


1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

          Тема 1. Проблемы и предмет социальной философии. 

Проблематизация понятий «общество», «наука», «история». Самоопределение социальной 

философии. История, социальный процесс, общественная эволюция. Проблема 

самоопределения общества. Социальная философия и социальная антропология.  

  

 Тема 2. Историчность социальной философии. 

 

Место и роль науки в культуре техногенной цивилизации. Традиционные и 

техногенные цивилизации. Глобальные кризисы и проблема ценности научно-

технического прогресса. Специфика научного познания. Главные отличительные 

признакии социальной философии. Научное и обыденное познание. Генезис 

соционаучного познания.  

 

Тема 3. Эволюция социальных форм. 

 

Историчность структур человеческого опыта. Схемы деятельности как связи бытия 

и стандарты общества. Выработка элементов социального мышления. Становление 

понятия автономного индивида. Выделение абстрактных форм социального процесса и 

возможность появления общественной науки. Социальное бытие во временном 

измерении. 

 

 

Тема 4. Социальное бытие как деятельность людей. 

 

Проблема процесса. Люди и вещи. Могут ли вещи быть процессами? Социальный 

процесс как форма переноса человеческих сил в пространстве и времени. Многомерность 

человеческой деятельности: ее предметность, социальность, индивидность. Деятельность 

людей как их самореализация. Воспроизведение социальной предметности. Самобытность 

людей как их самобытие. Полифоничность и многомерность социального процесса. 

 

Тема 5. Многомерность социального бытия. 

 

Отдельный акт и отдельный предмет как абстракция от переплетения человеческих 

деятельностей. проблема дальнодействия в социальном процессе. Ненаблюдаемые 

объекты социальной реальности. Владеть вещами, владеть самореализацией. Сознание как 

способность оперировать чувственными феноменами. Социальное время и социальное 

пространство. социальный хронотоп.  

 

Тема 6. Типология общественной организации. 

 

Традиция как замкнутое социальное производство. Личность в традиционном 

обществе. Вещи в системе традиционных социальных связей. Традиция как накопление 

социального опыта. Расширение социального пространства. Торговля и производство. 

Богатство начинает работать. Предметный слой социальности. Личность и гражданство. 

Гражданское общество и правовое государство. Контуры постиндустриального общества. 

 

 

 

 

 



Тема 7. Проблема природы и культуры. 

 

Культура в обрамлении природных процессов. Мир культуры и мир природы. 

Природа как образец для культуры: новоевропейские мотивы. Двоящиеся образы природы 

и культуры. Универсальный эволюционизм – основа современной научной картины мира. 

Научная картина мира и новые мировоззренческие ориентиры цивилизационного 

развития. Рациональность в современной культуре. Наука и псевдонаука. 

 

Тема 8. Социальное и экономическое, национальное и политическое. 

 

Становление политических форм. Политика и функционирование власти, хозяйства, 

управления. Политика и государство. Отделение политики от государства. 

Концентрированная и диффузная политика. Информация и власть.  

Этническое и природное. Этническое и социальное. Этнос в социальном 

пространстве и времени. Историзм национального. Социальное воспроизводство 

национального. Национальный характер и национальная идея: столкновение и 

взаимодействие в полиэтническом обществе.  

 

Тема 9. Социальная философия в XXI столетии. 

 

Существует ли современность? Проблема воспроизведения реальности. Постмодерн 

и социальная эволюция. Россия: недостаток средней области культуры. Какая история 

завершается? Деавтоматизация стандартов и перспективность современности. Российская 

перспектива: сочетание различных ориентиров и выработка общих норм. 

 

Тема 10. Становление и развитие социально-гуманитарных наук. 

 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе. Особенности общества, 

человека, коммуникации и духовной жизни как объектов социогуманитарного познания. 

Проблема метода в социогуманитарных науках. 

 

Тема 11. Специфика социогуманитарного познания.  

 

Проблема предмета и метода в социогуманитарных науках. Сходства и отличия 

наук о природе и обществе. Научная картина мира в социогуманитарных науках. 

Формирование дисциплин социогуманитарного цикла во второй половине XIX в. 

Сближение идеалов естественнонаучного и гуманитарного познания. 

 

Тема 12. Субъект социогуманитарного познания.  

 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания 

субъекта, его ценностей и интересов в объект исследования. Коллективный субъект, его 

форма существования. Научное сообщество как субъект познания. Роль традиций, 

ценностей, образцов интерпретации в межсубъектном понимании и смыслополагании. 

 

Тема 13. Аксиологический аспект социогуманитарных наук. 

 

Понятие ценности в философии науки. Диалектика практического и теоретического 

разума. Ценностные предпосылки как следствие коммуникативности гуманитарных наук. 

Проблема «ценностной нейтральности» в познании социокультурных феноменов. 

Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. Ценностные и мировоззренческие 

аспекты интерпретации в социогуманитарных науках. 



 

 

Тема 14. Понятие жизни в социогуманитарном познании. 

 

Социокультурное содержание понятия "жизнь" (Г. Зиммель, А. Бергсон). История 

как форма проявления жизни. Науки о духе как выражение осознающей себя жизни. 

Категория жизни в онтологическом и культурно-историческом аспектах.   

 

Тема 15. Время, пространство, хронотоп в социогуманитарном познании. 

 

Пространство и время в обществознании. Социальное пространство и время как 

общее условие становления человеческого бытия, как мера осуществления жизни. 

Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. 

Понятие хронотопа (М.М. Бахтин). 

 

Тема 16. Объяснение, понимание, интерпретация в социогуманитарных науках. 

 

Различие объяснения и понимания. Природа и типы объяснений. Объяснение как 

функция теории. Понимание в гуманитарных науках. Философская герменевтика. Текст 

как особая реальность и единица анализа социогуманитарного познания. Проблема 

исторической дистанции, временного отстояния в интерпретации и понимании. 

 

Тема 17. Вера, сомнение, знание в социогуманитарных науках. 

 

Вера и знание. Достоверность и сомнение. Укорененность веры как «формы жизни» 

(Л. Витгенштейн). Диалектика веры и сомнения. «Встроенность» веры в процесс 

познания. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина. Типы 

обоснований веры и знания. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. 

Ясперс). 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Кандидатский экзамен проводится по билетам, составленным в объеме 

программы итогового испытания кафедрой и утвержденным председателем 

государственной экзаменационной комиссии (его заместителем). 

Билет для проведения государственного экзамена состоит из трех вопросов. 

Соискателям и лицам, привлекаемым к кандидатскому экзамену, во время проведения 

испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства связи. На подготовку к 

ответу соискателю отводится до 45 минут. 

Для сдачи экзамена соискатель берет билет, называет его номер, получает листы 

устного ответа, программу экзамена и приступает к подготовке к ответу. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени 

выпускник с разрешения председателя комиссии или по его вызову, отвечает на 

поставленные в билете вопросы. Прерывать экзаменуемого во время ответа допускается 

только в том случае, если он отвечает не по существу поставленных в билете вопросов. 

По окончании ответа на вопросы билета председатель (члены) комиссии могут 

задавать соискатель дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. После ответа на дополнительные вопросы 

экзаменуемый сдает билет и листы устного ответа секретарю экзаменационной комиссии. 

Результаты кандидатского экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 



после оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной 

комиссии.  

Обсуждение ответов экзаменуемых и определение оценок проводится на 

закрытом заседании экзаменационной комиссии по завершении приема кандидатского 

экзамена у всей группы (подгруппы). Решение принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 

правом решающего голоса. 

Экзаменуемый, пользующийся во время экзамена неразрешенными материалами, 

независимо от типа носителя информации, или техническими средствами передачи 

информации, не соблюдающий установленные правила поведения, по решению 

экзаменационной комиссии может быть удален с экзамена с выставлением ему 

неудовлетворительной оценки. 

В случае обнаружения у соискателя после получения им экзаменационного билета 

материалов (за исключением разрешенных для использования на кандидатском экзамене), 

независимо от типа носителя информации, а также любых технических средств передачи 

информации, вне зависимости от того, были ли использованы указанные материалы и 

(или) средства в подготовке к ответу на государственном экзамене, комиссия изымает до 

окончания экзамена указанные материалы и (или) средства с указанием соответствующих 

сведений в протоколе заседания экзаменационной комиссии и принимает решение об 

оценке знаний такого соискателя «неудовлетворительно» либо о продолжении 

возможности сдачи экзамена. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет и проблемы социальной философии. 

2. Является ли социальная философия философией человека? 

3. Как обособленным человеческим индивидам удается сохранить связность социального 

процесса? 

4. Дано ли общество как реальность настоящего? 

5. Специфика общественных законов, их историзм. 

6. Ступени социального процесса. 

7. Динамика и сложность социальных форм. 

8. Назначение понятий "сингулярность", "дифференциальное отношение", "событие". 

9. Общество как система личной зависимости людей. 

10. Социальная философия как онтология. 

11. Общество как система вещных зависимостей. 

12. Контуры постиндустриального общества. 

13. Культура как компонент биосферного процесса. 

14. "Онаучивание" культуры. 

15. Социальное и экономическое. 

16.  Социальное и политическое. 

17. Историзм национального. 

18. Гражданское общество и национальное государство. 

19. Право как особое выражение социального. 

20. Историчность субъекта и технологии субъектвации. 

21. Историчность структур общественного сознания. 

22. Контуры дифференциальной концепции субъекта. 

23. Проблема становления научно-познавательной деятельности 

24. Рациональная и идеологическая размерность сознания. 

25. Обновление знания и проблема личности. 

26. Социальный субъект и понятие диаграммы. 




