
Философия 
общества.



Социальная философия как 
часть философского знания.

Считается, что предметом социальной философии является общество. Однако это 
верное в определенном смысле утверждение нуждается в существенном 
уточнении, поскольку общество изучается в разных аспектах и на разных уровнях 
многими науками, не являющимися социальной философией. Нельзя же, к 
примеру, политэкономию лишить ее предмета, неотрывного от общества; в то же 
время ошибочным будет полагать, что она есть тоже социальная философия. В 
чем же специфика социально-философского подхода к обществу? Вкратце можно 
сказать - в философском подходе к обществу. Что это значит?
Социальная философия является разделом, частью философии, а потому все 

характерные черты философского знания должны быть присущи и социальной 
философии. Между ними - отношение целого и части, где часть, помимо 
своеобразных, особенных свойств (в отличие от других частей и целостности как 
таковой), обладает, прежде всего, свойствами целого. В социально-философском 
знании такими общими с "целым" понятиями являются понятия бытия, сознания, 
системы, развития, истины и др.; в ней имеются и те же основные функции, что и в 
философии (мировоззренческие и методологические). Поэтому рассмотрение 
социальной философии целесообразно начать с характеристики философского 
знания как такового, определив функции и предмет философии.



Функции философии.
Философия есть мировоззрение, т.е. совокупность взглядов на мир в целом и на 

отношение человека к этому миру. Основная проблема (или основной вопрос) 
мировоззрения – отношение человека к миру в целом. Мировоззрение – общая 
картина мира, более или менее сложная и систематизированная совокупность 
образов, представлений и понятий, в которой и через которую осознают мир в 
его целостности и единстве, а также положение в этом мироздании такой его 
важнейшей части, как человечество. Основной вопрос мировоззрения – это 
вопрос о взаимоотношении «мы» (части) и «оно» (целого).
В одном ряду с философией находятся другие формы мировоззрения: 

мифологическое, религиозное, художественное, натуралистское, обыденное. 
Философия отличается от иных форм мировоззрения тем, что относится, прежде 
всего, к научной сфере общественного сознания, а внутри нее – имеет 
специфический категориальный аппарат, опирающийся в своем развитии не на 
одну какую-либо научную дисциплину, а на все науки, на весь единый 
совокупный опыт развития человечества.
Сущность философии – в размышлениях над всеобщими проблемами в системе 

«мир – человек».
Философия выступает в двух ипостасях: 1) как информация о мире в целом и 

отношении человека к этому миру и 2) как комплекс принципов познания, как 
всеобщий метод познавательной деятельности. На этом основано разделение 
большого числа функций философии на две группы: мировоззренческие и 
методологические. Функция – это способ действия, способ проявления 
активности системы (в данном случае системы философского знания), общий тип 
решаемых этой системой задач.



Мировоззренческие функции 
философии.

На первом месте среди функций философии в соответствии с приоритетной 
значимостью проблемы человека среди всех остальных проблем философии 
стоит гуманистическая функция.
Нет на свете, наверное, ни одного человека, который не размышлял бы над 

вопросом о жизни и смерти, о неминуемости своего конца. Такие 
размышления нередко действуют угнетающе на человека, вызывают чувство 
тоски, которая, в сущности, всегда есть тоска по вечности, невозможность 
примириться с временем.
Философия, конечно, не дает нам вечности, но она помогает осмыслить эту 

жизнь, помогает найти ее смысл и укрепить свой дух. Потеря высших 
мировоззренческих ориентиров в жизни может вести к самоубийствам, 
наркомании, алкоголизму, преступлениям.
На протяжении многих столетий, начиная с эпохи рабовладения, 

значительная часть человечества пребывает в отчуждении от собственности, 
от власти, от продуктов своей деятельности. Человек оказывается 
порабощенным и физически, и духовно. К проблеме отчуждения человека и 
роли философии в преодолении этого отчуждения обращались многие 
философы XX столетия. 







Предмет социальной философии.
Общая схема предмета философии 

полностью приложима и к социальной 
философии за вычетом тех сторон, которые 
оказываются предметом онтологии, теории 
познания, методологии (как учения о 
принципах всеобщего метода), общей этики 
и теоретической эстетики. С этими 
дисциплинами тесно связаны все проблемы 
социальной философии, например, 
проблема сознания, проблема человека и т.
п.
Кроме этих разделов философского знания, 

социальная философия взаимодействует со 
многими нефилософскими дисциплинами, 
изучающими общество: с социологией, 
политэкономией, политологией, 
юриспруденцией, культурологией, 
искусствознанием и другими социальными и 
гуманитарными науками; она опирается в 
развитии своих представлений на общие 
понятия этих наук, на всю ту существенную 
информацию, которая в них 
вырабатывается.



Система права имеет внутреннюю структуру, которая 
дифференцируется на отрасли - совокупности правовых норм, 
регулирующих отношения в различных сферах жизни 
(государственное право, административное, гражданское, 
уголовное и др.). Ведущей отраслью является 
государственное, конституционное право.
Таким образом, право выполняет функцию регулятора 
отношений между людьми в обществе, юридически оформляя 
сложившиеся экономические и политические отношения, а 
правосознание направлено на подчинение поведения человека 
нормам, которые отражают социальную природу права. Право 
и нравственность тесно связаны между собой: право в самом 
себе имеет и нравственный смысл, правосознание всегда 
ориентировалось на нравственные оценки, истоки же 
нравственного начала - в совести человека.
К сожалению, нередки случаи, когда действующая система 
права существенно отличается от правосознания населения. 
Это бывает, когда при формальном равенстве граждан перед 
законом существует фактическое социальное неравенство.


