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Специфика 
• Социальная философия рассматривает:
• формы отношения человека к обществу
• проблемы и противоречия во 

взаимоотношениях человека и общества
• Общество выступает одновременно и 

субъектом, и объектом 
познания. 
Таким образом, социальное 
познание выступает как 
самопознание. 



Отличие социального познания от 
познания естественнонаучного 

• Объект природы более стабилен, его можно 
анализировать неоднократно в том же 
состоянии, можно повторять эксперимент. 

• Общество подвижно, оно постоянно 
меняется, актуальное 

бытие общества быстро 
превращается в бытие 
прошлого.
Чаще всего общество 
изучают как историю. 
Историю повторить нельзя. 



Функции социальной 
философии

• Мировоззрение – система
взглядов, определяющая 
понимание человеком 
существующего мира и своего 
места в нем, его отношение к 
окружающей действительности и самому 

себе. 
• Включает в себя убеждения, идеалы, цели, 

мотивы поведения, интересы, ценностные 
ориентации, принципы познания, 
нравственные нормы, эстетические 
воззрения и др. 



Функции социальной философии

• Социо-культурная функция:
• помочь человеку осмыслить 
ход истории человечества, 
• понять более глубоко 
современное состояние общества,
многогранную взаимосвязь культуры и 

личности,
• осознать свое место в обществе и свои 

возможности социальной активности. 



Функции социальной философии

• Аксиологическая функция: 
• необходимо все действия, 
поступки, результаты открытий, 
изобретений, создание 
предметного мира и т.д. 
оценивать с точки зрения этических категорий 

«добра» и «зла».
• выработка гуманистического подхода в 

познавательной, научно-технической, 
социальной и любой другой деятельности. 



Функции социальной философии

• Интегрирующая функция:
• установление всеобщих связей социального 

бытия 
• интеграция различных сфер общественной 

жизни, уровней социальной организации и 
социальных структур, 

• преодоление разобщенности человечества по 
экономическому, 

национальному, расовому и 
государственному основаниям  



Функции социальной философии

• гносеологическая:
исследование и объяснение 
наиболее общих 
закономерностей и тенденций 
развития общества в целом,
•  общественных процессов на уровне больших 

социальных групп 
• прогностическая функция: 
• создание гипотез об общих тенденциях 

развития социальной жизни и человека 



Общество – самое сложное образование 
по уровню организации

• В обществе заложена способность:
• изменять собственное существование,
• изменять состояния 
окружающей
действительности
Для этих целей 
используются 
соответствующие социальные институты, 
многообразные знаковые системы



Основные философские подходы 
к анализу общества

1. Натуралистический подход. 
Общество характеризуется как всеобщность, связующая 

множество индивидов лишь природными узами. 
 Неизменная природа человека (стремление к счастью, 

самосохранению, способность мыслить и т. п.) лежит в 
основе всех исторических изменений. 

Все типы общественных отношений колеблются вокруг этой 
«субстанции» истории, то искажая ее, то приближаясь к 
ней.

 Правильно понятая природа человека становится основой 
переустройства общества.   



Основные философские подходы к 
анализу общества

2. Атомистический подход 
Человек – некий социальный атом, а общество – 

механический агрегат таких атомов, замкнутых 
исключительно на своих интересах (Ж.Ж. 
Руссо, Т. Гоббс)

3. Идеалистический подход. 
Развитие общества полностью определяется 

действием мирового разума или волевой 
активностью человека. 



Основные философские подходы 
к анализу общества

4. Диалектико-материалистический подход
 Общество выступает и как объект и как субъект 

материальной действительности.
5. Структурный функционализм 
Т. Парсонс и Р. Мертон. 
Общество как система, социальный организм, 

существование частей или подсистем 
которого функционально оправдано в 
интересах структуры целого. 



Идея о цивилизационной 
структуре общественной жизни

• Разработана в трудах 
Н.Я. Данилевского, 
О. Шпенглера, 
А. Тойнби. 
• Основу общественной жизни 
составляют более или менее изолированные 

друг от друга «культурно-исторические 
типы» (Данилевский) или «цивилизации» 
(Шпенглер, Тойнби)




