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Раздел 1. Предмет социальной философии

Предмет и структура социальной философии. Общетеоретическая 
философия и социальная философия о сущности общества: сходства и 
различия. Общество как нерасчлененное целое и как дифференцированная 
целостная система. Социальная философия как онтология развивающегося 
общественного бытия. Основные черты социальной философии: 1) учение о 
всеобщих чертах общества как такового; 2) учение о должном, совершенном, 
идеальном устройстве общества. Соотношение сущего и должного как 
существования и сущности в социально-философском знании.

Структура современного социально-философского знания: социальная 
онтология (учение об общественном бытии в его статике); философия история 
(учение об общественном бытии в его динамике). Общество и социальная 
реальность: к разграничению понятий.

Становление социальной философии как самостоятельной отрасли 
философского знания в Новое время. Европейская мысль Нового времени в 
поисках общественного идеала. Идея общего блага. Либеральная концепция 
идеального устройства общества. Утопический социализм о будущем 
общества. Социально-философские взгляды К.Маркса.

Поворот западной мысли в первой половине XIX в. от социальной 
философии к разработке конкретной социальной науки - социологии.

Современное состояние западной социально-философской мысли. 
Либеральная концепция открытого общества К.Поппера. Франкфуртская 
школа (М. Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе). Постмодернистская 
социальная философия (Ж.-Ф. Лиотар, М.Фуко). Теория коммуникативного 
действия Ю.Хабермаса.

Особенности и основные этапы развития отечественной социально
философской мысли. Трактовка исторического материализма в советский 
период. Философы XIX-XX вв. в поисках общественного идеала. Причины 
особого внимания отечественных исследователей к философии истории и, в 
частности, философии российской истории.

Методы изучения общества в социальной философии. Проблема 
метода в социальной философии. Особенности применения всеобщих методов 
в анализе общественной жизни: диалектика, системный подход, синергетика. 
Диалектика как метод познания общественных явлений и процессов. 
Особенности функционирования и развития общества с позиций диалектики. 
Исторический опыт применения диалектики к анализу общества. Общество с 
позиции системного подхода. Социум как иерархическая система. Элемент, 
часть, целое. Основные аспекты системного метода в анализе общественной 
жизни: функционально-структурный и исторический (генетико
прогностический). Синергетика как наука о самоорганизации сложных 
развивающихся систем. «Порядок» и «хаос» - ключевые понятия синергетики.



Эвристические возможности и границы применения синергетики к анализу 
динамики развития общества. Исторический процесс с позиции синергетики.

Социальная философия и конкретные социальные науки. 
Взаимосвязь социальной философии и теоретической социологии, 
политологии, культурологи, экономики.

Социальная философия в современном обществе. Социальная 
философия, социальная практика и политика: сложный опосредствованный 
характер их связи и взаимодействия. Мировоззренческая, критико
преобразующая, методологическая и просветительская функции современной 
социальной философии. Возрастание роли социальной философии в 
определении перспектив развития человечества в процессе глобализации. 
Философское предвидение, научный прогноз и утопия.

Раздел 2. Социальная онтология

Природа и общество. Природа как предпосылка и условие 
возникновения человеческого общества и его развития. Понятие 
географической среды. Роль общества в преобразовании и воспроизводстве 
природы. Увеличение масштабов взаимодействия общества с природной 
средой по мере развития человеческой цивилизации. Исторические этапы 
взаимодействия общества с природной средой. Учение В.И. Вернадского о 
ноосфере. Становление ноосферы - разумно организованного преобразования 
природной среды в интересах всего человечества. Религиозная интерпретация 
ноосферы в трудах Т.де Шардена. Социально-философская экология как 
мировоззренческая и методологическая основа современной стратегии 
природопользования. Экологическое сознание. .

Общество как надприродная реальность. Различные способы ее 
интерпретации. Общество как органическое целое и как механическая связь 
отдельных индивидов. Всеобщие черты общества: самодостаточная общность 
индивидов, способная к воспроизводству; совместная деятельность 
индивидов, направленная на удовлетворение их интересов и потребностей, как 
необходимое условие существования общности; общественные отношения 
между индивидами как форма их совместной деятельности.

Социальное пространство и социальное время.
Сферы общественной жизни. Основные функции, необходимые для 

воспроизводства общества, как основание выделения всеобщих сфер 
общественной жизни: материально-производственная, социальная,
политическая, духовная сферы. К дискуссии относительно количества 
всеобщих сфер общества. Проблема детерминационных связей между 
сферами общества.

Общественное бытие и общественное сознание. Понятия 
общественного бытия и общественного сознания. Проблема соотношения 
общественного бытия и общественного сознания в истории философии.

Социальная структура. Понятие социальной структуры общества и 
иерархического уровня ее организации. Класс как элемент социальной



структуры и субъект социальной деятельности. Особенности классовой 
структуры и положения классов в современном мире. Понятие социальной 
группы. Социологические теории социальной стратификации и социальной 
мобильности, их философский смысл.

Социальные общности. Социально-этнические общности людей - род, 
племя, община, народность. Этнос и нация. Этнические, межнациональные 
отношения как форма проявления социальных различий.

Социальные институты. Институализированный и спонтанный 
характер деятельности социальных субъектов.

Исторические типы общества. Традиционное, индустриальное и 
постиндустриальное общество.

Общество и человек: номиналистическая и реалистическая традиции.
Человек как сложная многоуровневая система. Единство природного, 
социального и духовного в человеке. Понятия индивида, личности и 
индивидуальности. Исторические типы личности. Основные этапы 
социализации личности. Личность и общество.

Раздел 3. Философия истории

Предмет философии истории. Проблематика философии истории - 
логика развития общественного бытия, человеческого общества как целостной 
развивающейся системы, единство и многообразие исторического процесса, 
исторический детерминизм и общественный прогресс. Методологические и 
мировоззренческие функции философии истории.

Отношение между должным и сущим в философии истории. Идея 
будущего как желаемый идеал общественного устройства. Утопическое и 
достоверное знание в философском видении будущего. Роль утопий в 
развитии общества. Концепции идеального государства Платона, Т. Мора, К. 
Маркса.

Понятие исторической реальности. Историческое пространство и 
историческое время. К. Ясперс об "осевом времени". Воздействие развитии 
общества и человеческих знаний на расширение границ исторического 
пространства и исторического времени. Современный мир и становление 
единого исторического пространства и времени.

Проблема развития истории. Соотношение понятий «изменение», 
«развитие», «прогресс» при анализе истории как процесса. Общественный 
прогресс - развитие социума по восходящей линии. Становление идеи 
прогресса в новоевропейской мысли. Противоречивый характер прогресса. 
Социальная цена прогресса. Критерии общественного прогресса - 
экономический, социальный, антропологический, цивилизационный. 
Прогресс и регресс в истории. Неравномерность развития истории.

Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь. Понятие 
исторического субъекта, его отличие от социального субъекта. Особенности 
бытия реальных общественных групп на различных этапах развития истории. 
Понятие исторической арены.



Человек как субъект истории. Роль личности в истории: герой, 
критически мыслящая личность, вождь. Многообразие оценок и проблема их 
объективности.

Смысл и содержание истории. Различные интерпретации смысла 
истории в философской мысли. Эсхатология, провиденциализм, закономерное 
развитие, спонтанность в истории. Смысл истории и цель истории.

Проблема законов развития истории. Специфика законов истории в 
отличие от законов природы. Два понимания законов истории: одно, 
метафизическое, идущее от Гегеля и Маркса, другое, позитивистское, идущее 
от К. Поппера, суть расхождений. Необходимость и случайность в истории. 
Закон, закономерность, детерминизм.

Периодизация исторического процесса. Различные интерпретации 
исторического процесса - циклическое, линейно-поступательное 
(прогрессистское), многовариантное, постмодернистское развитие. 
Концепция "идеальных типов" М. Вебера. Марксистская концепция 
периодизации всемирной истории и место в ней категории "общественная 
экономическая формация". Понятие цивилизации: многозначность 
определений. Цивилизационный взгляд на исторический процесс: 
альтернативность или дополнительность? Культурная матрица как основа 
целостности цивилизации.

Современный этап всемирной истории: глобализация и ее 
последствия. Начало научно-технической революции в середине 50-х гг. и 
смена вектора развития всемирной истории. Конец индустриальной 
цивилизации. Становление постиндустриального общества на Западе, 
появление глобальных проблем. Устаревание прежней линейно
поступательной схемы развития всемирной истории.

Раздел 4. Политическая философия.

Предмет политической философии. Философия политики и 
политология (политическая наука): связь и различия. Специфика 
философского подхода к анализу политической сферы жизни общества. 
Основные этапы становления философии политики. Политика, власть, 
государство - основополагающие категории философии политики.

Политическая онтология. Понятие политического. Особенности 
политических отношений. Место политических отношений в системе 
социальных отношений.

Политическое время и политическое пространство. Хронополитика 
и геополитика.

Философские концепции власти. Природа политической власти. 
Власть как легитимное насилие. Сущность и способы легитимации власти. 
Светская и духовная власть. Политическая власть и государственная власть. 
Источники власти.

Философские концепции государства. Общество и государство. 
Философское понимание государства: реалистическая и номиналистическая



традиции. Философские концепции взаимоотношений между обществом и 
государством.

Человек как субъект и объект политики. Понятие политической 
субъективности. Политический статус личности.

Философия прав и свобод человека. Философские парадигмы 
природы прав и свобод человека: гражданская концепция политики и 
социальная концепция политики. Политические и гражданские права и 
свободы.

Отечественная философия о природе российского государства.
Конкретно-исторические формы российского государства и проблема их 
преемственности и связи.

Вопросы для сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 5.7.7 - ’’Социальная и политическая философия”

1. Предмет и структура социальной философии.
2. Становление социальной философии как самостоятельной 

отрасли философского знания в Новое время.
3. Социально-философская мысль XVII в.
4. Социально-философская мысль Просвещения.
5. Социально-философские учении XIX в.
6. Современное состояние западной социально-философской мысли.
7. Особенности и основные этапы развития отечественной социально

философской мысли.
8. Методы изучения общества в социальной философии.
9. Социальная философия и конкретные социальные науки.
10. Социальная философия в современном обществе.
11 .Природа и общество.
12.Общество как надприродная реальность.
13. Социальное время и социальное пространство.
14. Сферы общественной жизни.
15.Общественное бытие и общественное сознание.
16. Социальная структура.
17. Социальные общности.
18. Социальные институты.
19. Исторические типы общества.
20. Общество и человек: номиналистическая и реалистическая традиции.
21. Предмет философии истории.
22. Методологические и мировоззренческие функции философии истории. 
23.Отношение между должным и сущим в философии истории.
24. Понятие исторической реальности.
25. Историческое пространство и историческое время.
26. Проблема развития истории.
27. Объективное и субъективное в истории.



28.Человек как субъект истории.
29. Смысл и содержание истории.
30. Проблема законов развития истории.
31. Периодизация исторического процесса.
32. Современный этап всемирной истории: глобализация и ее последствия.
33. Предмет политической философии
34. По литическая онтология.
35. По литическое время и политическое пространство.
36. Философские концепции власти.
37. Философские концепции государства.
38.Человек как субъект и объект политики.
39. Философия прав и свобод человека.
40. Отечественная философия о природе российского государства


