
Социальная 
философия



Социа́льная филосо́фия — раздел философии, 
призванный ответить на вопрос о том, что есть 
общество и какое место занимает в нём человек.

    
     Социальная философия в этом понимании сближается с 

теоретической социологией. Различие заключается прежде всего 
в том, что социология занимается анализом общества и 
выявлением закономерностей в его существовании, в то время 
как философия выполняет критическую функцию. Социальная 
проблематика в философии восходит к античной традиции и 
прежде всего к текстам Платона («Государство») и Аристотеля 
(«Политика»).



Социальная философия

• Объект – общие, фундаментальные характеристики 
общественного бытия людей, причины (основания) 
общественной деятельности людей, а также главные 
ценности и конечные цели жизни человека в обществе.

• Предмет – теория общественного развития, всеобщие 
связи и отношения, а также специфические черты 
социального познания. 



Социальная философия - 
составная часть любой 
философской системы, важнейшая 
философская дисциплина, которая 
оказывала огромное влияние на 
эволюцию общественного сознания 
и социальной практики на всех 
этапах исторического развития 
общества. 



Социальная философия выполняет целый 
ряд функций. 

❑ Мировоззренческая состоит в выработке определенного 
целостного взгляда на строение, функционирование и 
развитие общества, его прошлое, настоящее и будущее; 

❑ критически-рефлексивная - в осмыслении современного этапа 
социального развития с точки зрения представлений об 
идеальном, совершенном устройстве общественных порядков; 

❑ методологическая - в определении границ предмета частных 
социальных и гуманитарных дисциплин - политологии, 
социологии, истории и т.д., в разработке базовых принципов и 
понятий этих дисциплин. 

❑ Интегративная;
❑ просветительская.



       Сложность выполнения социальной философией своих 
функций вызвана тем, что до сих пор все попытки создать 
единую и единственную социально-философскую теорию 
общества заканчивались неудачей.

Каждое философское направление может по-разному оценивать 
современное состояние общественной жизни и перспективы 
на будущее - от наивно-оптимистических взглядов до 
апокалипсических. Разнообразие теоретических подходов и 
поиск общего в них представляют собой две стороны 
бесконечного процесса развития социально-философской 
мысли. 



• Специфика социально-философского взгляда на общество 
заключается, в частности, в рассмотрении его как 
дифференцированной и сложноорганизованной 
целостности, выявлении его существенных черт, строения, 
закономерностей функционирования и развития.

• Общество рассматривается как надприродная реальность, 
способ существования которой принципиально отличается 
от других видов бытия объективного мира.

• Другими словами, социальная реальность, т.е. само 
общество, возникает и существует как некоторая 
совокупность, устойчивая общность людей, имеющих 
определенные потребности, удовлетворение которых 
возможно лишь в результате их заинтересованной, 
совместной целенаправленной деятельности, 
предполагающей удовлетворение этих потребностей. 



• Понятие общество, общественный, социальный, чрезвычайно 
распространены, хотя их смысл часто оказывается весьма 
многозначным и недостаточно ясным. Общность определяется 
как форма совместного бытия пли взаимодействия людей, 
связанных общим происхождением, языком, судьбой и взглядом.

• Общество понимается как продукт целенаправленной и разумно 
организованной совместной деятельности больших групп людей, 
объединенных не на основе общности, а совместных интересов



• Современная философия рассматривает 
человеческое общество как совокупность 
множества различных частей и элементов. Они 
не изолированы, а тесно связаны, постоянно 
взаимодействуют и общество существует как 
единый целостный организм, единая система. 
Представление о системности в обществе и 
природе возникло еще в античности 
(упорядоченность, целостность бытия), далее в 
19-20 в. над этой проблемой работали 
Спенсер, Маркс, Вебер, Сорокин.



     Основные положения и категории:
❑  Элемент- мельчайшая частица системы или их 

совокупность (социальные объекты, отношения, 
институты)

❑ Отношения -связь, зависимость между субъектами 
общества. 

❑ Структура- форма устойчивых связей, отношений. 
❑ Субъект-носитель активности, направленной на 

другое явление. 
❑ Объект-явление, на которое направлена активность. 
❑ Социальная система-совокупность социальных 

объектов и субъектов, их свойств и отношений, 
образующих целостный социальный организм.



Выделяют 4 типа общественной 
деятельности:

-материальная–создание определенных вещей для 
удовлетворения потребностей людей

 
-духовная–создание идей, образов, научных и 

художественных ценностей
 
-регулятивная (управленческая)–поддержание связей 

между людьми, регулирование их деятельности
 
-гуманитарная (социальная)–деятельность по 

обслуживанию людей (единство и взаимосвязь)



Основные свойства общества 
как целого:

-самодеятельность
 -самоорганизация
 -самодостаточность (главное отличие 

общества от его составных частей)–
способность своей деятельностью создавать 
и воссоздавать все необходимые условия 
современного существования.



Всеобщими чертами общества 
являются: 

а) устойчиво существующая общность людей с их потребностями и 
интересами; 

б) совместная деятельность людей как непрерывный процесс;
 в) общественные отношения между людьми, возникающие в 

процессе совместной деятельности, которые, как правило, 
имеют организованный характер, что достигается через 
возникновение в ходе истории различных социальных 
институтов (государство, семья, община); 

г) общие для живущих вместе людей цели. 

Устойчивость и длительность существования общества зависят от того, насколько ему 
удается удовлетворять жизненно значимые для людей потребности. Если это не удается 
сделать по каким-то причинам, то общество неминуемо ждут социальные потрясения, 
катастрофы, а нередко распад и гибель. 


