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Социальная философия - важнейшая область 
философского знания, нацеленного на осмысление 
состояний и процессов жизнедеятельности людей в 
обществе. Будучи составной и неотъемлемой частью 
философии, она, естественно, несет в себе все общие черты, 
присущие этому знанию, но одновременно имеет и ряд 
особенностей, отличающих ее объект и предмет 
исследования.

Социальная философия анализирует не только отношения 
и связи общества с иными сферами окружающей и 
охватывающей людей реальности, осмысливая общие 
проблемы бытия природы и человека, но изучает и 
специфические закономерности проявления общественной 
жизнедеятельности людей, которые характерны именно для 
нее как особой формы бытия мира в целом. Это означает, 
что социальная философия представляет интегральный 
взгляд на мир бытия людей в целом, недоступный ни одной, 
кроме нее, форме знания об обществе.



Таким образом, объектом познания социальной философии является не весь мир, 
универсум в его целостности и беспредельности изменений природы, бытия и 
мышления вообще, но только общество, как способ и результат взаимодействия людей 
друг с другом и с окружающим миром. Объект социально-философского познания - это 
постоянно изменяющаяся действительность общественной жизни в единстве и 
разнообразии всех отношений людей, сложно переплетенных случайных и 
закономерных причинных факторов и следствий. Соответственно и предметом 
социальной философии является не знание всеобщего и целого о бытии мира, 
возможностях и способах его осмысления, а знание всеобщего о целостности 
общественного (коллективного, совместного) бытия, об условиях и факторах его 
развития. Все это определяет и основную проблему социальной философии - вопрос о 
том, что есть общество, или, что то же самое, какова его природа (основания) и 
закономерности существования и развития.

Отвечая на эти вопросы, социальная философия вырабатывает свое когнитивное 
(рефлективное) отношение к всеобщему в жизни людей. Как способ рефлективного 
познания о природе всеобщих свойств и состояний общества, социальная философия, 
несомненно, выступает в этом своем качестве наукой о наиболее общих (всеобщих) 
закономерностях развития общественной жизни.
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Сиальная философия – это система научного знания о наиболее общих 
закономерностях и тенденциях взаимодействия социальных явлений, 
функционирования и развития общества, целостного процесса социальной жизни.



Функции социальной философии:

1) мировоззренческая (формирование мировоззрения, абстрактно-
теоретического понимания социальной реальности);

2) методологическая (представляет совокупность наиболее общих методов 
познания социума;
3) гуманистическая (воспитание личности в духе гуманизма, научно 
обосновывающего пути освобождения человека, его дальнейшего 
совершенствования);
4) культурная (передача духовной культуры человечества из поколения в 
поколение);
5) прогностическая (формирование гипотез об общих тенденциях 
развития социума);
6) аксеологическая (формирование системы социальных ценностей);
7) критическая (критический анализ существующего социального знания 
и социокультурных ценностей);
8) социальная (способствовать материальному и духовному изменению 
социального бытия).


