальной подсистемы. Компоненты и 

элементы, историческая эволюция социальной 

структуры. Этническая структура общества. 

Соотношение этнического и социального в 

исторических формах общности людей. 

Демографическая структура общества, ее 

взаимосвязи с экономикой, духовной и 

политической надстройкой.  Политическая сфера 

жизни общества и ее элементы: политический 

субъект, политическое сознание, политическая 

деятельность, политическое отношение, 

политическая культура. Этатизм и анархизм как 



типы политического сознания общества. Понятие 

политической системы общества и её важнейшие 

элементы. Политическая система в общей теории 

социального действия Т. Парсонса. Государство и 

общество. Анализ основных философских 

концепций государства. Органическая, 

теократическая и договорная теории 

происхождения государства и их научное 

значение. Марксистская концепция 

происхождения, сущности государства и его роли 

в истории. Анархизм и этатизм. Социально-

философские идеи о сущности гражданского 

общества (И. Кант, Гегель) и правового 

государства (Н. Луман). Соотношение права, 

государства и закона. Теории демократии (Й. 

Шумпетер, Я. Шапиро) и тоталитаризма (Х. 

Арендт, К. Поппер, К. Поланьи) в ХХ веке. 

Плюрализм и демократия (Р. Даль).  

Формирование и структура гражданского 

общества. Государство и гражданское общество. 

«Открытое общество» К. Поппера 

12.  

Тема 12. Духовное в 

жизни общества 

 

Структура сферы духовной жизни общества. 

Субъект и объект духовной жизни общества. 

Формы духовно-практического освоения 

социальной действительности.  Духовные 

потребности. Духовная деятельность. Духовное 

производство. Проблема духовного потребления. 

Духовные отношения.  Социальная природа и 

содержание духовной жизни общества. Основные 

области духовной жизни. Культура как 

социальный феномен. Понятие культуры в 

истории развития общественной мысли. Культура 



и ценности: структура ценностей и уровни 

культуры. Особенности социально - 

философского анализа проблемы общества и 

культуры. Концепция линейной зависимости 

эволюции культуры (Э. Тэйлор). Учение о 

локальных культурах (О. Шпенглер). Культура 

как система жизнедеятельности общества во всех 

его аспектах (Й. Хейзинга). Феномен массовой и 

элитарной культур в обществе. Разделение 

культуры на масс - и элитрегионы. Концепция 

«восстания масс» и её значение в анализе 

кризисных состояний культуры (Х. Ортега-и-

Гассет). Проблема коммуникации культур и 

проблема культуры как коммуникации в 

философском анализе общества. 

Мультикультурализм (М. Вальзер, Ч. Тэйлор). 

Интегрирующая и дезинтегрирующая роль 

культуры в обществе. Россия в диалоге культур. 

Духовность как социокультурный феномен. 

Основные подходы к анализу содержания 

категории «духовность». Типы духовности и 

способы социального поведения. Духовность 

человека. Специфика личностной духовности. 

Духовное и религиозное. Социокультурная среда 

как источник возникновения и формирования 

духовности. Специфика духовности как 

социокультурного феномена и возможные 

перспективы его теоретического анализа. 

13.  

Тема 13 Социальные 

отношения как 

феномен социальной 

реальности  

Сфера общественных отношений как сфера 

социальной регуляции. Социальные отношения, 

структуры и взаимодействия. Общественные 

отношения как объект сознательной регуляции. 



 Детерминационные зависимости в системе 

общественных отношений. Социальные 

отношения как совокупность организационных 

отношений между взаимодействующими 

индивидами. Общественные отношения как 

функция социально-экономических связей. 

«Материальный» и «идеологический» классы 

общественных отношений. Система социальных 

отношений как "логико-значимая интеграция" 

между символическими программами поведения 

индивидов (П. Сорокин). Общественные 

отношения как особый класс ролевых и статусных 

связей между людьми, возникающих в процессе  

взаимодействия. Критерии общественных 

отношений. Проблема социального 

регулирования субъектов общества. Принципы 

социального регулирования. Формы социального 

регулирования. Политическое регулирование. 

Социально-философские проблемы власти. 

Власть как область общественных отношений. 

Структура и типы власти. Патерналистская 

концепция власти (Конфуций). Легизм (Шан Ян). 

Власть в социально-политических учениях Т. 

Гоббса и Н. Макиавелли. Современные 

философские концепции власти. Политическая 

антропология Э. Канетти. Структурно-

функциональный и системный подходы к анализу 

власти (Т. Парсонс, Н. Луман). Комплексное 

исследование феномена власти (С. Лукес, Р. 

Гавента). Язык и власть в философии 

постструктурализма (М.Фуко). Власть и насилие 

как объект социально-философского анализа. 



Право и власть. Проблема легитимизации 

политической власти. Формы осуществления и 

организации власти в обществе. Господство как 

институциональная форма власти. Рациональный, 

традиционный и харизматический типы 

господства (М. Вебер) 

14.  

Тема 14. 

Общественное 

сознание и формы 

мировоззрения 

 

Проблема идеального и общественное сознание. 

Понятие общественного сознания. Относительная 

самостоятельность общественного сознания. 

Общественное сознание и его структура и 

основные функции. Уровни и формы 

общественного сознания. Теоретико - 

идеологический уровень общественного 

сознания. Обыденно - психологический уровень 

общественного сознания. Устойчивые и 

неустойчивые социально-психологические 

образования. Проблема обыденного сознания. 

Понятие общественной психологии (А. 

Лабриола). Общественная психология и массовое 

сознание. Общественная психология и ее место в 

структуре общественного сознания. 

Характеристики общественной психологии. 

Условия возникновения феноменов общественной 

психологии. Общественное и индивидуальное 

сознание. Индивидуальная и общественная 

психология. Феномены коллективной 

психологии, народного духа, массовой 

психологии и их значение в исследовании 

современных общественных процессов. Научные 

подходы к исследованию феноменов 

общественной психологии. Теория толпы (Г. 

Лебон, З. Фрейд). Теория народного духа (Н. 



Михайловский, М. Бакунин). Концепция 

бихевиоризма (Э. Торндайк, Дж. Уотсон, 

И.Павлов, В.Бехтерев). Теория общественной 

психологии Г. Плеханова. Понятие идеологии и 

его эволюция в истории социально-философской 

мысли. Природа идеологии и ее функции. 

Идеология и общественная психология. 

«Партикулярная» и «тотальная» компоненты 

идеологии. Ценности в структуре идеологии. 

Идеология и утопия (К. Мангейм, П. Рикёр). 

Идеология и наука. Проблема 

неидеологизированного знания. Взаимосвязь 

общественной психологии и идеологии. 

Механизмы воздействия идеологии на психику 

людей (Э. Фромм).  

15.  

Тема 15. Человек как 

проблема социальной 

философии 

 

Специфика исследования человека и его бытия 

социальной философией. Проблема человека в 

истории развития социально-философской мысли. 

Восточная и европейская модели мысли о бытии 

человека. Понимание  сущности человека  в  

древней философии.  Первоосновы человеческого 

бытия в древнеиндийской философии. 

Древнекитайская  философия о  назначении  

человека. Греческая  философия  о природе и  

сущности  человека    (софисты, Сократ, Платон, 

Аристотель, стоики). Человек  как  взаимосвязь  

микрокосма  и  макрокосма. Человек в учениях 

средневековой философии (Августин, Ф. 

Аквинский). Христианская концепция человека. 

Особенности западного и восточного 

христианства в понимании человека. Проблемы 

человека в европейской философии. Концепция 



«естественного  человека» (Ж.-Ж. Руссо, А.-П. 

Гольбах Ж.-Б. Ламетри, Г. Гельвеций). Б. Паскаль, 

Б. Спиноза о границах научного познания 

человека. Границы человеческой практики.  

(И.Кант). Активная роль человека в мире (Г. 

Гегель). Антропологический принцип философии 

Л. Фейербаха. Концепция общественно-

практической,  деятельностной  сущности  

человека. Марксистская концепция человека. 

Проблема человека в современной философии. 

Объективистский и субъективистский подходы в 

исследовании проблем человека в социальной 

философии. Антропологический дуализм духа и 

жизни (М. Шелер).  Христианская антропология 

В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка. 

Фрейдистская концепция сущности и природы 

человека. Соотношение биологического и 

социального в развитии человека (О. Конт, Э. 

Фромм). Человек как личность.    Проблема 

отчуждения человека в обществе: причины, 

механизмы, формы отчуждения. Возможности 

преодоления отчуждения. 

16.  

Тема 16. 

Антропосоциогенез 

 

Понятие антропогенеза и антропосоциогенеза и 

их соотношение. Концепции социального 

антропогенеза. Библейская (религиозная) 

концепция антропосоциогенеза. Орудийно-

трудовая концепция (Ф.Энгельс). 

Психоаналитическая теория антропогенеза (З. 

Фрейд). Игровая теория антропогенеза (Й. 

Хейзинга). Подражательно-символическая теория 

(Э. Кассирер). Доктрина неодарвинизма. Человек 

как венец эволюции. Теория генно-культурной 



эволюции (Й.Масуда). Парадоксы человеческой 

природы. М. Шелер, А. Гелен, Х. Плеснер о 

человеке как «биологически недостаточном 

существе». Человеческая природа как продукт 

исторической эволюции и определенных 

врожденных механизмов (М.Бубер, А.Глюксман, 

А.Гелен). Человек как макрокосм. 

Индивидуальное и социальное в природе 

человека. Формирование человека как 

общественного существа, создающего 

культурные ценности (М.Хайдеггер,   К.Ясперс). 

Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции (Ж.Маритен, 

Г.Марсель). Сознательное и бессознательное, 

биологическое и социальное в человеке (З.Фрейд, 

Э.Канетти). Антропология и панлогизм. Проблема 

соотношения индивидуального и социального в 

антропологии (Э.Фромм, Х.Ортега-и-Гассет) 

17.  

Тема 17.  Личность и 

общество   

 

Понятие личности в социальной философии. 

Человек, индивид, личность. Основания 

выявления признаков личности. Типология 

личности в различных концепциях. Три 

социальных типа личности К. Маркса. 

Апполоновский, фаустовский и магический 

человек (О. Шпенглер). Концепция 

экономических прототипов (В. Шубарт). 

Субъектоцентристская концепция развития 

личности.  Свобода человека и свобода общества. 

Онтологические основания свободы личности. 

Свобода как ценность.  Исторические и 

социальные границы свободы. Основные формы 

проявления свободы. Детерминанты свободы.  



Проблема свободы действия и свободы воли в 

истории философии. Соотношение разума и воли 

в учениях Аристотеля и Августина. И. Кант о 

свободе воли человека. Свобода как предпосылка 

человеческой деятельности (Гегель). Понимание 

свободы личности в марксизме и 

экзистенциализме. Свобода и ответственность 

личности. Д. Дьюи об условиях развития и 

ограничения свободы людей. Социальная 

реализация свободы. Гражданское общество и 

права человека. Свобода человека как свобода 

выбора между социально-структурированными 

возможностями (Р. Мертон). Свобода и трагедия 

личности. Противоречия свободы: свобода и 

одиночество, «бегство от свободы» (Э. Фромм). 

Проблема отчуждения. Смысл жизни человека. 

Характеристики и логика смысла жизни. Смысл 

жизни и бессмыленность человеческого 

существования (В. Франкл). Понятие 

самотрансценденции бытия человека. Смысл 

жизни и вера. Проблема веры и неверия. Совесть. 

Составляющие совести. Ответственность. 

Ответственность и совесть. Ценности 

человеческого бытия и их виды. Свобода и смысл 

жизни. Социализация. Социальные роли 

личности.  Социализация и маргинализация. 

18.  

Тема 18. Проблема 

социогенеза в 

социальной 

философии 

 

Соотношение социальной философии и 

философии истории. Общественная история и 

философия истории. История и философия 

истории. Историософия и историография. 

Проблема смысла истории. Основные 

исторические рубежи философии истории. 



Древнегреческая философия истории – путь от 

мифа к логосу. Философия истории Августина. 

Философско-исторические концепции Нового 

времени (Ф. Вольтер, Дж. Вико, Ж.-А. Кондорсе, 

И. Гердер). Философия истории Гегеля. 

Марксистская периодизация истории как 

естественноисторического процесса смены 

общественно-экономических формаций.  

Современные научные подходы к вопросу о 

соотношении истории и философии истории. 

Историческое пространство и историческое 

время. Проблема интерпретации смысла истории 

(И. Гердер, К. Маркс, Н.А. Бердяев, К. Ясперс). 

Отрицание смысла истории (Р. Арон, К. Поппер). 

Рациональное и иррациональное в истории. 

Проблема сопряжения материального и 

идеального в историческом процессе. Проблема 

многовариантности общественного развития и 

общественного выбора. Возможность и 

действительность в историческом развитии. Идея 

цикличности истории и концепции исторического 

регресса в социальной философии ХХ века. 

Единство и многообразие истории человечества. 

Непрерывность  естественноисторического 

процесса. Проблема прогнозирования будущего и 

его возможные сценарии. 

19.  

Тема 19. Социальное 

развитие 

 

Проблема направленности мирового 

исторического процесса. Проблема ступеней 

развития общества в истории социальной мысли. 

(Дж. Вико, À. Сен-Симон, И.Г. Гердер, Г. Гегель, 

О. Конт). Провиденциализм в философии 

истории. Основные идеи и представления 



эсхатологии. Философские основания взглядов о 

начале и конце истории. Ф. Фукуяма и его 

концепция конца истории. Рационализм в 

философии истории. Холистские типологии 

исторического развития. Теория стадий 

экономического роста (У. Ростоу) и концепция 

трёх волн (Э. Тоффлер).  Логика истории и 

исторические законы. Критика историцизма 

(К.Поппер). Смысл истории и идея общественного 

прогресса. Эволюция прогрессистского подхода в 

понимании истории (И. Гердер, Г. Спенсер, П.Л. 

Лавров, П. Прудон, Гегель, К. Маркс, 

Н.А.Бердяев). Критерии прогресса. 

Иррационализм и отрицание «веры в прогресс». 

Идея цикличности и исторического круговорота. 

«Вечное возвращение». Концепция Римского 

клуба об органическом росте и непрерывном 

развитии человечества. Пределы роста. 

Философия истории и футурология. Проблема 

общественного прогресса в истории философии. 

Критерии общественного прогресса. 

Отличительные признаки прогресса, застоя, 

тупиковых ситуаций и регресса. Субъект 

социального развития и его объективный статус. 

Понятие «народ» в социально-философском 

знании. Народ как решающая сила общественного 

развития. Толпа как одно из социально-

психологических состояний общества. 

Циклический тип социальной динамики. 

Линейный тип социальной динамики. 

Спиралевидный тип социальной динамики. 

Социальная динамика в свете синергетики. 



Социальные революции и их характерные черты. 

Революционное и эволюционное в историческом 

процессе, скачки «взрывные» и «постепенные». 

«Эволюционные» революции в прошлом и 

настоящем. Детерминационные и вероятностные 

связи в процессе социального развития. 

Необходимость и случайность в развитии 

общества. 

20.  

Тема 20. Глобальные 

проблемы и кризис 

современной 

цивилизации 

 

Структурный анализ глобальных проблем 

современности в статике и вероятностной 

динамике. Причины глобальных проблем 

современности. Особенности европейской и в 

целом западной цивилизаций. Сущность 

идеологии потребительства. Проблема 

техноцентризма западной цивилизации (Ж. 

Дорст).  Основные черты глобальных проблем. 

Главное противоречие глобальных проблем 

современности как источник их развития (А. 

Печчеи). Природный, социальный, научно – 

технический аспекты развития глобальных 

проблем современности.  Системная взаимосвязь 

всех глобальных проблем. Стихийность и 

неравномерность развития человечества как 

системообразующий фактор. Глобальные 

проблемы как выражение современного 

антропологического кризиса.  Проблема войны и 

мира. Сценарий «ядерной зимы» (Н. Моисеев). 

Экологическая проблема. Проблема последствий 

научно-технической революции. 

Демографическая проблема. Проблемы 

народонаселения и дефицита ресурсов в 

социально-философском аспекте. Итеративная 



модель Чейз-Данна и Холла. Связь роста 

населения, деградации среды и популяционного 

давления. Системный смысл миграций, 

конфликтов, построения иерархий и 

интенсификации. Основные категории и 

проблемы социальной экологии и философии 

техники.  Понятие «метаглобальная проблема 

современности». Формирование нового 

миропорядка в условиях глобального кризиса. 

Возможные пути решения глобальных проблем 

современности. Римский клуб и исследование 

глобальных проблем (А. Печчеи А. Кинг). Отчет 

Римскому клубу «Пределы роста» (Д. Медоуз). 

Глобальные модели развития кризисных 

тенденций. «Мир-2» (Д. Форрестер), «Мир-3» (Д. 

Медоуз), «Человечество у поворотного пункта» 

(М. Месарович, Э. Пестель), «Микроэлектроника 

и общество. На радость или на горе» (Г. 

Фридрихс, А. Шафф). Условия решения 

глобальных проблем. Логика и пути разрешения 

конкретных глобальных проблем. 

21.  

Тема 21. Основные 

тенденции 

современного 

мирового 

общественного 

развития  

 

Понятия тенденций и мегатенденций развития на 

локальном, национальном, экуменическом и 

мировом уровнях. Тенденции техноприродной 

сферы. Тенденции социально-структурной сферы. 

Тенденции антропной и духовной сфер. Принцип 

выделения мегатенденций мирового развития. 

Мегатенденция ассимиляции и вестернизации. 

Мегатенденция изоляционизма и отчуждения. 

Мегатенденция многополюсного партнерства и 

устойчивого развития. Перспективы развития и 

взаимодействия мегатенденций. способ 



интерпретации текущих процессов в аспекте 

противоборствующих мегатенденций.  Категории 

и принципы миросистемного анализа.  Варианты 

миросистемного подхода. Исторические системы 

и миросистемы (И.Валлерстайн). Правила мир-

экономики (Ф.Бродель). Ядро, полупериферия и 

периферия. Причины отсталости. Сдвиги 

гегемоний. Циклы Кондратьева.  Осмысление 

планетарной реальности после окончания 

холодной войны. Пессимистическая модель 

мирового развития. Неоатлантизм (С. 

Хантингтон). Оптимистическая модель мирового 

развития. Мондиализм (Ф. Фукуяма). 

Глобализация. Экономический, 

политологический, культурологический и 

информационно-технологический аспекты 

глобализации. Политическая и экономическая 

глобализация. Субъекты глобализации. 

Глобализация и  регионализации. Концепция 

глобального общества (Global society). Критика 

глобализации (Дж. Стиглиц). Антиглобализм. 

Новый мировой порядок. Охватывающий 

миросистемный подход (А.Г.Франк, 

Д.Уилкинсон). Сравнительный анализ 

миросистем (К.Чейз-Данн, Т.Холл).  

22.  

Тема 22. Социально-

философский анализ 

ситуации 

России  начала XXI 

века 

 

Связь социальной философии, социальной 

практики и социального управления. 

Общеметодологические подходы к социально-

философскому анализу современного состояния 

российского общества. Приоритеты обобщенных 

средств социального управления.  Причины 

успешного исторического геополитического 



развития Российского общества X-XX вв. 

П.Сорокин о феномене русской нации в XX в. 

Причины распада СССР. Основные итоги 

попытки реформирования российского общества 

на постсоветском пространстве. Особенности 

развития российского общества в начале XXI в. 

Структурный, функциональный и динамический 

анализ состояния и развития основных подсистем 

современного российского общества. 

Экономические, социальные, духовные, 

политические и геополитические перспективы 

России на ближайшие десятилетия.  Проблема 

безопасности России. Условия 

геоэкономического подъема. Этнокультурные 

препятствия. Концептуальные проблемы 

модернизации России. Проблема формирования 

гражданского общества России в XXI веке. 

Социально-философские вопросы стратегии 

инновационного развития России в XXI веке. 

Социально-философские проблемы 

формирования общенациональной идеологии 

России. Подход конструктивной аксиологии и 

ценность нового российского достоинства. 

Проблема новых ценностей. 

 

3. Критерии оценки знаний на кандидатском экзамене 

 

Оценка Формулировка требований  

цифрой прописью 

2 неудовлетворительно 

Не знает базовые основы социальной 

философии, закономерности 

исторического развития мировой 



цивилизации; место человека в 

историческом процессе; факторы и 

механизмы исторических изменений, 

основные закономерности социально - 

экономической жизни общества 

3 удовлетворительно 

В целом знает   основы социальной 

философии, закономерности 

исторического развития мировой 

цивилизации; место человека в 

историческом процессе, факторы и 

механизмы исторических изменений. 

Имеет общее представление об основных 

закономерностях социально - 

экономической жизни общества   

4 хорошо 

Знает - базовые и профессионально - 

профилированные основы социальной 

философии; - закономерности 

исторического развития мировой 

цивилизации; место человека в 

историческом процессе; факторы и 

механизмы исторических изменений; - 

основные закономерности социально - 

экономической жизни общества 

5 отлично 

Знает базовые и профессионально - 

профилированные основы социальной 

философии; 

- закономерности исторического развития 

мировой цивилизации; место человека в 

историческом процессе; факторы и 

механизмы исторических изменений; - 

основные закономерности социально - 

экономической жизни общества. Умеет 



использовать гуманитарные и социально-

философские знания для анализа 

мировоззренческих, социально и 

личностно значимых социально-

философских проблем; - использовать 

средства анализа при решении 

исследовательских и прикладных задач 

обосновании выводов и оценке 

профессиональной и общенаучной 

информации.  Может оценивать уровень 

собственных гуманитарных и социально-

философских знаний и определять 

потребность в дальнейшем обучении  

 

4. Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену 

 

1. Предмет социальной философии и круг её основных проблем. Социальная 

философия и её место в системе современного философского знания. 

2. Научные атрибуты социальной философии. Проблемы оснований социального 

познания и социальной практики. 

3. Социальная философия и социальная практика. Задачи социальной философии. 

4. Социальная философия: внешние связи и внутренняя структура. Место 

социальной философии в системе гуманитарных и социальных наук. 

5. Природа социально-философского познания и его логическая структура. Отличия 

познания общества от познания других областей бытия. 

6. Соотношение социальной действительности и социальной реальности. 

Социальное пространство и социальное время. 

7. Типология социальных фактов. Социальное понимание и социальное объяснение. 

8. Эмпирическое и теоретическое в социальном познании. 

9. Основные подходы в современном философском познании социальных явлений. 

10. Цивилизационный принцип в понимании общества. 

11. Стадиально-технологический анализ общества. 



12. Современные западные философские теории общества 

13. Позитивизм и эмпиризм в социально-философской науке истории и социологии. 

14. Восхождение от абстрактного к конкретному в социальном познании. Принципы 

рационального познания. 

15. Уровни научного познания. Логика, методология и методы научного 

исследования. 

16. Методы анализа причинности в социальном познании 

17. Социальные законы как объект философского анализа. 

18. Признаки социальных законов. Субъект и объект социального закона. 

19. Особенности характера проявления социального закона. Объективность 

социальных законов и субъективность человеческой деятельности 

20. Закономерность и случайность в социально-исторической действительности. 

Понятие историчности социального закона. 

21. Основные критерии классификации социальных законов. Соотношение 

социальных и исторических законов развития. 

22. Типологизация социальных законов. Роль случайности в жизни общества. 

23. Социальная реальность как объект теоретического анализа. 

24. Социальная реальность: её природа, возможности и границы познания. 

Социальная реальность как результат взаимодействия индивидов. 

25. Социальные отношения как феномен социальной реальности. Социальная 

реальность и основные подходы к ее исследованию. 

26. Особенности объективации социальной реальности в обыденных 

взаимодействиях индивидов. 

27. Общество как система и его базовые структуры. Системные признаки общества. 

28. Уровни системного рассмотрения общества. Структурный, функциональный и 

динамический аспекты рассмотрения общества. 

29. Сферы общественной жизни как подсистемы общественной организации. Виды 

социальной деятельности. 

30. Субъекты и объекты деятельности как элементы сферы общественной жизни. 

Отношения между элементами сфер общественного бытия. 

31. Системный подход и синергетика в социальной философии. 

32. Системные модели общества в современной социальной философии 



33. Деятельность как категория современной отечественной социальной философии. 

Деятельностный подход к обществу. 

34. Социальная деятельность как социальная субстанция. Структура человеческой 

деятельности в отечественной и зарубежной социальной философии. 

35. Социальная деятельность как объект социально-философского исследования. 

Потребности, интересы, цели, средства, действия, процессы, продукты и 

последствия. 

36. Структура социального действия. Компоненты, элементы и функции 

социального действия. Процесс взаимоопосредования частей социального действия. 

37. Детерминация социального действия. Мотивы деятельности. 

38. Сфера материального производства общества. Структура и функции 

общественного производства. 

39. Понятие материально-производственная жизнь. Материальные отношения 

между людьми. Экономическое сознание людей. 

40. Материально-производственная деятельность. Институты и организации, 

регулирующие материально-производственную деятельность. 

41. Человек как субъект общественного производства. Человек в мире тоталитарно-

плановой экономики и в мире товарно-денежных отношении. 

42. Понятие социальной подсистемы. Компоненты и элементы, историческая 

эволюция социальной структуры. 

43. Политическая сфера жизни общества и ее элементы. Политический субъект, 

политическое сознание, политическая деятельность, политическое отношение, 

политическая культура. 

44. Государство и общество. Основные социально - философские концепции 

государства. 

45. Социально-философские идеи о сущности гражданского общества. 

Формирование и структура гражданского общества. 

46. Структура сферы духовной жизни общества. Субъект и объект духовной жизни 

общества. 

47. Формы духовно-практического освоения социальной действительности. 

Духовные потребности. Духовная деятельность. Духовное производство. Духовное 

потребление. Духовные отношения. 



48. Социальная природа и содержание духовной жизни общества. Основные области 

духовной жизни. 

49. Культура как социальный феномен. Понятие культуры в истории развития 

общественной мысли. 

50. Духовность как социокультурный феномен. Основные подходы к анализу 

содержания категории «духовность». 

51. Типы духовности и способы социального поведения. Духовность человека. 

Специфика личностной духовности. 

52. Сфера общественных отношений как сфера социальной регуляции. Социальные 

отношения, структуры и взаимодействия. 

53. Общественные отношения как объект сознательной регуляции. 

Детерминационные зависимости в системе общественных отношений. 

54. Общественные отношения как функция социально-экономических связей. 

Критерии общественных отношений. 

55. Принципы социального регулирования. Формы социального регулирования. 

56. Современные социально - философские концепции власти. 

57. Власть и насилие как объект социально-философского анализа. Право и власть. 

58. Понятие общественного сознания. Уровни и формы общественного сознания. 

59. Общественное сознание и его структура и основные функции. 

60. Теоретико - идеологический уровень общественного сознания. Обыденно - 

психологический уровень общественного сознания. 

61. Общественная психология и массовое сознание. Общественная психология и ее 

место в структуре общественного сознания 

62. Характеристики общественной психологии. Условия возникновения феноменов 

общественной психологии. 

63. Общественное и индивидуальное сознание. 

64. Понятие идеологии и его эволюция в истории социально-философской мысли. 

65. Природа идеологии и ее функции. Идеология и общественная психология. 

66. Проблема человека в истории развития социально-философской мысли. 

67. Объективистский и субъективистский подходы в исследовании проблем 

человека в социальной философии. 

68. Соотношение биологического и социального в развитии человека. 



69. Причины, механизмы, формы отчуждения человека в обществе. Возможности 

преодоления отчуждения. 

70. Понятие антропогенеза и антропосоциогенеза и их соотношение. 

71. Концепции социального антропогенеза. 

72. Индивидуальное и социальное в природе человека. Формирование человека 

как общественного существа, создающего культурные ценности. 

73. Понятие личности в социальной философии. Человек, индивид, личность. 

74. Основания выявления признаков личности. Типология личности в различных 

концепциях. 

75. Свобода человека и свобода общества. Онтологические основания свободы 

личности. Свобода как ценность. 

76. Свобода и ответственность личности. Условия развития и ограничения свободы 

людей. Социальная реализация свободы. 

77. Социализация. Социальные роли личности. Социализация и маргинализация. 

78. Соотношение социальной философии и философии истории. Общественная 

история и философия истории. 

79. Историософия и историография. Проблема смысла истории в историософских 

теориях. Основные исторические рубежи философии истории. 

80. Современные научные подходы к вопросу о соотношении истории и философии 

истории. 

81. Возможность и действительность в историческом развитии. Идея цикличности 

истории и концепции исторического регресса в социальной философии ХХ века. 

82. Единство и многообразие истории человечества. Непрерывность 

естественноисторического процесса. 

83. Проблема направленности мирового исторического процесса. Ступени развития 

общества в истории социальной мысли. 

84. Социально - философские основания взглядов о начале и конце истории. 

85. Смысл истории и идея общественного прогресса. Эволюция прогрессистского 

подхода в понимании истории. 

86. Отличительные признаки прогресса, застоя, тупиковых ситуаций и регресса. 

Субъект социального развития и его объективный статус. 

87. Циклический тип социальной динамики. Линейный и спиралевидный типы 



социальной динамики. Социальная динамика в свете синергетики. 

88. Социальные революции и их характерные черты. Революционное и 

эволюционное в историческом процессе. «Эволюционные» революции в прошлом и 

настоящем. 

89. Структурный анализ глобальных проблем современности. Причины глобальных 

проблем современности. 

90. Основные черты глобальных проблем. Главное противоречие глобальных 

проблем современности как источник их развития. 

91. Природный, социальный, научно - технический аспекты развития глобальных 

проблем современности. Системная взаимосвязь глобальных проблем. 

92. Глобальные проблемы как выражение современного антропологического 

кризиса. 

93. Условия решения глобальных проблем. Логика и пути разрешения конкретных 

глобальных проблем. 

94. Основные тенденции и мегатенденции развития на локальном, национальном, 

экуменическом и мировом уровнях. 

95. Сущность и содержание пессимистической и оптимистической модели мирового 

развития. 

96. Глобализация. Экономический, политологический, культурологический и 

информационно-технологический аспекты глобализации. 

97. Политическая и экономическая глобализация. Субъекты глобализации. 

Глобализация и регионализации. Концепция глобального общества. 

98. Связь социальной философии, социальной практики и управления. 

Общеметодологические подходы к социально-философскому анализу современного 

состояния российского общества. 

99. Причины успешного исторического геополитического развития Российского 

общества X-XX вв. 

100. Структурный, функциональный и динамический анализ состояния и развития 

основных подсистем современного российского общества. 

 



5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой  

для подготовки к кандидатскому экзамену 

 

Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

Выходные 

данные, 

объем 

Налич

ие в 

библио

теке 

или 

ЭБС 

Количество экз. 

в библиотеке 

или ЭБС 

1.  

 

Алексеев 

П.В. 

 

Социальная 

философия : учеб. 

пособие.   

– М.: 

Проспект, 

2013. – 

256с. 

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=342890 

2.  

 

Барулин В.С. 

 

Социальная 

философия : учеб. 

для студ. вузов /   

– 2-е изд., испр. и 

доп. 

– М. : 

ФАИР-

ПРЕСС, 

2012. – 558 

с. 

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=767898  

3.  

Ивин А.А. 

 

 

Основы 

социальной 

философии : учеб. 

для высшей 

школы  

– М.: 

Высш. шк., 

2014. – 440 

с. 

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=492741 

4.  
Кемеров В.Е. 

 

Введение в 

социальную 

философию: 

Учебник для 

вузов. Изд. 4-е, 

испр.  

- М: 

Академичес

кий Проект, 

2012. - 314 

с. 

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=536168 

 



5.  

Кукарников 

Д.Г. 

 

Философские 

подходы к 

исследованию 

общества : учеб. 

пособие для 

студентов и 

аспирантов вузов  

– Воронеж: 

ВГУ, 2013. 

– 101 с. 

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=250342 

6.  

Момджян 

К.Х. 

 

 Введение в 

социальную 

философию: 

Учеб. пособие.   

- М.: Высш. 

шк., КД 

«Университ

ет», 2013. - 

448 с 

В 

наличи

и 

 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=536164 

7.  

Социальная 

философия: 

учебник / 

под ред. 

проф. И.А. 

Гобозова. 

Социальная 

философия: 

учебник / под ред. 

проф. И.А. 

Гобозова  

- М.: 

Издатель 

Савин С.А., 

2013. – 528 

с. 

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=342318 

 

Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

Выходные 

данные, 

объем 

Налич

ие в 

библи

отеке 

или 

ЭБС 

Количество 

экз. в 

библиотеке 

или ЭБС 

1.  
Абельс Х. 

 

Интеракция, 

идентификация, 

презентация: 

Введение в 

 Х. Абельс. 

–СПб.: 

Алетейя, 

1999. – 261 

с.   

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=929657 



интерпретативну

ю  социологию  

2.  

Американска

я 

социологиче

ская мысль: 

тексты / Р. 

Мертон, Дж. 

Мид, Т. 

Парсонс, А. 

Шюц ; под 

общ. ред., 

предисл. 

В.И. 

Добренькова

. 

 

 Американская 

социологическая 

мысль: тексты / Р. 

Мертон, Дж. 

Мид, Т. Парсонс, 

А. Шюц ; под 

общ. ред., 

предисл. В.И. 

Добренькова. 

– М.: Изд-

во Междун. 

ун-та 

бизнеса и 

управления, 

1996. – 556 

с.  

В 

наличи

и 

 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=492741 

3.  

Бауман З. 

 

 

 

Индивидуализир

ованное 

общество. 

 З. Бауман: 

пер. с англ. 

В.Л. 

Иноземцева

. – М.: 

Логос, 

2002. – 390   

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=767898 

4.  

Валлерстайн 

И. 

 

Изобретение 

реальностей 

времени-

пространства: к 

пониманию 

наших 

исторических 

систем / И. 

– 

Новосибирс

к: 

Сибирский 

хронограф, 

2001. – С. 

102–117. 

В 

наличи

и 

 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=250582 



Валлерстайн // 

Структуры 

истории. 

Альманах 

современных 

исследований по 

теоретической 

истории, 

макросоциологии

, геополитике, 

анализу мировых 

систем и 

цивилизаций. 

5.  

 

Виндельбанд 

В.   

 

Избранное / В. 

Виндельбанд.  

– М.: 

Юристъ, 

1998. – 

687с.    

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=536035 

 

6.  

Власть. 

Очерки 

современной 

политическо

й философии 

Запада. – 

М.:Наука, 

1989. – 317 с. 

 

 Власть. Очерки 

современной 

политической 

философии 

Запада.  

 

– М.:Наука, 

1989. – 317 

с.  

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=537343 

7.  

Гаджиев 

К.С. 

 

 

Введение в 

политическую 

философию : 

учеб. Пособие для 

вузов / К.С. 

Гаджиев.  

– М.: Логос, 

2004. – 334 

с.   

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=929657 



8.  
Губман Б.Л. 

 

Западная 

философия 

культуры ХХ века 

: учеб. Пособие 

для студентов 

вузов  

/ Б.Л. 

Губман. – 

Тверь: 

ЛЕАН, 

1997. – 287 

с.   

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=250349 

9.  

Гусейнов А. 

А. 

 

 

Золотое правило 

нравственности    

– М.: Наука, 

1990. – 269 

с.   

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=342890 

10.  
Дьюи Д. 

 

 Реконструкция в 

философии. 

Проблемы 

человека  

  – М.: 

Республика, 

2003. – 494 

с.  

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=492741 

11.  
Дюркгейм Э. 

 

Социология. Её 

предмет, метод, 

предназначение  

– М.: 

Канон, 

1995. – 352 

с.   

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=475625 

12.  

GLOBAL 

TRENDS 

2010// A 

Dialogue 

About the 

Future With 

Nongovernm

ent Experts 

GLOBAL 

TRENDS 2010// A 

Dialogue About 

the Future With 

Nongovernment 

Experts 

  

//National  

Intelligence 

Council. 

GPO, 2010  

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=929657 

13.  

Histories of 

the future/ 

edited by 

Daniel 

Rosenberg 

and Susan 

Histories of the 

future/ edited by 

Daniel Rosenberg 

and Susan Harding 

Durham;     

  

London: 

Duke univ. 

press, 2005  

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=492741 



Harding 

Durham;   Lo

ndon: Duke 

univ. press, 

2005 

14.  
Margolis 

Jonathan. 

A brief history of 

tomorrow: The 

future, past a. 

present  

- Paperback 

ed. London: 

Bloomsbury, 

2011   

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=536186 

15.  

Mayor 

Federico. 

 

The world ahead: 

our future in the 

making /   / 

Federico Mayor in 

collab. with 

Jérôme Bindé; 

With the assist.of 

Jean-Yves Le Saux 

[et al.].  

 

London,  Ne

w York: Zed 

books; Paris: 

UNESCO 

publ., Cop. 

2011 

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=400644 

16.  

Taube 

Mieczysław. 

 

Beginning or end?: 

what can we know 

about the future of 

our world : a 

scientific 

illustrated book for 

the beginner 

Zürich: Ed. 

des Wissens, 

cop. 2014.   

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=767618 

17.  
Weiss Th., 

Thakur R. 

 The UN and 

Global 

Governance: An 

Idea and Prospects.  

University 

of Indiana 

Press,2013. 

   

В 

наличи

и 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=400644 

18.  
Mey Holger 

H. 

Deutsche 

Sicherheitspolitik 

2030 

 Frankfurt a. 

M.: Report , 

cop. 2011  

В 

наличи

и 

 

http://znanium.co



  

  

m/catalog.php?b

ookinfo=536035 

19.  

 

THE DCDC 

Global 

Strategic 

Trends 

programme. 

2008-2036. 

Development, 

concepts and 

doctrine 

centre. 

Ministry of 

defense, UK, 

2007 

THE DCDC 

Global Strategic 

Trends 

programme. 2008-

2036.  

  

Developmen

t, concepts 

and doctrine 

centre. 

Ministry of 

defense, UK, 

2007  

В 

наличи

и 

 

http://znanium.co

m/catalog.php?b

ookinfo=767898 

 

Периодические издания 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Выходные данные, 

объем 
Наличие в библиотеке или ЭБС 

1.   «Логос»  Журнал 
http://znanium.com/catalog.php?bookinf

o=416557 

2.  
 «Вопросы 

философии» 
Журнал 

http://znanium.com/catalog.php?bookinf

o=543907 

3.   «Скепсис»  Журнал 
http://znanium.com/catalog.php?bookinf

o=550632 

4.    «Социс»   Журнал 
http://znanium.com/catalog.php?bookinf

o=543907 

5.    «Инелрос»  Журнал 
http://znanium.com/catalog.php?bookinf

o=416557 

 



Электронно-библиотечные системы, электронные каталоги  

Библиотеки университета 

 

№ 

п/п 
Название 

 

Описание  

Договор,  

срок доступа, режим 

доступа 

1 

Электронно-

библиотечная 

система 

«Znanium.com» 

http://znanium.com/ 

 

 

Коллекция полнотекстовых 

электронных версий книг и 

журналов, выпущенных 10-ю 

издательствами, входящими в 

группу компаний «ИНФРА-М». 

Представлены учебники, учебные 

пособия, монографии, сборники 

научных трудов, энциклопедии, 

справочники, законодательно-

нормативные документы по всем 

отраслям знаний. 

 

1.Договор от 30.10.2014 

№ 83/УС/223/, срок 

14.11.2014 – 13.11.2015. 

2.Договор от 13.11.2015 

№ 02/УС/223/16, срок 

13.11.2015 – 08.02.2017 

3.Договор от 08.02.2017 

№ 06/УС/223/17, срок 

08.02.2017 – 07.02.2018 

Регистрация по IP-

адресам на территории 

Университета, далее 

доступ из любой точки 

сети 

 Интернет 

2 

Электронно-

библиотечная  

система 

«Лань» 

http://e.lanbook.com

/ 

Ресурс содержит электронные 

версии книг ведущих издательств 

учебной, научной литературы и 

периодических изданий по 

различным областям знаний: 

истории, философии, социологии, 

литературоведению, экономике, 

менеджменту, праву и 

юридическим наукам, психологии, 

педагогике, художественной и 

зарубежной литературе.  

1.Соглашение от 

11.12.2015 № 699/12, 

срок 11.12.2015 – 

11.12.2016 

2.Соглашение от 

11.12.2016 № б/н, срок 

11.12.2016 – 10.12.2017 

Регистрация по IP-

адресам на территории 

Университета, далее 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


Для пользователей Г'УУ доступ 

предоставлен к отдельным 

разделам ЭБС «Лань»: 10 

коллекций «Издательства Лань» и 

375 журналов. 

доступ из любой точки 

сети 

 Интернет 

Электронные ресурсы 

1 

Научная 

электронная 

библиотека 

«eLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/ 

 

Крупнейший российский 

информационный портал в области 

науки, технологии, образования, 

содержит рефераты и полные 

тексты более 26 млн. научных 

статей и публикаций. Доступны 

электронные версии около 5600 

российских научно-технических 

журналов. Библиотека 

интегрирована с Российским 

индексом научного цитирования 

(РИНЦ). Для  ГУУ, как члену 

консорциума, доступны 204 

журнала открытого доступа. 

Регистрация по IP-

адресам на территории 

Университета, далее 

доступ из любой точки 

сети 

 Интернет 

 

 

2 

Электронный  

каталог  

Библиотеки ГУУ 

http://catalog.guu.ru 

Электронный каталог содержит 

библиографические описания 

документов, составляющих фонд 

Библиотеки ГУУ: учебной, 

научной, справочной и 

художественной литературы, 

периодических и 

продолжающихся изданий, 

диссертаций и авторефератов, 

отчетов НИР, учебных и 

методических пособий, учебных 

программ ГУУ и др. 

Доступ из любой точки 

сети 

 Интернет 

http://elibrary.ru/
http://catalog.guu.ru/


3 

Электронный 

каталог 

библиотеки ГУУ в 

системе LIBER  

http://nb.guu.ru/ 

Электронный каталог вёлся с 1991 

по 2014 г. В электронном каталоге 

отражены библиографические 

записи на издания и другие 

документы, имеющиеся в фонде 

Библиотеки ГУУ 

Доступ из любой точки 

сети 

 Интернет 

 

4 

Универсальная 

база данных 

«EastView» 

http://dlib.eastview.c

om/ 

 

Архив содержит полные тексты 

166 российских газет и журналов 

по общественным и гуманитарным 

наукам. Хронологический период с 

середины 1990-х годов до 2013-

1014 гг. 

 

Доступ по IP-адресам 

Университета 

5 

Polpred.com  

Обзор СМИ 

http://polpred.com/ 

 

Информационный проект, 

соединяющий в себе удобства 

справочной системы, 

экономической статей и 

аналитического журнала. Архив 

важных публикаций собирается 

вручную по 53 отраслям, 600 

источникам, 8 федеральным 

округам РФ, 235 странам. 

Регистрация по IP-

адресам на территории 

Университета, далее 

доступ из любой точки 

сети 

 Интернет 

6 

Система 

«КонсультантПлюс

» 

Справочная правовая система 

содержит документы 

федерального и регионального 

законодательства, а также 

судебные решения, финансовые 

консультации, комментарии к 

законодательству. 

Доступ из Электронного 

читального зала 

Библиотеки 

7 

Cистема «Гарант»   

 

 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации. Содержит все 

существующие виды правовой 

Доступ из Электронного 

читального зала 

Библиотеки 

http://nb.guu.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/


информации: акты органов власти 

федерального, регионального и 

муниципального уровня, 

судебную практику, 

международные договоры, 

проекты актов органов власти, 

формы (бухгалтерской, налоговой, 

статистической отчётности, 

бланки, типовые договоры), 

комментарии, словари и 

справочники. 

8 

Ресурсы 

издательства 

«Taylor&Francis 

Group Open 

journals» 

http://tandfonline.co

m/ 

 

На портале издательства для 

пользователей ГУУ доступны: 

• Journal ARCHIVES 

COLLECTION - архив 

полнотекстовых научных 

журналов с первого выпуска 

(начиная с 1798 г.) каждого 

журнала по 1997 год. 

Представлены более 1500 

журналы по различным отраслям 

знаний, том числе по экономике, 

бизнесу, социологии, 

образованию, математике, праву, 

психологии и др. 

• T&F Open Access Journals - 

коллекция журналов открытого 

доступа, в которой представлены 

текущие номера более 100 

журналов издательства, в том 

числе статьи из 15 самых высоко 

цитируемых журналов. 

Доступ по IP-адресам 

Университета 

 

http://tandfonline.com/
http://tandfonline.com/


9 

База данных 

 «Emerald» 

http://emeraldgroup

publishing.com/ 

 

Доступ к полнотекстовым архивам 

электронных журналов «Emerald 

eJournal Subject Collections» и 

книг по бизнесу и менеджменту из 

двух серий: «Emerald Business, 

Management and Economics 

eBook Series Collection» (Бизнес, 

менеджмент и экономика) и 

«Emerald Social Sciences eBook 

Series Collection» (Общественные 

науки). 

Доступ по IP-адресам 

Университета 

 

 

10 

Архив научных 

журналов 

http://arch.neicon.ru

/ 

 

Система создана Некоммерческим 

партнерством «Национальный 

электронно-информационный 

консорциум» в соответствии с 

государственным контрактом 

Министерства образования и 

науки. Представлена 

полнотекстовая архивная 

коллекция научных журналов с 

первого выпуска до 1995-2010 г.г. 

издательств Annual Reviews, 

Cambridge University Press, Nature, 

Oxford University Press, Sage, 

Taylor & Francis. 

Доступ по IP-адресам 

Университета 

 

  

11 

Электронная 

энциклопедия 

РУНИВЕРС  

http://runivers.ru/ 

 

Представляет  исторические 

научные знания о России. Доступ к 

важнейшим историческим трудам 

и изданиям, которые находятся в 

крупнейших книгохранилищах и 

государственных архивах. 

 

Доступ к ресурсу 

свободный  

http://emeraldgrouppublishing.com/
http://emeraldgrouppublishing.com/
http://arch.neicon.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://runivers.ru/


12 

«КИБЕРЛЕНИНК

А» 

https://cyberleninka.

ru/ 

 

Научная электронная библиотека, 

которая поддерживает 

распространение знаний по модели 

открытого доступа (Open Access), 

обеспечивая бесплатный 

оперативный доступ к научным 

публикациям в электронном виде и 

комплектуется научными 

статьями, публикуемыми в 

журналах России и ближнего 

зарубежья, в том числе, научных 

журналах, включённых в перечень 

ВАК РФ. 

 

 

Доступ к ресурсу 

свободный 

 

 

13 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

(Росстат) 

http://gks.ru/ 

 

На сайте представлены в 

свободном доступе статистические 

сборники и бюллетени: "Россия в 

цифрах", "Российский 

статистический ежегодник", 

Регионы России. Социально-

экономические показатели", 

"Демографический ежегодник 

России", "Труд и занятость в 

России" и др. 

Доступ к ресурсу 

свободный  

 

7. Краткий терминологический словарь 

 

Абстрактный объект - когнитивно представленный объект научного познания, 

репрезентирующий те или иные сущностные аспекты, свойства, отношения вещей и 

явлений окружающего мира. В современном научном познании абстрактные 

объекты часто репрезентируют не только соответствующее множество объектов 

эмпирического опыта, но и множество абстрактных объектов предшествующего 

уровня абстракции. 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://gks.ru/


Аксиология - учение о ценностях; при этом весьма различным образом трактуемое в 

зависимости от общих исходных философских установок и предпосылок учения - от 

естественно-натуралистических до метафизически-религиозных. 

Актуализм - метод научного исследования исторически изменяющихся объектов, 

при котором настоящее их состояние выступает ключом к пониманию их прошлого. 

В соединении с постулатом униформизма, т. е. допущением, согласно которому 

основные законы изменения объектов едины и неизменны в течение всего времени 

их существования, принцип актуализма сыграл выдающуюся роль в становлении в 

XIX в. научной геологии (Ч. Лайель), а затем и научной биологии (Ч. Дарвин) путем 

построения соответствующих эволюционных теорий процессов исторического 

развития земной коры и видов живых организмов, населяющих ее.  

Вненаучные формы знания - исторически сформированные и социально 

закрепленные формы дискурсной информации, не отвечающей в полной мере 

критериям научности, но имеющей не менее важное, чем научное знание, 

практическое значение для адаптивного существования как отдельного человека, так 

и человеческого общества в целом. Это — обыденное знание, литература (проза, 

поэзия), мифология, как специфическая форма организации и функционирования 

ценностного сознания, религия, философия, идеология.  

Глобальные проблемы - проблемы, затрагивающие существование современного 

человечества как целого, все страны и народы, независимо от их цивилизационной 

специфики и уровня развития. Их решение требует столько средств и согласованных 

усилий, что под силу только коллективным усилиям всего человечества, хотя, 

разумеется, наибольший вклад должны вносить самые сильные в экономическом 

отношении страны и государства. 

Гуманитарное знание - знание о собственно человеческом в человеке, что 

сосуществует в нем вместе и наряду с его физическими, физиологическими и 

прочими натуралистическими определениями. Предмет гуманитарного знания — 

человечески значимое и значащее содержание, личностные измерения объектов, их 

«судьбоносность». Вещь может стать гуманитарной в случае сопряжения с ней 

человеческих ценностей, свойств, качеств.  

Методология науки - учение о методах, средствах и процедурах научной 

деятельности, раздел общей методологии познания, а также часть теории научного 



познания. Любая методология науки исходит, прежде всего, из определенной 

классификации методов научного познания.  

Наука - специализированная когнитивная деятельность сообществ ученых, 

направленная на получение и использование в практике нового научного знания о 

различного рода объектах, их свойствах и отношениях. Научное знание должно 

отвечать определенным критериям: предметности, воспроизводимости, 

объективности, эмпирической и теоретической обоснованности, логической 

доказательности, полезности. Сегодня наука является сверхсложной социальной 

системой, обладающей огромной степенью самоорганизации, мощной динамикой 

расширенного воспроизводства, результаты которой образуют основу развития 

современного общества, являющегося в своей основе инновационным. 

Общественные науки - комплекс дисциплин, изучающих как общество в целом, его 

структуру, динамику, развитие, историю, так и его отдельных подсистем 

(экономику, политику, государство, гражданское общество, правовое устройство, 

духовную жизнь). Основные категории общественных наук: общество, базис, 

надстройка, классовая структура, тип экономики, управление обществом, 

мировоззрение, культура, закономерности общественного развития и др.  

Объект - 1) то, на что в данный момент направлено сознание определенного 

субъекта, его воля. Это может быть и сознание другого субъекта, и свое собственное 

сознание. В качестве объекта рефлексии выступают и отчужденные продукты 

самого сознания (теории, понятия, суждения и др.). При таком определении 

«объекта», понятия «объект» и «субъект», «объект» и «сознание» являются 

существенно относительными и соотносительными; 2)  то, что находится вне и 

независимо от сознания неконкретного субъекта, а от сознания трансцендентального 

субъекта (или от сознания вообще) («вещь в себе» — Кант»); 3)   предметы, данные 

сознанию через внешний опыт (ощущения, восприятия, наблюдения); 4)  предмет, 

поведение которого полностью детерминировано извне и/или который не обладает 

свободой воли и способностью принимать самостоятельные действия. В 

соответствии с различными пониманиями «объекта» различают: 1) объекты как 

элементы материального мира; 2) объекты как предметы чувственного опыта; 3) 

мысленные (абстрактные) объекты; 4) идеальные (теоретические) объекты.  



Система - абстрактная схема в виде множества конкретных элементов (или их 

абстрактных представителей) с определенным числом и видом отношений между 

этими элементами (структурой системы). Системой называют также любой предмет 

(объект), если его можно разложить (представить, смоделировать) на определенное 

число элементов (подсистем) с множеством вполне конкретных отношений между 

ними. Необходимо помнить, что любой предмет сам по себе системой не является, 

системой его делает наше моделирование (репрезентация, изображение) в качестве 

такового. Системы бывают простыми и сложными, аддитивными и холистскими, 

изолированными и открытыми, одноуровневыми и многоуровневыми, статичными 

и динамичными, покоящимися и эволюционными и т. д. и т. п. Абстракция 

«системы» является одной из наиболее универсальных, эвристичных и 

плодотворных в познании объектов самой различной природы.  

Субъект - деятельное существо, обладающее сознанием, свободой выбора, волей и 

способное принимать решения в условиях неполной определенности; бинарная 

оппозиция понятию «объект».  

Язык - любая знаковая система (напр., естественный язык, язык науки, язык жестов, 

язык кино и т. д.), служащая материальным носителем информации. Любой язык 

включает в себя алфавит (система исходных знаков), правила образования из 

исходных знаков более длинных, правильно построенных производных знаков 

(слова, предложения, тексты), правила обозначения слов и выражений языка, и 

выражения их смысла. Язык является важнейшим средством хранения, передачи и 

усвоения информации, а также главным средством общения и регулирования 

индивидуального и коллективного поведения. Различают естественные языки, 

складывавшиеся стихийно-эволюционно в ходе развития этносов, наций, 

территорий, культур, и искусственные языки, специально создаваемые людьми для 

эффективного использования в той или иной сфере человеческой деятельности 

(например, научные языки, или язык театра, кино, живописи и т. д.).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


