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2.1. Пояснительная записка 
 
Введение 
 
2.1.1 Аннотация дисциплины 
Рабочая учебная программа по дисциплине «Философия» составлена для 

слушателей высших учебных заведений системы правоохранительных 
органов МВД Республики Казахстан в соответствии с государственным 
общеобразовательным стандартом. 

2.1.2 Цель преподавания дисциплины. Объект изучения 
Главная цель преподавания философии как учебной дисциплины – 

способствовать выработке у будущих специалистов адекватных 
мировоззренческих ориентиров в современном сложном и динамичном мире. 

2.1.3 Задачи преподавания дисциплины 
- анализ исторических типов философствования в контексте культуры; 
- формирование у будущих специалистов основ философско- 

мировоззренческой и методологической культуры; 
- освободить содержание дисциплины от прежней идеологической 

нагрузки, догматических штампов и клише, отбивающих у слушателей 
интерес к данной дисциплине. 

2.1.4 Место дисциплины в профессиональной подготовке слушателя 
Слушатель узнает из курса: 
- предмет, цели и задачи философии; 
- основной круг проблем философии; 
- особенности философского мировоззрения в контексте культуры и его 

влияние на стратегии жизненного выбора человека; 
слушатель будет уметь: 
- определять мировоззренческие вопросы в контексте конкретной 

культуры; 
- определять альтернативные способы постановки и решения 

мировоззренческих проблем в истории человечества. 
 
2.1.5 Требования к уровню содержания дисциплины 
Получение академической степени бакалавра предполагает ориентацию 

на деятельность в качестве компетентного специалиста и человека с 
широким кругозором. Поэтому важным в профессиональном плане является 
получение знаний по вопросам философских исследований в культуре. При 
изучении данной дисциплины бакалавр получает знание о состоянии и 
наиболее перспективных направлениях по методологии научных 
исследований. Для успешного усвоения курса «Философия» необходимо 
знакомство с дисциплинами, предшествующими изучению данного курса, 
такими как: «История Казахстана», «Культурология», «Этнопсихология», 
«Экология», «Основы экономической теории», «Логика». 
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2.1.6 Методы изучения дисциплины: 
В процессе преподавания и изучения слушателями курса философии 

применяются основные философские методы и принципы: 
- принцип единства исторического и логического; 
- принцип культур-историзма; 
- метод культур-релятивизма; 
- метод восхождения от абстрактного к конкретному; 
- метод философской компаративистики и другие. 
 
2.2. Вид, объем учебной работы по дисциплине (в соответствии с 

ГОСО Республики Казахстан): 
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7 и 14 
неделя 
семестра 

+ - - 135 

 

 
2.3. Тематический план 
 

№ Наименование темы 
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Форма контроля 

1 Предмет, назначение и функции философии 1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

2 
Философия Древнего мира. Философия 
древнего востока.  

1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

3 Античная философия 1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

4 Философия Средних веков Востока и Запада 1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

5 Философия эпохи Возрождения.  1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

6 
Философия Нового времени. Философия 
европейского Просвещения ХVIII века 

1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

7 Классическая немецкая философия 1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
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диспут 

8 Философия конца XVIII – начала XXI века 1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

9 Казахская философия 1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

10 Бытие как центральная категория онтологии 1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

11 Принцип развития: диалектика и синергетика 1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

12 
Возможности и границы познания. Специфика 
научного познания 

1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

13 Философская антропология 1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

14 Социальная философия 1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

15 
Философское осмысление глобальных вызовов 
современности 

1 2 - 1 5 
Устный опрос, 
тестовые задания, 
диспут 

Всего 15 30 - 15 75  

 
2.4. Содержание разделов (подразделов) 
 

Предмет, назначение и функции философии 
Объектом изучения учебной дисциплины является философия как особая 

форма духовного производства в её культурно-историческом развитии и 
современном состоянии. В состав объекта изучения входят основные 
направления и проблемы мировой и отечественной философии в их 
внутренней взаимосвязи. Философия – это особая форма познания мира, 
вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах 
человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках 
человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех ее 
основных проявлениях. 
Основные типы истолкования сущности философии. Понятия 

мироотношения и мировоззрения. Мировоззрение и общекультурная картина 
мира. Мировоззрение и философия. Социально-исторические детерминанты 
возникновения философии. Смысл и назначение философии в мире 
культуры. Философия как основание четырех различных сфер человеческих 
интересов: науки, поэзии, религии, логики. Философия и мифология. 
Философия и религия. Философия и искусство. Философия и наука. 
Философия и политика. 
Философия в культурно-историческом контексте 
Философия и философ. Важность одухотворяющих истин и идеалов в 

формировании жизненной стратегии человека, наполненных смысла и 
свободы. Философия как идеал строгой рациональности. 
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Типы философствования. Многообразие философских направлений и 
систем. Культурно-исторический характер философии. Этнокультурные 
особенности форм философии. 

 
Философия Древнего мира. Философия древнего востока. 

Статус религии в древнеиндийской культуре и ее влияние на 
формирование и развитие философии. Основные мировоззренческие идеи в 
индийской предфилософии (традиция Вед). Мировоззренческие поиски 
Упанишад как форма аскетического бегства от мира. Поиски путей 
избавления от вечного цикла перевоплощений. 

Своеобразие восточного мышления. Особенности кармического стиля 
мышления. Кармический стиль мышления как форма морального и 
метафизического измерения философии. Учения о карме, реинкарнации в 
кастовой системе как основание индийской философии. 

Буддизм и его отношение к Ведическому мировоззрению и ритуальной 
практике. Буддизм как критическое переосмысление Упанишад. 
Фундаментальные идеи буддизма. Буддистская стратегия ненасилия, ее 
влияние на историческую судьбу восточного человека. Мировоззренческое 
влияние буддизма на формирование мироотношения восточного человека, на 
выбор духовных ценностей, на образ жизни и на формирование 
ментальности. 

Основное содержание китайской предфилософии (сочинения «Ши 
цзин», «Шу цзин», и «И цзин»). Практическая направленность 
конфуцианской философии. Прагматический характер социально-этических 
максим конфуцианства. Важная роль конфуцианской философии в китайской 
культуре и обществе. Конфуцианство как идеология китайского общества. 

Даоская философия и картина мироздания. Место человека в 
даосистской картине мироздания. Даоский способ сохранения и укрепления 
жизни. Космический характер принципа справедливости. Даоская практика 
достижения бессмертия. 

Моизм как альтернативная конфуцианству социально-этическая 
доктрина. Фундаментальные идеи моизма: всеобщая любовь, 
преуспеваемость, взаимная польза. Моизм как философия прагматической 
целесообразности и ее влияние на формирование практической 
направленности культурной стратегии китайского человека. 

Легизм как философия социально-политических стратегий в эпоху 
«воюющих государств». Фундаментальные ценности легизма: порядок в 
обществе, законы и указы. Легизм как идеология поиска модели 
безопасности и стабильности китайского общества. Влияние философских 
учений на культурную жизнь китайского народа. 

 
Античная философия 

Социокультурный контекст формирования и развития древнегреческой 
философии. Генезис философии. Влияние греческой мифологии. 
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Самоопределение философии и отмежевание от мифа. Эпистемологический 
поворот философских поисков. Постановка этико-политических вопросов. 
Роль софистов и Сократа в дальнейшем развитии древнегреческой 
философии. Парменид: у истоков формирования философского 
доказательства. 

Фундаментальный характер постановки Платоном проблемы знания и 
компетентности. Философия Платона – как форма поиска установления 
приоритета разума над природой и обществом. 

Философия Аристотеля как энциклопедия античной культуры. 
Ангажированность и значимость проблемы знания для достижения разумной 
жизни. Проблематизация путей получения знания и компетентности. 
Формирование этической компетентности и ее роль в получении знаний о 
разумных действиях. Логика как органон взвешенного мышления. 
Цивилизованный человек как форма раскрытия человеческой природы. 
Жизнь в обществе как условие творческой реализации возможностей Разума. 
«Полития» как разумная жизнь в обществе – цель человеческого сообщества. 

Философские поиски обеспечения личного счастья. Эпикуреизм – как 
философия личного благополучия. Рационализация путей достижения 
гедонизма. Стоицизм как философия достижения личного счастья. Киники 
или философия поиска естественного образа жизни. Римский стоицизм как 
духовный путь напряженного поиска между аскезой и политическим долгом. 
Идея естественного права как основа установления всеобщего правопорядка. 
Влияние стоицистской концепции права на организацию римской 
государственной и правовой жизни. 

Влияние античной философии на формирование рационального 
отношения человека к миру, на стратегию рационального господства 
человека над природой и социальным миром. Влияние мировоззренческих 
ориентиров античной философии на формирование культурного и 
социально-политического активизма человека. 

 
Философия Средних веков Востока и Запада 

 
Социокультурный и духовный контекст арабо-мусульманской 

философии. Исламская культура и формирование основных направлений 
философии. Рационалистическая традиция в исламском мире культуры. 
Фундаментальные идеи и принципы «Фалсафа». Энциклопедизм, 
универсализм арабоязычного перипатетизма: Аль-Кинди, аль-Фараби, ибн 
Сина, Ибн Рушд. Вклад корифеев рационалистической традиции в 
разработку наиболее важных мировоззренческих вопросов. 

Концепция знания в «Коране». «Коран» и рациональное богословие. 
Исламская модель мира. Место человека и основные максимы его 
жизнеустройства. 

Место и роль суфизма в исламской культуре. Учение о мире, Боге и 
человеке в суфизме. Суфийская практика духовного восхождения и 
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совершенствования. Основные духовные ценности суфизма. Символизм и 
мистическая практика суфизма. Вклад ибн Араби, аль Газали в развитие 
философии суфизма. Суфизм и Омар Хайям. Символика и мистицизм 
иранского суфизма.  

Становление тюркоязычной философии. Философия Юсуфа Баласугуни. 
Благодатное знание. Проблемы этики, политики. Философские искания 
А.Йугинаки. Философские искания Махмуда Кашгари. Основополагающие 
идеи и принципы суфийского учения Ходжа Ахмета Яссауи. Влияние 
суфизма на духовную культуру стран Востока и Запада. 
Феномен философии и религии в западноевропейской средневековой 

культуре. 
Социокультурный контекст формирования западноевропейской 

средневековой философии. Основные источники. Феномен христианской 
религии в средневековой культуре. Горизонты христианского мировоззрения. 
Основные духовные ценности христианской религии. Христианство и 
античная философия. Разочарование в «жизненной философии» и утрата 
интереса к теоретической проблематике античной рационально 
ориентированной философии. Земная жизнь как драматизация истории. 
Учение о справедливом вознаграждении за страдания и несправедливость. 
Встреча двух культур: христианства и греческой эллинистической 
философии. 
Формирование стратегии философской рефлексии над религиозным 

мировоззрением. Неоплатонизм как выражение пробудившейся религиозной 
направленности мировоззренческих поисков. Теоцентризм, 
провиденциализм, креационизм как основания всей средневековой 
философии. Специфика нового теоцентрического способа 
философствования. 
Философия и теология как основные виды интеллектуальной 

деятельности. Центральные темы мировоззренческих поисков. Новые 
положения, привнесенные христианством в философию и интеллектуальную 
сферы культурной жизни средневекового человека. Роль А.Августина в 
формировании главных стратегий культурного выбора средневекового 
человека. Ценность человека и учение о спасении. Роль средневековой 
философии в выработке иерархически упорядоченной картины правового 
положения человека в обществе. 
Влияние арабо-мусульманской философии на западноевропейскую 

средневековую философскую мысль. Синтез христианства и аристотелизма. 
Феномен схоластики. Философия в период схоластики. Своеобразие 
схоластического мышления. Томизм как философия римской католической 
церкви. Фундаментальные идеи томизма. Философия и теология. Проблема 
соотношения веры и знания. Философия схоластики. Томизм как высшая 
форма схоластической мудрости. 
Влияние средневековой, религиозной философии на формирование 

приоритетности духовных ценностей, моральности сознания западного 
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человека. Изменение мировоззренческого горизонта западного человека под 
влиянием христианской религии и христианской модели мира на жизненный 
выбор и стратегию западного человека. 

 
Философия эпохи Возрождения 

Социокультурные трансформации средневековой культуры и мышления. 
Антропоцентризм ренессансного мировоззрения. Новое понимание природы 
и человека. Возрождение античных и эзотерических учений (неоплатонизма, 
герметизма, каббалы, мистицизма) и их влияние на философию 
Возрождения. Философия Возрождения и формирование нового 
ренессансного мышления. Мировоззренческие вопросы и философские 
поиски мыслителей Эпохи Возрождения. Основные темы и проблемы 
философских размышлений. Ренессансный гуманизм. Ренессансный 
неоплатонизм и аристотелизм. Ренессансный скептицизм и эпикуреизм. 
Ренессанс и секуляризация знания. Философия Ренессанса и ее значение 

для становления экспериментального естествознания. Особенности 
ренессансного мышления и мироотношения. 
Философия Реформации. Феномен веры. Вера как способ оправдания 

людей. Разум и вера. Волюнтаристский характер лютеровской теологии. 
Пессимистическая антропология Лютера. 
Политическая философия Н.Макиавелли и ее значение для становления 

модели «сильного государства». Философия и социальная утопия. Роль 
Разума в формировании модели идеального государства. 
Влияние ренессансной философии, религиозно-философских и 

политических учений. Реформации на трансформацию мировоззренческих 
ориентиров и системы ценностей, на формирование социально активной 
стратегии и жизненных позиций западного человека. Формирование новых 
форм культурной деятельности западного человека под влиянием 
мировоззренческих открытий философии Ренессанса и Реформации. 

 
Философия Нового времени. Философия европейского Просвещения 

ХVIII века 
Социокультурная ситуация начала Нового Времени. Основные духовные 

ориентиры в культуре Нового Времени. Возникновение экспериментального 
естествознания. Формирование философской традиции эмпиризма и 
рационализма. Формирование эпистемологического идеала. Формирование 
новой рациональности. Наука как «предмет» философских рефлексии. 
Выявление перспектив рационального освоения мира западным человеком. 
Влияние мировоззренческой установки философии Нового времени на 
формирование принципиально новых возможностей демонстрации 
субъективности западного человека в культурной деятельности. 
Френсис Бэкон как основатель эмпиризма. Учение об идолах. 

Индуктивный метод познания. Рационализм Рене Декарта. Правила 
мышления в получении достоверного знания. Проблема субстанции.  



10 

 

Социально-политические взгляды Томаса Гоббса. Теория общественного 
договора.  
Пантеизм Б. Спинозы. Этика Спинозы: свобода есть познанная 

необходимость. Монадология Г. Лейбница.  
Субъективный идеализм Дж.Беркли. Солипсизм Д. Юма. Кризис 

английского эмпиризма.  
 

Классическая немецкая философия 
Своеобразие немецкой культуры второй половины 18 века и первой 

половины 19 века. «Коперниканский переворот» в философии. Неизбежность 
метафизических вопросов. Кантовская трансцендентальная философия как 
теория познания. Кантовское учение о рассудке и разуме. Кант о диалектике. 
Кантовская этика моральной воли как этика долга. Категорический 
императив как идеальный стандарт для принятия решений и как основание 
гражданского общества. Кантовская философия права как концепция 
справедливого урегулирования конфликтов. Философская рефлексия над 
проблемой о правах человека. 
Влияние идей Просвещения и Романтизма на формирование 

философского учения Гегеля. У истоков формирования концепции 
диалектического мышления. Категориальный характер диалектического 
мышления. Учение Гегеля о диалектике. Основные категории диалектики. 
Принципы диалектики. Понятие развития. Законы диалектического развития. 
Диалектика как метод познания. Диалектика раба и господина как форма 
понимания исторического процесса саморазвития. Философия права Гегеля. 
Гегелевская философия политики. 
Антропологическое учение Л.Фейербаха. Феномен религиозного 

отчуждения. Критика христианской религии Л.Фейербахом. Концепция 
любви Л.Фейербаха. 
Влияние немецкой философии на формирование активной деятельности 

западного человека. Философское обоснование потенциала реализации 
человеческих возможностей в создании мира культуры. Мир Культуры как 
реальность, конструируемая человеческим Разумом. Влияние философии 
немецкого идеализма на формирование стратегии национальной 
безопасности и национальной сплоченности немецкого народа, на создание 
мощного централизованного государства, на формирование национального 
самосознания. 

 
Философия конца XVIII – начала XXI века 

Эпохальные события культуры второй половины XIX в. Рационализм и 
оптимизм, вера в безграничный прогресс. Индустриальное общество и его 
основные доминанты. Технический прогресс как главная ценность 
индустриального общества. XIX в. – «Золотой век» науки. 
Эпистемологический спор о человеке. Формирование социально- 

политической философии. Учение К. Маркса о предметной деятельности. 
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Социальная концепция человека. Учение об отчуждении и его преодолении. 
Прибавочная стоимость и эксплуатация. Причины эксплуатации. Понятие 
превращенной формы. Влияние идей Маркса на социально-политические 
концепции западного общества. Влияние идей марксовой теории на 
формирование социально-политического активизма западного человека, на 
утверждение стратегии социальной справедливости и социального равенства. 
Развитие общественных наук. Повышение интереса к 

социогуманитарному знанию. Зарождение позитивизма. О.Конт как отец 
позитивной социологии. Философия и сциентизм. Эмпириокритицизм и 
махизм как продолжатели позитивизма. Интерес к методологии научного 
исследования. Неокантианство и его разработка проблемы метода научного 
исследования. Новое измерение человека: «Человек как символическое 
животное». 
Метафизика половой любви А.Шопенгауэра. Философия «жизни». 

Философия Ф.Ницше. Европейский нигилизм. Критика христианства и 
метафизики. Влияние западноевропейской философии на формирование 
эпистемологической уверенности западного человека в развитии активных 
изменений в научно-технической деятельности. Определение потенциальных 
возможностей и причин препятствующих активизации научной 
рациональности западного человека. 
Культурные трансформации и социокультурный кризис в странах 

Западной Европы и США в XX в. Критическое переосмысление 
цивилизационных достижений и потерь в развитии европейских стран. 
Критическое переосмысление культурного и философского наследия 
западноевропейских народов. Критическое переосмысление ценностей и 
мировоззренческих оснований западной культуры XX в. Философские 
поиски путей цивилизационного развития и культурных трансформаций в 
западном мире. 
Э.Гуссерль о кризисе европейской науки, философии и культуры. 

М.Хайдегтер и критический опыт переосмысления трагизма и драматизма 
человеческого существования в западном мире. 
М. Хайдеггер и анализ европейского нигилизма. Философские поиски 

экзистенциалистов XX в. А.Камю и тема абсурдного существования человека 
в условиях социального отчуждения. Абсурдность бунта и абсурдный 
героизм западного человека. Философские поиски социальной идентичности 
в творчестве Ж.-П.Сартра. Философский анализ трагизма человеческого 
существования в условиях пограничной ситуации (К.Ясперс). 
Философско-религиозные поиски философии персонализма. «Возврат к 

богу» и «любовь к Богу» - мировоззренческая установка западных 
религиозных философов, как путь нравственного совершенствования 
западного человека и возврата к человечности. 
Культурный шок и человек в поисках выхода из него. Конфликт между 

культурой и человеком. Коллизии и драматизм существования человека, 
формирование «несчастного сознания» (Психоанализ). 
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«Потеря самости» и обретение одномерности под влиянием массовой 
культуры и культурной индустрии. Философский анализ состояния 
«одномерности» в условиях массового общества и культурной индустрии 
(Г.Маркузе). Философский анализ феномена отчуждения в философии 
Франкфуртской школы. Проблемы науки и техники как средств 
идеологической репрессии. Новое понимание идеологии. 
Критическое переосмысление статуса философии и науки. Философия, 

наука как феномены культуры. Логико-методологические проблемы науки в 
философских исканиях логических, лингвистических позитивистов. 
Аналитическая философия. Философия критического рационализма. 
Проблемы демаркации науки и философии. 
Феномен «смерти человека» в западноевропейской культуре и 

философские осмысления причин и путей возврата человека. (Философия 
структурализма). Философские идеи постструктуралистов. Генеалогия 
западного общества, выявление матриц проникновения властных отношений 
во все сферы социума и жизни человека. Проблема контаминации власти и 
знания М.Фуко. 
Постмодернизм как духовное состояние, образ жизни и философия. 

Формирование философии постмодернизма. Своеобразие 
постмодернистского мышления. Философия постмодернизма и критический 
анализ оснований западной культуры. Позитивная программа 
постмодернистской философии. 

 
Казахская философия 

Традиционное мировоззрение казахов. Синкретизм номадической 
культуры. Мировоззренческие искания в казахском народном творчестве. 
Философские аспекты творчества жырау. Суфийская традиция, ее влияние на 
становление казахской философии. 
Социально-философские аспекты политико-правовых взглядов деятелей 

Казахского ханства ХVII-ХVIII вв. Философский контекст "Жеті Жарғы". 
Космологические и антропософские учения (Доспамбет, Дулати) 
Философские взгляды Ч.Валиханова. Антропоцентризм и гуманизм 
философских идей Ч.Валиханова и И.Алтынсарина. 
Абай Кунанбаев о соотношении человека и Бога, веры и знания, о смысле 

человеческого существования. Философия религии. Проблема свободы 
выбора. Нравственная философия Абая.  
Философское творчество Шакарима Кудайбердиева. Философская 

тематика в трудах национальной казахской интеллигенции конца XIX и 
первой половины XX в. (А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатова, 
С.Торайгырова, М.Шокая, Ж.Акпаева и др.). Рационалистические идеи в 
творчестве казахской интеллигенции XX в. Отношение к марксизму. 
Влияние философских идей и учений казахских мыслителей на 

становление национального самосознания казахского народа, на осознание 
своего этнической общности. Роль казахской философии в формировании 
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мировоззренческой ориентации на патриотический активизм казахского 
народа. 
Марксистская философия в контексте советской культуры XX в. 

Эволюция марксистского учения. Политика большевистской партии и 
советского государства в области идеологии. Вульгаризация и догматизация 
марксовой философии. Канонизация работ И.Сталина. Формирование 
догматизированного марксизма, 

XX съезд КПСС и либерализация духовной сферы, ее свертывания в 
эпоху «застоя». Основные направления советской философии конца 60-х - 
80-х годов XX в. Влияние Э.В.Ильенкова, Г.С.Батищева, П.В.Копнина и 
других на формирование диалектической логики. 
Становление и достижения казахстанской школы диалектической логики. 

Основные направления исследования казахстанских философов: 
Ж.М.Абдильдин, М.Баканидзе, Н.Д.Джандильдин, Жангельдин, 
Л.К.Науменко, А.Х.Касымжанов, А.К.Абишев, А. Касабек, Л. Кшибеков, 
А.Н. Нысанбаев, М.С.Орынбеков, Г.Г. Акмамбетов, К.Х. Рахматуллин, 
М.Ш.Хасанов, К.Ш.Шулембаев и др. 
Влияние советской марксистской философии на формирование 

коммунистической идеологии, советского патриотизма и коллективизма, на 
укрепление модели приоритетности советского образа жизни, на сплочение 
советского народа, интернациональных связей между народами советского 
общества. 
Общая характеристика состояния постсоветской философии в странах 

СНГ. Обращение к «запрещенному» советской идеологией наследию. 
Философское осмысление специфики и путей развития национальных 
государств. Философское осмысление глобальных проблем. 
Осмысление путей обретения культурной и социальной идентичности 

казахским народом. Формирование исследований по истории казахской 
философии и культуры: Д.Касабек, О.А.Сегизбаев, М.С.Орынбеков, 
Гарифолла Есим, М.Сабит, Ж.Алтаев, Т.Х.Габитов, К.Ш.Нурланова, 
Ж.Муталипов, Д.С.Раев, Г.Т.Телебаев и др. У истоков становления 
казахстанских исследований проблем философии культуры: Б.Г.Нуржанов, 
А.А.Хамидов, А.Б.Наурзбаева и др. Осмысление важных в культурном и 
цивилизационном плане вопросов стабилизации казахстанского общества. 
Поиски путей казахстанской модели цивилизациоиного развития (Гарифолла 
Есим, А.Н.Нысанбаев и др.). Философский анализ феномена отчуждения 
(А.К.Абишев, З.Мукашев, А.А.Хамидов). Проблемы методологии научного 
исследования (А.Н.Нысанбаев, М.С.Сабит, М.Ш.Хасанов, М.З.Изотов и др.). 
Осмысление путей укрепления этнических отношений и проблем этнической 
интеграции, поиски духовных ценностных ориентиров (Б.К.Кудайбергенов, 
Н.Ж.Байтенова, С.Е.Нурмуратов). Влияние постсоветской философии на 
формирование мировоззренческой установки и ориентиров на создание 
стабильного казахстанского общества, на формирование казахстанского 
менталитета, формирование рационального понимания и принятия реформ, 
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проводимых в казахстанском обществе, на ангажирование и артикуляцию 
вопросов по культурной идентичности, национальной безопасности. 

 
Бытие как центральная категория онтологии 

Отношение «человек – мир» как фундаментальное отношение в составе 
бытия. Онтология как учение о бытии. Проблемы онтологии. Явная и 
неявная онтология. Основные типы онтологии. Проблема бытия и небытия. 
Основные способы ее решения и основные стратегии бытия человека, 
которые она задала. 
Бытие как бытие человека. Принципиальное отличие бытия человека от 

мира вещей. Бытие человека в мире вещей. Интегрированность бытия 
человека в мир вещей (М.Хайдеггер). Вещная зависимость. 
Дихотомии человеческого существования. Историческая дихотомия 

человеческого существования. Экзистенциальная дихотомия человеческого 
существования. Формы неподлинной, неплодотворной ориентации человека. 
Формирование стратегии «Иметь» как неподлинности бытия человека. 
Стратегия «Быть». Подлинное бытие человека. Плодотворная ориентация 
человека. Уникальность человеческого бытия. Человек как главная ценность 
и капитал в современности. 
Феномен небытия. Постоянная обращенность человеческого бытия в 

небытие. Безспорность человеческого существования. Принятие смерти как 
стратегия человека. Феномен смерти. Отношение к смерти в культуре и 
философии. Зарождение идеи Танатоса. Война как «культивирование» страха 
перед смертью и искусственная форма приобщения к смерти. Комплекс 
образов и архетипов смерти. Символизация смерти. Неопсихоанализ о 
смерти. Трансперсональная психология о феномене смерти. Религиозная 
трактовка смерти: христианство и ислам о смерти. Почему мусульманин не 
боится смерти? Буддистский тантризм и стадии принятия смерти. Отношение 
к смерти в восточной философии. Феномен бессмертия. Трансперсональный 
опыт и преодоление смерти. Опыт йоги и даосизма. Опыт суфизма. 
Экзистенциалы человеческого бытия. Феномен страха. Экзистенциализм 

о страхе. Страх и трепет. Страх как страсть. Футурошок. 
Феномен страдания. Жизнь как страдание. Христианское постижение 

страдания. Мучительность страдания и человеческого существования. 
Несчастье как жизненное правило (А. Шопенгауэр). Одиночество как 
глубинное экзистенциальное переживание. 

 
Принцип развития: диалектика и синергетика 

Исторические типы диалектики. Диалектика в древнеиндийской и 
древнекитайской философии. Формы диалектики в древнегреческой 
философии. Диалектика в классической немецкой философии и в марксизме. 
Основные варианты диалектики в ХХ в. Современные разработки теории 
диалектики. Критики механической и органической моделей диалектики. 
Модель гармонической диалектики (Г.Батищев). Диалектика и диалогика 
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(В.С.Библер). 
Диалектика как система. Основные принципы и законы диалектики. 

Единство объективной и субъективной диалектики. Сущность категорий 
диалектики. Категориальный аппарат диалектики. Диалектика как логика и 
методология научно-познавательной и практической преобразовательной 
деятельности человека. 

 
Возможности и границы познания. Специфика научного познания 
 
Специфика познавательного отношения человека к миру. Доопытное 

знание. Знание и познание. Знание и вера. Структура знания. Чувственное и 
рациональное познание. Понятие как форма рационального познания. 
Познание и творчество. Творчество и интуиция. Объяснение и понимание. 
Истина. Истина и заблуждение. Теория истины. 
Специфика научного познания. Архитектоника научного знания. 

Динамика научного знания. Знание – власть. Проблема контаминации знания 
и власти. 
Проблема метода. Основные методы познания. Логика и методология. 

Методы научного познания. Философские методы. Феномен рациональности. 
Перспективы развития науки. Дискуссия о параллелизме новейших научных 
открытий и древнейших вненаучных знаний. 

 
Философская антропология 

 
Связь онтологии с антропологией. Основные образы человека в 

философии. Микрокосм и макрокосм. Феномен антропоцентризма. 
Гармония телесности и духовности. Антиномия тела и духа. Формы 

поиска согласования тела и духа. Уникальность жизни человека. Жизнь как 
ценность и драгоценный дар. Благоговение перед жизнью. Смысл жизни. 
Счастье в наслаждении как смысл жизни человека. Нравственный смысл 
жизни: опыт религии и философии. Феномен счастья. 
Социальная идентичность человека. Свобода как ценность. Бегство 

человека от свободы. Свобода и вседозволенность. Свобода и анархия. 
Свобода и авторитаризм. Свобода как нравственный императив. Идея личной 
свободы. Конформизм и конформное поведение. Деспотизм. 

 
Социальная философия 

Предмет социальной философии. Феномен общества. Генезис общества. 
Антропосоциогенез. Усложнение жизни общества. Политика. Государство. 
Идея общественного договора. Гражданское общество. Идея разделения 
властей. Разделение государства и общества. Социальная структура 
общества. Динамика общества. Экономические основания общества. 
Социальный модернизм. Труд как необходимость. Редуцирование бытия 
человека к труду. Труд как призвание. Производительный и 
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непроизводительный труд. Женский труд. Гендерные аспекты разделения 
труда. Феномен экономического отчуждения. Феномен социального 
отчуждения. 
Открытое общество. Закрытое общество. Массовое общество. 

Индустриальное и постиндустриальное общество. Феномен 
информационного общества. Пути и перспективы развития казахстанского 
общества. 

 
Философское осмысление глобальных вызовов современности 

 
Глобальные проблемы и причины их появления. НТР и глобальные 

проблемы современности.  Угроза экологической катастрофы и философский 
смысл основных сценариев ее преодоления. Глобализация, глобализм и 
антиглобализм как современные вызовы истории. Глобальное моделирование 
как основная проблема «Римского клуба». Основные направления 
исследований глобальных проблем. Формирование футурологической 
проблематики. Артикуляция проблемы нарастающего экологического 
кризиса. Философские поиски «Римского клуба». Проблема формирования 
глобального сознания. 
Стратегия «Казахстан-2050»: десять глобальных вызовов современности. 

Устойчивое развитие как оптимальный вид социального прогресса.  
 
2.5. Список рекомендуемой литературы 
 

№
№ 
п/п 

Автор, наименование Год, место издания  

1. Нормативные правовые акты 
1 Конституция Республики Казахстан. Алматы, 2008. 

2. Основная литература 
2 Зотов А.Ф. Современная западная философия М.: Высшая школа, 2012 
3 Мырзалы С.К. Философия Алматы: Бастау, 2008 
4 Нұрышева Г.Ж. Философия Алматы: Инжу-маржан, 

2013 
5 Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. Философия Алматы: Эверо, 2014 
6 Сегизбаев О.А. История казахской философии Алматы: Ғылым: 2001 

3. Дополнительная литература 
7 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия М.: Проспект, 2010 
8 Барлыбаева Г.Г. Эволюция этических идей в казахской философии Алматы: К-ИЦ ИФП КН 

МОН РК, 2011 
9 Бегалинова К.К., Альжанова У.К. Философия. Часть 1, 2 Алматы: Жібек жолы, 2014 
10 Есім Ғ. Сана болмысы Алматы: Қазақ 

университеті, 2007 
11 Лавриненко В.Н. Философия М.: ИД Юрайд, 2011 
12 Кирабаев Н.С. Учебное пособие по курсу «Средневековая арабо-

мусульманская философия» 
СПб.: СПбГУ, 2005 

13 Немировская Л.З. Философия: История и теория М.: изд. Российского Нового 
Университета, 2007 

14 Нұрмұратов С.Е. Рухани құндылықтар əлемі: əлеуметтік-
философиялық талдау 

Алматы, БҒМ ФСИ баспасы, 
2000 

15 Орынбеков М.С. Предфилософия протоказахов  Алматы: Өлке, 1994 



17 

 

16 Степанянц М.Т. Восточная философия: вводный курс. Избранные 
тексты  

Москва: Восточная 
литература, 2001 

4. Интернет-источники 
17 www.ihtik.lib.ru  
18 www.librari.ru  
19 www.bibliotek.ru   
20 www.caute.net.ru  

 
2.6 Протокол согласования рабочей программы со смежными 

кафедрами 
Протокола согласования рабочей программы со смежными кафедрами не 

предусмотрено.  
 


