


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В соответствии с «Положением о подготовке научно-педагогических и 

научрых кадров в Кыргызской Республике» (Утверждено постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 16 июля 2018 года № 327), 

поступающие в аспирантуру сдают конкурсный вступительный экзамен по 

философии в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования. 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии для всех научных 

специальностей, перечисленных в лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в Дипломатической академии МИД KP. 

Нижеследующая программа составлена на основании общего курса 

философии, читаемого для высшего профессионального образования 

(специалитет, бакалавриат, магистратура) в ДА МИД KP. От сдающих 

экзамен требуется знание основных философских течений, классических 

философских концепций, общее представление о направлениях философской 

мысли в XX-XXI веков. В программе вступительного экзамена по философии 

учтена особая важность тех разделов истории философии, знание которых 

будет способствовать лучшей подготовке к сдаче кандидатского экзамена по 

«Истории и философии науки». 

Вступительный экзамен проводится по прилагаемой программе. 

Итоговая оценка определяется глубиной понимания основных 

философских проблем, навыками владения языком философии и эрудицией в 

области истории философской мысли. 

При подготовке к вступительному экзамену по философии, 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 

научную литературу, первоисточники, периодические издания. 

Прием в аспирантуру проводится ежегодно в сроки, устанавливаемые 

ректором ДА МИД KP им. К. Дикамбаева. Для проведения приема в 

аспирантуру организуется приемная комиссия под председательством 

ректора академии. Члены приемной комиссии назначаются ее председателем 

из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных 

кадров, включая научных руководителей аспирантов. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

81-100 БАЛЛОВ — абитуриент обнаруживает системные знания 

программного материала, устанавливает содержательные межпредметные и 
внутрипредметные связи. Свободно ориентируется в специальной 

литературе, в том числе, и в новейшей. Проявляет аналитический подход в 

освещении различных концепций, позиций, обосновывает свою точку зрения. 

Умеет в соответствии с планом логично, литературно и профессионально 
грамотно, развернуто и аргументировано формулировать свои мысли. Ответ 

характеризуется самостоятельностью суждений. 

51-80 БАЛЛОВ ставятся, если абитуриент строит свой ответ в соответствии 
с планом. Владеет программным материалом, ориентируется в обязательной 
специальной литературе, подтверждает выдвигаемые положения примерами, 
умеет литературно и, в целом, логично строить ответ, не допускает 
неточностей. 

21-50 БАЛЛОВ ставятся, если абитуриент обнаруживает недостаточно 
полные и глубокие знания программного материала. Выдвигае•яые 
положения декларируются, но аргументируюз ся с помощью наводящих 

вопросов. Абитуриент затрудняется устанавлиRать меж- и внутрипредметные 

связи. Знает основные работы из списка обазательной литературы. Ответ 
недостаточно логически построен и носит преимущественно описательный, а 

не концептуальный характер. 

20 БАЛЛОВ - минимальный балл ставятся, если абитуриент обнаруживает 

поверхностное знание программного материала, не ориентируется в 

специальной литературе, слабо владеет понятийным аппаратом, затрудняется 

ответить на вопросы с помощью наводящих вопросов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Тема 1. Предмет философии, ее место и роль в обществе 

Мировоззрение, его структура и исторические типы (мифология, 

религия, философия). Особенности философского мировоззрения. Всеобщее 

в системе «мир — человек» как предмет философии. Структура философского 

знания. Становление и смысл основного вопроса философии. Монистические 

и плюралистические концепции бытия. Диалектика как философский метод. 

Взаимосвязь философии с наукой, искусством, политикой и другими 

формами общественного сознания. Практическое, познавательное, 

ценностное отношение человека к миру. Основные функции философии: 
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мировоззренческая, гносеологическая, методологическая, аксиологическая, 

интегративная, гуманистическая, эвристическая. 

 

Тема 2. Основные эmanьf развития философии и типы 

фнлософствования 

• 2.1. Философия Древнего мира 

Предфилософские идеи в центрах древневосточных цивилизаций 

(Египет, Шумер, Индия, Китай и др.). Мифологичность и космоцентрический 

характер древнегреческой философии. Основные черты социально- 

политических воззрений античной философии. Характеристика философских 

позиций милетской и элейской школ. Наивный материализм и стихийная 

диалектика Гераклита, Демокрита, Эпикура. Объективный идеализм Сократа, 

Платона. Аристотель и его место в истории философии. Философские 

течения эллинистического периода (скептицизм, стоицизм, кинизм и др.). 

Воззрения римских философов — Сенеки, Марка Аврелия, Лукреция Kapa, 

неоплатоников. 

2.2. Философия Средневековья 

Основные принципы средневековой философии: теоцентрпзм, 

креационизм, провиденциализм. Христианская философия. Патристика, ее 

основные проблемы. Философские взгляды Августина Блаженного. 

Схоластика как этап средневековой философии. Воззрения Фомы 

Аквинского. Концепция «двух истин». Номинализм и реализм в 

схоластической философии. Человек и мир в философии и культуре 

средневекового Востока. Арабский аристотелизм (Ибн-Сина, Ибн-Рушд). 

Философские идеи буддизма, даосизма, конфуцианства. 

2.3. Философия эпохи Возрождения 

Философские, научные и гуманистические идеи эпохи Возрождения. 

Натурфилософия Возрождения, пантеизм и гелиоцентризм 

(Н.Кузанский,  Н.Коперник,  Дж.Бруно).  Антропоцентризм.  Открытие 

«природного человека». Гуманистическое сознание как поворот от духовной 

глубины человека к «природному человеку». Пико делла Мирандола, П. 

Помпонацци, Петрарка, Бокаччо, М.Монтень, Э.Роттердамский. 

Утверждение силы и безграничности разума. Поиск совершенных форм во 

всех сферах человеческого творчества, обращение к природе и античному 

искусству. Культ красоты (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль). 

Возрожденческий индивидуализм. Свобода воли. 

2.4. Философия Нового времени 

Социально—экономическая и духовная атмосфера Нового времени. 

Переоценка идеалов философии Средневековья: критика догматизма и 

религиозной схоластики. Философия Нового времени‹ Изменение стиля 

мышления. Научная революция XVII в. и формирование механистической 

картины мира. Проблема метода познания в философии. Ф.Бэкон, Т.Гоббс, 

Дж. Локк, Р. Декарт. Эмпиризм и рационализм. Проблема субстанции. 

Б.Спиноза. Г.Лейбниц. Новое понимание человека в философии Нового 
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Времени. «Естественная природа» человека и «естественные законы» его 

разума. Установка философии Нового времени на торжество разума и 

свободной, критически мыслящей личности. Диалектика свободы и 

необходимости. Политическая философия Д.Локка, Т.Гоббса. 

2.5. Французское Просвещение и французский материализм XVIII в. 

• Особенности культуры XVIII в. как эпохи Просвещения. Культ 

философского разума. Критика средневековой схоластики и религии. Ш.Л. 

Монтескье (1689-1755 гг.), Вольтер (1694—1778 rr.), Ж.-Ж. Pycco (1712—1788 

rr.), Ж.А. Кондорсе (1743-1794 rr.). Французский материализм XVIII в.: его 

атеизм и культ науки, теоретическое основание французской буржуазной 

революции (Д. Дидро (1713-1784 rr.), К. Гельвеций (1715-1771 rr.), П. 

Гольбах (1723—1789 rr.), Ж. Ламетри (1709-1751 rr.)). Формирование 

механистической картины мира. «Система природы» П. Гольбаха как 

наиболее систематическое изложение принципов материализма этого 

периода. Теория познания. Человек как величайшее творение природы. 

Утверждение общечеловеческих, гуманистических ценностей философией 

Просвещения. Развитие идей Просвещения в России: М.В. Ломоносов, Г.С. 

Сковорода, М.М. Щербатов, А.Н. Радищев. 

2.6. Немецкая классическая философия XVIII—XIX вв. 

Социально-экономические и духовные предпосылки немецкой 

классической философии. Основные черты: историзм, признание активности 

субъекта. 

И. Кант — родоначальник немецкой классической философии. 

Диалектические идеи Канта в естествознании. Обоснование Кантом 

всеобщности и необходимости научного знания. Рассудок и проблема 

объективности познания. Учение о «вещи в себе» и «явлении», об априорных 

формах познания и антиномиях чистого разума. Знание и вера. Агностицизм. 

Учение об автономии воли человека. Категорический императив — 

первенство нравственного долга. Субъективный идеализм И.Г. Фихте. 

Философия как наукоучение. Деятельность «Я» как начало всего сущего. «Я» 

и «не-Я». Назначение и достоинство человека. Натурфилософия Шеллинга. 

Основные этапы философской эволюции Шеллинга. Диалектический метод и 

система Гегеля. Идея тождества бытия и мышления. Всемирная история как 

пpoгpecc в сознании свободы. Антропологический материализм Л. 

Фейербаха и его гуманизм. Учение о природе и человеке. 

2.7. Марксистская философия 

Формирование марксистской философии, ее основные особенности. 

Разработка онтологической проблематики, гносеологии и диалектики в 

философии основоположников марксизма. Идея гуманизма, свободы и 

диалектико-материалистическое понимание истории. Отчужденный труд и 

общество отчужденного человека. Преодоление отчуждения и освобождение 

индивида. Отношение к частной собственности. Философское учение о 

классах, обоснование закономерности классовой борьбы в буржуазном 

обществе и неизбежности пролетарской революции. Русский марксизм. Г.В. 
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Плеханов, В.И. Ленин, П.С. Струве. Марксизм-ленинизм советского времени. 

Европейская социал-демократия XX в. и философия марксизма. 

Марксистская философия начала XXI в. и ее историческая судьба. 

2.8. Русская философия XIX — начала XX в. 

Историческое место русской философии в системе культуры и этапы ее 

развития. Основные идеи и направления русской философии первой 

половины XIX в. Русская философия второй половины XIX в. Западная 

философия XX в. 

Философия позитивизма: эволюция и основные этапы. Иррационализм 

и становление философии жизни. Ф. Ницше, А. Бергсон, А. Шопенгауэр. 

Отношение к разуму и науке в философии XX в. Проблема эмоционального 

(воля, чувства, интуиция, бессознательное) и попытки ее исследования с 

позиции рационализма. Теория психоанализа 3. Фрейда и неофрейдизм. 

Культ научно-технических достижений разума в XX в. и антитезы 

постмодернизма. Сциентизм и антисциентизм. Новая постановка проблемы 

человека в западной философии XX в. «Экзистенциальная» философия и ее 

разновидности. Индивидуальное бытие человека и бытие мира. Сущность и 

существование. Проблема свободы и смысла жизни. Основные проблемы 

социобиологии, антропологии. А. Камю, Ж.-П. Сартр. Эволюция 

религиозной философии в XX в. Проблема веры и знания. Проблема знания и 

языка в западной философии XX в. Основные типы ее анализа в различных 

направлениях философии (неопозитивизм, постпозитивизм, структурализм, 

герменевтика). Анализ языка и методов науки. Особенности философии 

прагматизма. 

 

 

2.10 Особенности и важнейшие этапы становления кыргызской 

философии. Легендарные кыргызские мыслители: Толубай – Сынчы, 

Сынчы – Сынчы, Асан Кайгы. Мировозрение акынов – заманистов: 

Калыгул, Арстанбек, Молдо Кылыч. Развитие общественной мысли в 

период Восточных Караханидов: Юсуф Баласагуни, Махмуд Кашгари. 

Мировозрение акынов – демократов: Токтогул, Тоголок Молдо, Барпы, 

Женишок. Тема 3. Фнлософское учение о бытии 

3.1. Философский смысл проблемы бытия. Материя и формы ее 

существования 

Мир как единство природы и человека, материального и духовного; 

анализ их взаимосвязи в рамках философского учения о бытии. Осмысление 

проблемы бытия в мировой философии. Основные формы бытия: бытие 
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вещей, процессов и состояний природы; специфически человеческое бытие; 

бытие духовного (идеального) и его формы (индивидуализированное и 

внеиндивидуализированое духовное). Бытие сознания и бессознательного. 

Бытие социального как единство индивидуального и общественного бытия. 

Проблема субстанции. Представление о субстанции как праматери, связь 

этого представления с уровнем развития естествознания, его познавательная 

роль и историческая ограниченность. Формирование и эволюция 

философского понятия материи и его методологическое значение. 

Философское понимание материи и естественнонаучные представления о 

ней. Основные уровни организации неживой и живой природы. Социально- 

организованная материя как целостная развивающаяся система. Связь 

различных уровней организации материи, их качественная специфика и 

несводимость друг к другу. Философия о многообразии и единстве мира. 

Философская, естественнонаучная и религиозная картины мира. Проблема 

виртуальной реальности. 

Понятие движения. Абсолютность и относительность, устойчивость и 

изменчивость, прерывность и непрерывность как характеристики движения. 

Источники движения. Единство бытия и движения. Основные фorNi'• 
движения, их соотношение, качественная специфика и взаимосвязь. 
Современная наука и проблема классификации форм движения. Особенности 

социального движения. Движение и развитие. Развитие как процесс глубоких 

качественных и необратимых изменений. Прогресс, peгpecc как основные 

направления развития. Критерии прогресса и регресса в природе и обществе. 

Свобода человека как основнои критерий общественного прогресса. 

Пространство и время как философские категории. Субстанциальная и 

реляционная концепции пространства и времени, их мировоззренческая и 

методологическая основы. Значение теории относительности для развития 

философских представлений о единстве материи, движения, пространства и 

времени. Социально-экономическое пространство и время. 

3.2. Сознание, его происхождение и сущность 

Понятие духовного. Категория «сознание» и ее роль в анализе всех 

форм проявления духовной деятельности в их единстве и целостности (дух, 

душа, духовность, психика, идеальное, менталитет, ментальность и др.). 

Проблема взаимосвязи сознания и материи в философии (пантеизм, 

гилозоизм, идеализм, вульгарный и современный материализм). Сознание 

как идеальное отражение и информация. Отражение и управление. Сознание 

и высшие формы психической деятельности — мышление, эмоции, воля. 

Предметность и рефлексивность самосознания. Сознание и бессознательное. 

Сознание и самосознание. Проблема происхождения сознания. Сознание и 

общение. Язык как практическое сознание. Знак и значение. Информация и 

сигнал. Проблема искусственного интеллекта. Общественное и 

индивидуальное сознание, их взаимосвязь. 
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Тема 4. Философсние проблемьf f2o3ffaffffя 

Проблема познаваемости мира и ее осмысление в истории философии. 

Скептицизм, агностицизм, гносеологический оптимизм. Познание как 

процесс отражения объективной реальности и как социально 

опосредованное, истррически развивающееся отношение к миру. 

Диалектический характер процесса познания. Субъект и объект познания. 

Проблема самопознания. Знание и понимание. Понятие герменевтики. 

Структура познания. Чувственное и рациональное. Формы чувственного 

познания: ощущение, восприятие, представление. Единство обратного и 

знакового в чувственном отражении. Рациональное познание и его формы: 

понятие, суждение, умозаключение. Интуиция и гипотеза в познании. 

Созерцательное и деятельно-практическое отношение к действительности. 

Опредмечивание и распредмечивание как необходимые стороны 

человеческой деятельности. Понятие практики, ее виды и роль в познании. 

Истина и ее критерии в различных философских теориях. Диалектика 

объективного и субъективного, абсолютного и относительного, абстрактного 

и конкретного в истине. Основные характеристики истины 

(противоречивость, процессуальность, конкретность). Догматизм и 

релятивизм в познаниіг. Истина, заблуждение, ложь, дезинформация. Истина, 

правда, ценность и оценка. Bepa и знание. 

 

Тема 5. Формы и методы познания 

Понятие метода и методологии научного познания. Методы 

эмпирического познания: наблюдение, эксперимент, индукция, аналогия, 

классификация. Методы теоретического познания: дедукция, моделировачие, 

формализация, аксиоматика. Методы построения научной теории: 

восхождение от абстрактного к конкретному, исторический и логический, 

анализ и синтез. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика 

как два метода мышления. Исторические формы диалектики. Разновидности 

метафизического способа мышления: догматизм, софистика, схоластика, 

формализм, эклектика. Диалектика как наука и всеобщий метод познания 

мира, система диалектических принципов, законов и категорий. Диалектика 

как концепция развития. Проблема универсального развития и его источника 

в философии и науке. Закон противоречия и принцип противоречивости в 

диалектике. Диалектика как концепция связи. Связь, отношение, 

взаимодействие. Универсальные связи бытия: единичное и общее, явление и 

сущность. Связи организации: часть и целое, форма и содержание, элемент, 

структура, система, принцип целостности, холизм, принцип системности. 

Связи детерминантности: причина и следствие, необходимость и 

случайность, возможность и действительность. Детерминизм и каузальность 

как принципы диалектического познания. Механистический детерминизм, 

индетерминизм и теология как формы метафизического мышления. Принцип 

историзма и его методологическое значение. Позиция «историцизма» и ее 

несостоятельность. Наука как сфера деятельности,  вырабатывающая и 
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обобщающая объективные знания о мире и о самом человеке. Возникновение 

науки, ее структура и социально-исторические функции. Научное познание и 

общественная практика. Закономерности развития наук и проблемы ее 

относительной самостоятельности. Стиль науки. Особенности состояния 

наук и управления ими в современных условиях. Кризисы науки и задачи 

поиска новых парадигм. Научные революции современности и актуальный 

характер проблем гуманизации содержательного аспекта естественно- 

технических наук. Наука в XXI в. Проблема этической ответственности 

современного ученого. 

 

Тема 6. Философсная мысль о человеке нан высшей ценности мира 

Трактовка сущности человека философской мыслью различных 

исторических эпох. Решение данной проблемы современными течениями 

философии: антропологией, марксизмом, религиозной философией, теорией 

психоанализа, экзистенциализмом и др. Всемирная философская мысль о 

смысле жизни человека, об общественных условиях свободы человека и ее 

критериях.    Соотношение    понятий:    «человек»,    «индивид», 

«индивидуальность», «личность». Биологическое и социальное в человеке. 

Роль социальной среды в формировании личности. Социализация и 

индивидуализация личности. Проблема самореализации, самодостаточности 

и самотворчества личности. Отчуждение личности и его исторические 

формы. Жизненный путь человека. Стимулы и мотивы поведения, выбор, 

поступки, цели и средства деятельности. Проблема смысла жизни. Проблема 

жизни, смерти и бессмертия. «Человеческое измерение» социальной 

реальности и проблема гуманизма, свободы, прав и ответственности 

человека. Глобальные проблемы современности и человек. Основные 

современные концепции личности. 

Тема 7. 'Чeлoвeк, общество, история, культура 

7.1. Общество как объект философского осмысления 

Понятие «общество». Общество как подсистема объективной 

реальности. Различные подходы к определению общества: субъектьый, 

деятельностный, организационный. Философская мысль об обществе и 

определяющих факторах его развития: теоцентризм, натурализм 

(географический детерминизм, социал-дарвинизм), социальный идеализм, 

психологизм, технократизм, теории социального действия, исторический 

материализм и др. Социальная форма движения материи, ее отличие от 

процессов живой и неживой природы. Деятельность как специфический 

способ существования социального. Диалектика объективных условий и 

субъективного фактора, свободы и необходимости, вознательности и 

стихийности в развитии общества. Понятие общественных отношений, их 

связи с потребностями и интересами людей. Единство деятельности и 

общественных отношений. Общественные отношения как форма (способ) и 

результат  деятельности  людей.  Основные  признаки  общественных 
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отношений: повод (или причина), по которому они складываются; средство, с 

помощью которого они реализуются и принимают объективную форму 

существования; субъекты-носители, создающие и поддерживающие своей 

деятельностью существование этих отношений. Материальные и духовные 

отношения. Социальная практика как единство материального и духовного в 

деятельности людей. 

7.2. Общество и природа 

Понятие «природа». Живая и неживая природа. Проблема жизни, ее 

конечности и бесконечности в условиях Земли, ее уникальности и 

множественности во Вселенной. Ценность жизни. Взаимодействие общества 

и природы. Географическая среда, природная среда, экологическая среда. 

Природные предпосылки возникновения и существования человека и 

общества. Основные виды связей общества и природы: генетическая, 

онтологическая, гносеологическая. Влияние природной среды на общество: 

основные тенденции. Географический детерминизм и его трансформация. 

Понятие геополитики. Исторические этапы взаимодействия общества и 

природы: присваивающий, производящий, индустриальный, 

коэволюционный. Народонаселение как глобальная проблема и фактор 

общественного развития. Природная среда, биосфера, техносфера, ноосфера. 

Противоречия в системе «общество — природа» в современную эпоху. 

Глобальный характер экологических проблем. Проекты преодоления 

экологического кризиса. Идеи «Римского клуба» (Дж. Форрестер, Д. Медоуз, 

А. Печчеи и др.), концепция «ноосферы» (Э. Ле Pya, П. Тейяр де Шарден, 

В.И. Вернадский) и ее актуальность. Социальная экология как наука. 

Экологические движения современности. Н.Н. Моисеев о коэволюционной 

стратегии как пути эффективного решения экологических проблем. 
7.3. Человек и исторический процесс 
Понятие «субъект социального действия» и его уровни. Потребности, 

интересы, цели как побудительные мотивы деятельности личностей, классов, 

наций, народных масс. Социальный субъект и субъект исторического 

действия. Движущие силы и творческие силы истории. Философская мысль 

XIX—XX вв. о народных массах и их роли в истории. Понятия «элита», 

«народ», «народные массы». Демократизация как процесс возрастания 

созидательно—творческой роли народа. Рядовая личность и исторический 

процесс. Роль руководящей личности в истории. Историческая и выдающаяся 

личность. Культ личности как общественное явление. Классы и нации как 

субъекты социального развития. Социально-философская мысль о роли 

классовой борьбы и социальных конфликтов в развитии общества (К. Маркс, 

В.И. Ленин, Г. Зиммель, Р. Дарендорф и др.). Эволюция, революция и 

реформа как способы социальных изменений. Насилие в истории. 

Ненасильственные методы социальных изменений и их роль в современном 

мире. Политика и мораль. 

7.4. Философские проблемы экономики 
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Понятие «общественное производство». Структура общественного 

производства. Производство человека и производство средств его 

существования. Человек как субъект общественного производства и 

общественной жизни. Способ материального производства, его структура. 

Взаимосвязь личностного и вещественного элементов производительных сил. 

Понятие «техника» и закономерности ее развития. Наука и 

производительные силы общества. Структура производственных отношений. 

Объективные источники саморазвития способа материального производства. 

Роль производства в жизни общества. Новое об исторических типах 

организации производства (В.С. Вильчек и др.). Взаимосвязь материального 

П]ЭОИЗВОДGТВ£t  С  ПOПИTИЧeGKИMИ,  СОЦИНЛЬНЫМИ,   Д   ОВНЫМИ  И  Д]Э  FИМИ 

процессами общественной жизни (К. Маркс, М. Вебер, Ф. Хайек и др.). С.Н. 

Булгаков, И.А. Ильин о «философии хозяйства». 

Научно—техническая революция, ее коренное отличие от 

промышленного переворота XVII—XVIII вв. Информационный этап HTP как 

социотехническая революция. «Человеческое измерение» экономики и 

субъективный фактор ее развития. Технократический и нравственный 

аспекты экономической жизни.. 

7.5. Человек в системе социальных связей 

Понятие «социальная структура общества». Формы социальных 

общностей. Зависимость социальной структуры общества от исторических 

условий ее функционирования (уровня развития экономики, культуры, 

политической жизни, состояния общественного сознания и др.). Социально- 

философская мысль о причинах возникновения и роли классов в жизни 

общества (исторический идеализм, социал-дарвинизм, распределительная 

теория, теория насилия, марксизм и др.). Классы, сословия, касты. Теории 

социальной стратификации о принципах выделения социальных общностей 

людей. Социальная мобильность и маргинальность как характеристики 

общества. Понятие этноса. Теории возникновения этносов. Этносоциальные 

общности: семья, род, племя, народность, нация. Актуальные проблемы 

национальных отношений. 

7.6. Духовная жизнь общества 

Основные компоненты духовной жизни общества: духовные 

потребности, духовное производство, духовные отношения, духовные 

ценности, их взаимосвязь. Диалектика материального и духовного в жизни 

общества. Духовность и бездуховность. Духовность в культурно- 

антропологическом контексте. Духовное совершенствование человека: 

развитие духовных потребностей, распространение гуманистического 

сознания в обществе, развитие духовной свободы человека. Менталитет 

общества.  Понятие  «общественное  сознание».  Соотношение  понятий 

«общественное  сознание»  и  «духовная  жизнь  общества».  Общественное 
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сознание — идеальный компонент человеческой деятельности. Структура 

общественного сознания. Принципы выделения элементов структуры 

общественного сознания. Уровни общественного сознания: обыденное и 

теоретическое. Общественная психология и идеология. Массовое сознание. 

Общественное мнение. Сознание общественное, групповое, индивидуальное, 

их единство и различие. Формы общественного сознания. Экономическое 

сознание: теоретический и обыденно-практический уровни. Политическое 

сознание: идеологический и психологический аспекты. Проблема 

политического и идеологического плюрализма. Политическое сознание и 

политическая культура граждан. 

Правовое сознание. Общечеловеческая природа правовых норм. 

Правовые отношения и правовые взгляды. Роль правосознания в процессе 

становления гражданского общества и правового государства в России. 

Нравственное сознание. Общечеловеческие основания морали и ее 

социальная обусловленность. Моральные нормы и реальное поведение 

людей. Нравственное воспитание как фактор становления личности. 

Эстетическое сознание. Художественное мышление. Искусство как 

специфическая форма общественного сознания и выражение эстетического 

отношения человека к миру. Художественный образ как единство 

объективного и субъективного. Роль эстетического воспитания в 

формировании полноценной личности. Специфика религиозного сознания. 

Религия и общечеловеческие ценности. Социальные, гносеологические и 

психологические корни религии. Мировые религии и деятельность церкви на 

современном этапе. Свобода совести. Атеистическое сознание в системе 

научного мировоззрения и духовной культуры. Проблемы взаимопонимания 

и сотрудничества верующих, неверующих и атеистов в современных 

условиях. Экологическое сознание как единство теоретического и обыденно- 

практических компонентов. Проблема экологической культуры и задачи ее 

формирования как фактор предотвращения экологической катастрофы. 

7.7. Человек в мире культуры 

Культура как предмет философского осмысления. Основные подходы к 

определению культуры: аксиологический, деятельностный, семиотический, 

структуралистский, социологический, гуманитарный. Культура и природа. 

Культура и деятельность человека и общества. Структура культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Соотношение понятий: 

духовная жизнь общества, духовная культура, общественное сознание. 

Природа культурных ценностей. Ценности, оценки, цели. Культурность, 

образованность, духовность, интеллигентность. Культурные аспекты 

социальной организации: хозяйственная культура, экологическая культура, 

политическая культура, правовая культура, нравственная культура. Культ'ура 

как социально  значимое:  религия, искусство,  философия,  наука. Тело 
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человека в социокультурном пространстве. Человек в мире культуры. 

Культура и цивилизация. 

7.8. Исторический процесс: стадиальность, направленность, 

перспективы 

Философская мысль о направленности социально-исторического 

развития. Идеи круговорота, цикличности, регресса и прогресса (Платон, Дж. 

Вико, Ж.А. Кондорсэ, С. Десницкий, А. Тк›рго, Г. Гегель, Н.Я. Данилевский, 

О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин и др.). Понятие общественного 

прогресса и его критериев. Исторические типы общественного пpoгpecca. 

Концепция технологического детерминизма (Д. Гэлбрейт, Д. Белл, О. 

Тоффлер, Е. Масуда, Ф. Фукуяма). 

Степень возрастания свободы человека и социальной справедливости 

как интегративный критерий прогресса общества. Свобода человека в 

экономической, политической, социальной и духовной сферах. Проблема 

периодизации исторического процесса, его единства и многообразия. 

Формационная модель общества. Общественно-экономическая формация как 

конкретно-исторический тип общества и этап в развитии общества. 

Марксизм о базисе и надстройке и их взаимодействии. Достоинства и 

недостатки формационного подхода. Основные черты цивилизационной 

модели общества. Цивилизация как тип технико-технологического и 

социально-культурного развития общества. Связь цивилизации с типом 

культуры и общественным типом человека. Доиндустриальный, 

индустриальный типы цивилизации. Многовариантность индустриальной 

цивилизации. Постиндустриальное’ общество. Методологическое значение 

цивилизационной модели общества. Становление современной цивилизации, 

ее технические, экономические, социально-политические и духовные 

параметры. Глобальные проблемы: угрозы и надежды наших дней. Запад — 

Восток — Россия в диалоге культур. 
 

 

 

 

 

 

2010. 

3. РЕЕОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

а) основная литература 

Словари, энциклопедии 

1. Краткий словарь по философии. Минск: Харвест, 2008. 

2. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 1, 2, 3. — М.: Мысль, 

3. Новейший философский словарь. Постмодернизм /  Сост. А.А. 

Грицанов. Минск, 2007. 

4. Современный словарь по общественным наукам. М.: ЭКСМО, 2005. 

5. Философия науки. Краткий энциклопедический словарь / Канке Б,А. 

/ М.: Омега, 2008. 

6. Философия: Тематический словарь. Екатеринбург: УрГЭУ, 2005. 

 

Хрестоматии 
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2008. 

7. Великие философы / Сост. Д.А. Гусев, М.В. Рябов / М.: Астрель, 

8. Хрестоматия по философии: Учеб. пособие для вузов. М.: МГУ 

Проспект, 2009. 

9. Хрестоматия по философии: Учеб. пособие. 3-e изд. пер. и доп. / 

Сост. П.В. Алексеев, А.В. Панин. М., 2009. 

Учебные пособия 

10. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. - М.: МГУ, 2008. 

11. Всемирная философия XX век / сост. Андриевский. - Минск, 2008. 

12. Гобозов И.А. Социальная философия: учебник для ВУЗов.- М.: 

Академический проект, 2007. 

13. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия: учебник. - М.: ЭКСМО, 

2009. 

14. Кармин А.С. Философия. Рационализм и материализм XXI в. 

Учебник для студентов и аспирантов.- CП6.: Питер, 2007. 

15. Липский Б.И. Философия: учеб для вузов/ Б.И. Липский, Б.В. 

Марков. — М.: Юрайт, 2011. 

16. Марков Б.В. Философия: учеб. для вузов /Б.В. Марков. — CП6.: 

Питер, 2010. 

17. Марков Б.В. Философия. — СПб.: Питер, 2011. 

18. Миронов В.В. Философия. -М.: МГУ Проспект, 2007. 

19. Моисеева М.А. Философия (краткий курс). - СПб., 2008, 2010. 

21.Островский Э.В. Философия: учеб. длля студентов вузов, 

обучающихся по нефилософским специальностям. — М.: Вузовский учебник, 

2009. 
22. Светлов В.А. Философия. - CП6.: Питер, 2011. 
23. Спиркин А.Г. Философия: учеб. для студентов вузов / А.Г. 

Спиркин. — 3-e изд. — М.: Юрайт, 2011. 

24. Философия [Текст]: курс лекций: в 2 ч./под общ. Ред. Егорова В.В., 

Лазаревой Н.М. — Екат. УрГЭУ, 2009, 2010. 

25. Философия: учеб. для студентов вузов / отв. Ред. В.Н. Лавриенко. — 

5-е изд. — М.: Юрайт, 2011. 

6) дополнительная литература: 

1. Аблеев П.Р. История мировой философии. М., 2005: 

2. Алексеев П.В. История философии. М.: Проспект, 2009. 

3. Бердяев Н.А. Самопознание. М.: ACT Хранитель, 2007. 

4. Гриненко Г.В. История философии: учеб. для вузов.- 3-e изд. — М.: 

Юрайт, 2010. 



 

 
  

 

 

5. Емельянов Б.В., Саранчин Ю.К. и др. История русской философии. 

Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2005. 

6. Ильин В.В. Философия в схемах и комментариях: учеб.пособие / 

В.В. Нльин, А.В. Машенцев. — СПб.: Питер, 2010. 

7. Кузнецов В.Н. Европейская философия XVIII в. М.: 2006. 

8. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном 

изложении. М., 1998. 

9. Любутин К.Н., Саранчин Ю.К. История западноевропейской 

философии. М.: Академический проект, 2005. 

10. Макиавелли Н. Государь. М.: ACT: Аст Москва, 2008. 

11. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // К. 

Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 13. 

12. Маркс К. Тезисы о Феггербахе // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч.Т. 3.. 

13. Мир философии. Книга для чтения. М., 1991. Ч. I, II. 

14. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М.: ACT: Аст Москва, 2010. 

15. Орлов С.В. История философии: учеб.пособие. — СПб.: Питер, 2010. 

16. Пригожин И., Стенгерс И. Время, xaoc, квант. М., 1994. 

17. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. M.,1991. 

18. Романов А.В. Bepa и религиозность. Екатеринбург, 2004. 

19. Сарапульцева А.В. Василий Розанов: интеллектуальная биография 

и философия. Екатеринбург, 2004. 

20. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. М.: 

Академический проект, 2009. 

21. Соловьев В.С. Несколько слов о настоящей задаче философии // 

Соч.: В 2 Т. М., 1989. Т.І. 

22. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. 

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

IS 


	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
	2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
	фнлософствования
	Тема 4. Философсние проблемьf f2o3ffaffffя
	Тема 6. Философсная мысль о человеке нан высшей ценности мира

	3.  РЕЕОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
	а) основная литература


