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Содержание лекции

Общество как объект социального познания. Философские основания построения 
теоретической модели общества: возможности и границы концептуального 
взаимодополнения и синтеза. Многообразие факторов общественного развития. 

Формационное, цивилизационное и культурологическое основания модели 
общества. Законы общественного развития как законы деятельности 
социальных субъектов. Общество как продукт деятельности людей.

Диалектика объективного и субъективного в истории. Историческая закономерность 
и сознательная деятельность людей. Понятие социального субъекта и его 
типология. Источники и движущие силы общественного развития. Виды 
социальных противоречий и их классификация. Человек и исторический 
процесс, личность и массы, свобода и необходимость. 

Общество как целостная саморазвивающаяся система. Уровни организации 
общественной системы как оформление и закрепление многообразия форм 
социального опыта действующего человека: материально-производственного, 
социально-политического, духовного. Человек в системе социальных связей. 
Структура материально-производственной жизни общества, ее предназначение 
и функции, критерии развития. Социально-политическая система и ее структура. 
Гражданское общество и государство. Духовная жизнь общества как система его 
духовных институтов, как единство общественного сознания, духовных 
отношений и духовной практики.

Вопросы лекции

• 1.   Философское осмысление общества
• 2.   Сферы общественной жизни, их взаимосвязь
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Введение 
Человеческое познание подчиняется общим закономерностям, однако особенности объекта 

познания обусловливают его специфику. Имеются свои характерные черты и у 
социального познания, которое присуще социальной философии. 

Специфика этого вида познания заключается, прежде всего, в том, что в качестве объекта 
здесь выступает деятельность самих субъектов познания. То есть сами люди являются и 
субъектами познания, и объектами, на которых направлено познание. Помимо этого, 
объектом познания становится также взаимодействие между объектом и субъектом 
познания. Другими словами, в отличие от наук о природе, технических и других наук в 
самом объекте социального познания изначально присутствует и его субъект.

Общество и человек, с одной стороны, выступают как часть природы, а с другой — это 
творения и самого общества, и самого человека, опредмеченные результаты их 
деятельности. В обществе 

• - действуют как социальные, так и индивидуальные силы; 
• - присутствуют как материальные, так и идеальные, как объективные так и 

субъективные факторы; 
• - имеют значение как чувства, страсти, так и разум, как сознательные, так и 

бессознательные, рациональные и иррациональные стороны жизнедеятельности 
людей; 

• - различные внутренние его структуры и элементы стремятся к удовлетворению 
своих собственных потребностей, интересов и целей. 

Эта сложность общественной жизни, ее многообразие и разнокачественность обусловливают 
сложность и трудность социального познания и его специфику по отношению к другим 
видам познания.

К трудностям социального познания, объясняемым объетивными причинами, т.е. причинами, 
имеющими основания в специфике объекта, добавляются и трудности, связанные с 
субектом познания – человеком с его внутренним миром. 

Наконец, необходимо отметить социально-историческую обуловленность социального 
познания, в том числе уровнем развития материальной и духовной жизни общества, его 
социальной структурой и господствующими в нем интересами.

Познавательные задачи лекции
• 1.Определение предметной области значения  социальной философии.
• 2.Изучение методологических основ  анализа общества.
• 3.Выявление особенностей социального познания.
• 4. Анализ структуры и специфики структура общества. 
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1. Философское осмысление общества
1.1. Предмет и функции социальной философии

Социальная философия – это система научного знания о наиболее общих 
закономерностях и тенденциях взаимодействия, функционирования и 

развития элементов общества, целостного процесса социальной жизни
Предметная область социальной философии

Движущие силы 
и источники 

общественного 
развития

Цель, направленность и тенденции 
исторического процесса

Содержание и связь 
элементов общества

Источники 
развития общества

Прогнозирование 
будущего

Социальная 
философия

Социальная философия анализирует целостный процесс 
изменения общественной жизни и развития социальных систем 
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Функции социальной философии

Функции социальной философии можно определить 
как зависимость общественной жизни 

от реализации философских учений в духовной жизни людей

Гносеологические 

Методологическая 

Интегративная 

Прогностическая  Гуманитарная  

Социальная 

Аксиологическая  

Мировоззренческие 

Критическая 
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Функции социальной философии (продолжение)
Гносеологические функции социальной философии связаны с тем, что они исследуют и 

объясняют наиболее общие закономерности и тенденции развития всего общества и 
социальные процессы на уровне больших социальных групп.

Методологическая функция социальной философии заключается в том, что она выступает как 
общее учение о методах познания социальных явлений, наиболее общих подходах к их 
изучению. 

Интегративная функция социальной философии проявляется в ее направленности, прежде 
всего, на интеграцию и консолидацию человеческого общества. Именно ей принадлежит 
прерогатива в разработке всеобъемлющих концепций, призванных объединить 
человечество для достижения коллективных целей.

Прогностическая функция социальной философии направлена на формулировку в ее рамках 
гипотез об общих тенденциях развития социальной жизни и человека. При этом степень 
вероятности прогноза, естественно, будет тем выше, чем больше социальная философия 
опирается на науку.

Мировоззренческие функции социальной философии  связаны с тем, что в отличие от других 
исторических форм мировоззрения (мифологии, религии) социальная философия связана 
с понятийным, абстрактно-теоретическим объяснением социального мира. 

Аксиологическая (ценностная) функция социальной философии проявляется в том, что любая 
социально-философская концепция содержит в себе момент оценки исследуемого объекта. 
Эта функция особенно важна в переходные периоды общественного развития, когда 
возникает проблема выбора пути движения и встает вопрос, что следует отбросить, а что 
из старых ценностей сохранить.

Социальная функция социальной философии в наиболее широком смысле слова призвана 
выполнять двуединую задачу – объяснять социальное бытие и способствовать его 
материальному и духовному изменению. Прежде чем пытаться изменить социальный мир, 
нужно его хорошо объяснить. 

Гуманитарная функция предполагает, что социальная философия должна играть 
адаптационную и жизнеутверждающую роль не только для каждого народа, но и каждого 
человека, способствовать формированию гуманистических ценностей и идеалов, 
утверждению позитивного смысла и цели жизни.

Критическая функция социальной философии (принцип «подвергай все сомнению») 
свидетельствует о важности критического подхода и наличии определенной доли скепсиса 
по отношению к существующему социальному знанию и социокультурным ценностям. 
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1.2. Методология анализа общества
В понятии общества выделяются два основных аспекта: 

• структура общества 
• изменение общества.

Структура общества, как и всякая природная структура, включает в себя не 
только отдельные объекты, но также и их свойства. Общество есть нечто 
большее, чем просто сумма индивидов, ибо наряду с ними оно включает в себя 
реальные отношения, которые и объединяют людей. Поэтому в качестве 
простейшего определения общества приемлемо следующее: общество есть 
совокупность людей и их взаимоотношений.

• В первом из указанных разрезов социальной структуры (отдельные люди и их 
разнообразные объединения) это обнаружить нетрудно. 

• Второй аспект (связи и отношения между людьми) увидеть сложнее, поскольку 
они носят скрытый характер. 

Современная философия рассматривает человеческое общество как совокупность 
множества различных частей и элементов, которые не изолированы друг от 
друга, а, напротив, тесно связаны между собой, постоянно взаимодействуют. 

В силу этого общество существует как единый целостный организм, как единая 
система. От других природных систем, в том числе физических и биологиче-
ских, общество отличается своей особой сложностью.

Поэтому для описания общества ныне широко используются, как общепринятые в 
теории системы понятия: «элемент», «система», «структура», «организация», 
«отношение», так и специфические философские понятия: «субъект», «объект», 
«идеальное», «социальная деятельность» и др.
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1.2. Методология анализа общества (продолжение)
Под «элементом» общества как системы понимается его мельчайшая частица или их 

совокупность; в качестве элементов и частей общества могут выступать те или иные 
социальные субъекты, общности, институты, отношения.

 
При характеристике социальной жизни часто употребляются понятия «субъект», «объект», 

«отношение», «структура», «система». 
• Социальным субъектом является человек или общность людей, связанных отношениями, 

осуществляющие орудийную деятельность.
• Объектом социальной деятельности является предмет действительности, на который 

направлена деятельность людей.
• Под отношениями понимается определенная связь, зависимость между субъектами, 

составляющими общество. 
• Понятие «социальная структура» отражает определенную форму устойчивых связей и 

отношений, совокупность сложившихся на их основе социальных групп и институтов, 
обеспечивающих целостность общества и сохранность его свойств при различных 
внутренних и внешних изменениях. Иначе говоря, – это форма организации общества, 
внутренняя упорядоченность, согласованность взаимоотношений различных его частей.

• Понятие «социальная система» охватывает всю совокупность социальных субъектов и 
объектов, их свойств и отношений, образующих целостный социальный организм. 

• Социальная система отличается от систем, существующих в природе, рядом признаков:
• а) множественностью составляющих общество элементов, подсистем, их функций, связей 

и взаимоотношений; 
• б) разнородностью социальных элементов, среди которых наряду с материальными 

имеются и явления идеальные, духовные.

Особую специфику социальной системе придает уникальность ее основного элемента – 
человека, 

• во-первых, обладающего возможностью свободного выбора форм и способов своей 
деятельности, поведения, что придает развитию общества большую степень 
неопределенности, а, следовательно, и непредсказуемости; 

• во-вторых, одновременно являющегося и субъектом, и объектом социального действия.
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1.3. Специфика социального познания

Специфика социального познания определяет характер и особенности его различных сторон: 
• онтологическую, 
• гносеологическую, 
• ценностную (аксиологическую).
Онтологическая сторона социального познания касается как объяснения бытия общества, 

закономерностей и тенденций его функционирования и развития, так и бытие познающего 
субъекта в той степени, в какой он включен в систему общественных отношений. 

• К основным объективным социальным факторам, лежащим в основе бытия любого 
общества, относятся уровень и характер экономического развития общества, 
материальные интересы и потребности людей. 

• Хотя те или иные социальные, политические и идеологические структуры и возникают 
лишь на определенном экономическом основании, тем не менее нельзя отрицать и 
влияния других факторов на общественное развитие, начиная от географической среды и 
кончая субъективными представлениями о мире.

Гносеологическая сторона социального познания связана прежде всего с вопросом о том, 
способно ли оно формулировать собственные законы и категории, и имеет ли оно их 
вообще, т.е. может ли социальное познание претендовать на истину и обладать статусом 
науки? 

К гносеологической стороне социального познания относится также решение таких проблем:
• каким образом осуществляется познание общественных явлений;
• каковы возможности их познания, и каковы границы познания:
• в чем заключается роль общественной практики в социальном познании и каково значение в 

этом личного опыта познающего субъекта;
• какова роль разного рода социологических исследований и социальных экспериментов.
Ценностная сторона познания играет важную роль в понимании его специфики, поскольку 

любое познание, и особенно социальное, связано с теми или иными ценностными 
образцами, пристрастиями и интересами различных субъектов. 

• Онтологическая, гносеологическая и аксиологическая сторо ны социального познания тесно 
связаны между собой, образуя целостную структуру познавательной деятельности людей.
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1.3. Специфика социального познания (продолжение)
В качестве относительно самостоятельного предмета изучения 

• 1) может быть выделена исторически сложившаяся в ходе совместной 
деятельности людей структура социальных общностей, включающая в 
свой состав такие общности, как семья, род, племя, нация, класс, сословия, 
касты и т.п. 

• 2) может быть также специально выделена и рассмотрена структура связей, 
зависимостей, отношений между людьми; 

• 3) могут исследоваться крупные сферы жизнедеятельности общества:  
экономическая, политическая, духовная, нравственная, религиозная, 
эстетическая; 

• 4) могут рассматриваться как отношения между людьми внутри этих сфер, 
так и отношения между самими этими сферами;

• 5) возможен анализ общества с точки зрения существующих в нем 
многообразных институтов (форм организации), возникающих с целью 
обеспечения устойчивости социальных отношений: различного рода 
производственных предприятий, институтов сферы культуры, центральных и 
местных органов власти, систему здравоохранения, т.е. всю многообразную 
сеть экономических, политических и культурных учреждений и организаций, 
удовлетворяющих различные потребности человека.

Допустим и иной, универсальный, 
синтетический подход к пониманию структуры общества  как состоящую из 

• отдельных личностей; 
• отдельных коллективов, малых групп; 
• больших социальных групп и их организаций; 
• отдельных народов, наций и государств; 
• международных, межгосударственных объединений и организаций. 
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2.Сферы общественной жизни, их взаимосвязь
Общество как система деятельности

Элементы общества

Социальныеобщности
Человек

Предметы труда

Класс вещей Класс символов

Социальные предметы -  
объекты деятельности

Орудия труда

Субъекты деятельности

Результаты  деятельности

Сферы социальной
деятельности

Материальная
деятельность

Духовная
деятельность

Регулятивная
деятельность

Социальная
деятельность
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Основные сферы жизни общества

Духовная сфера

Функция
социально-властного управления, 

воспроизводства политических 
отношений

Функция
реализации социального статуса 
субъектов общества, их образа 

жизни

Функция
воспроизводства материальных 

отношений, производства 
материальных благ и самого 

человека

Функция
воспроизводства общественного и 

индивидуального сознания, 
духовных ценностей

        
Политическая сфера

Социальная сфераМатериальная сфера
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Материально-производственная сфера общества

Производительные силы Производственные
отношения

Наука

Орудия труда

Инфраструктура
(здания, сооружения,

коммуникации)

Предмет
труда

С
ре

дс
тв

а 
тр

уд
а

С
ре

дс
тв

а 
пр

ои
зв

од
ст

ва

Человек 

Собственности

Производства

Распределения

Обмена (обращения)

Потребления

управления
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Социальная сфера общества

Социально-
политическое

сознание

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Социальные 
общности

Социальные 
общности

Личность Личность

СТАТУС СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ
И НОРМЫ ИХ ОТНОШЕНИЙ

НЕПОСРЕДСТВЕННО И ОПОСРЕДОВАННО

Социальные
потребности, 

интересы, 
цели
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Политическая сфера общества

Институты 
власти

Законодательные
органы

Правовые
органы

ТВ

Политические
партии

Исполнительные
органы

Общественно-
политические

организации и движения

Лоббистские группы

Радио

Печать
и др.

Государство

Политическая
инфраструктура

СМИ

МЕХАНИЗМ ВЛАСТИ И ВЛАСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ
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ОТНОШЕНИЕ К МИРУ И К СЕБЕ

  

ЗНАНИЯ

 

МИРОПОНИМАНИЕ
(теоретический уровень)

МИРОВОСПРИЯТИЕ
(обыденный уровень)

ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ

РЕГУЛЯТИВЫ

ИДЕАЛЫ

УБЕЖДЕНИЯ

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ
ЗНАНИЯ

Ц
ЕН

Н
О

С
ТЫ

Е 
О

РИ
ЕН

ТА
Ц

И
И

В
ЕР

А

О
нт

ол
ог

ич
ес

ко
е

Гн
ос

ео
ло

ги
че

ск
ое

А
кс

ио
ло

ги
че

ск
ое

П
ра

кс
ео

ло
ги

че
ск

ое

Духовная система общества
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Сфера общественного сознания

Теоретическое 

Обыденное 

Уровни

Ти
пы

Идеология

Общественная
психология

Наука

Обыденные 
знания, опыт

Формы
Частные знания о природе 
и обществе

Другие формы

Политическое 

Правовое 

Моральное 

Эстетическое 

Религиозное 
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Выводы

Социально-философский анализ общества включает в себя 
исследование статики общества и его динамики, рассмотрение 
составляющих его групп, институтов, а также учет происходящих в 
обществе процессов изменения и развития.

Статически общество представляет единство четырех сфер 
(подсистем): материально-производственной (экономической), 
социальной, политической и духовной (сферы общественного 
сознания и духовной практики), находящихся в сложном 
диалектическом взаимодействии. 

Единство и взаимодействие этих составляющих и представляет 
общественный процесс, объединяющий в себе прогресс и регресс, 
реформы и революции, обеспечивает возможности общества. 

Познание причин, источников и движущих сил общественного развития 
является важной задачей философско-социологического 
исследования. 


