
Связь социальной 
философии с другими 

науками.



Социальная философия – наука об обществе в целом, об общих закономерностях, о 
тенденциях развития, о взаимодействии социальных сфер, о движущих силах 
общества, о судьбах человечества, о смысле человеческой жизни, о принципах 
социального познания. 

Социальная философия — область философии, занимающаяся изучением общества и 
поведением человека в нём.

Выделяется два типа философствования при этом:

* Ценностная (валюативная). Она призвана ответить на вопросы о смысле жизни 
человека в обществе и истории. В качестве решаемой задачи ставится желаемая 
форма общества, в которой человек мог бы следовать своему предназначению, в 
котором бы соблюдались нормы достойного существования человека. Данный раздел 
социальной философии выступает ещё в роли социального проповедничества, делая 
акцент на высшие ценности жизни.

* Рефлективная. Исследует общество, историю и человека в аспекте сущего, т.е. 
интересуется собственной логикой их бытия. Здесь анализируется сущность 
социальной реальности, как подсистемы единого и целостного мира. Рефлективная 
социальная философия в этом пересекается с теоретической социологией.



Основным вопросом, который решает социальная философия, является 
взаимодействие общества и человека, влияние человека на общество в зависимости 
от его меняющихся потребностей (материальных, духовных). Общество же 
представлено в виде невидимых связей между людьми в форме социальных 
институтов (языка, семьи, денег, государства), социальных общностей (возрастные, 
этнические, профессиональные).

Социальная философия не рассматривает человека, как некоего индивида, а как в 
составе какой-то общности: семья, страна, этнос и т.д. При этом он предстаёт 
одновременно сразу в нескольких социальных сферах.





Можно выделить 5 основных функций социальной философии:

Познавательная. Состоит в изучении взаимосвязи общественного сознания и 
общественного бытия.

Диагностическая. Анализе общества с точки зрения его нынешнего (кризисного) состояния, 
оценка вариантов развития, их причин, способов и планов.

Прогностическая. Выработка обоснованных прогнозов о тенденциях развития обществ и 
человечества, социальных противоречий и конфликтных процессов в будущем.

Образовательная. Изучение социальной философии студентами, учёными, политиками.
Проективная. Разработка проекта преобразования действительности в интересах какой-

нибудь социальной общности (группы, класса, нации).
Изучение социальной философии предоставляет человеку целостную картину о мире, 

обществе, человеке и смысле его жизни.
 Она становится ведущей составной частью философии, отодвигая в какой-то мере 

философию природы на второй план. 
К ней обращаются каждый раз, когда необходимо найти

 выход из кризиса, в котором оказывается общество, когда 
требуются новые идеи пути выхода из сложившейся ситуации.



Эти элементы соединены между собой устойчивыми связями и в целом образуют 
социальную структуру. 

Общество может само рассматриваться как система, состоящая из множества подсистем, а 
каждая подсистема представляет собой систему на своем уровне и имеет свои 
подсистемы.

 Таким образом, с точки зрения системного подхода общество — это что-то вроде матрешки, 
внутри которой находится множество все более маленьких матрешек, следовательно, 
существует иерархия социальных систем. 

Согласно общему принципу теории систем, система — нечто гораздо большее, чем просто 
сумма своих элементов, и как целое, благодаря своей целостной организации 
обладающее качествами, которых не было у се элементов, взятых в отдельности.



В узком смысле под обществом может пониматься: 
1. определённая совокупность людей, объединившихся для общения и совместного 

выполнения какой-либо деятельности (например, общество филателистов, общество 
охраны природы);

2. конкретный этап в историческом развитии народа или страны (например, 
феодальное общество);

3. отдельное конкретное общество, страна, государство, регион (например, 
современное российское общество).

В широком смысле общество 
1) это обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, 

которая состоит из индивидуумов, обладающих волей и сознанием, и включает в 
себя способы взаимодействия людей и формы их объединения. Также в широком 

смысле (и более упрощенном) можно сказать, что общество – 2) это всё 
человечество в прошлом, современности и перспективе.

Общество характеризуется как динамическая сложноорганизованная 
саморазвивающаяся открытая система, т. е. такая система, которая способна, 
серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и качественную 

определённость. При этом система определяется как комплекс взаимодействующих 
элементов, или подсистем. 



Основными подсистемами общества принято считать четыре сферы общественной жизни: 
экономическую, 
социальную, 
политическую 
духовную.
 В свою очередь элементом называется некоторый далее неразложимый компонент 

системы, принимающий непосредственное участие в её создании.
 Критерием выделения данных сфер 
служат базовые потребности человека. 
Подобное разграничение является условным, но

 традиционно используется.


