
Презентация:

«Философия общества»
                                « философия человека»



                      Философия человека.
 Что предполагала проанализировать философия при изучении чело
  века?  Прежде всего уяснение отношения человека к миру, 
вокруг   него и к самому себе.
 В чём же сущность человека? На индивидуальном уровне человек
 представляет собой единство трёх составляющих:
 1.Биологического(тип нервной системы,половые и возрастные
 особенности и т.д.).
 2.Психического(чувства,воображение,память,мышление,воля, ха
 рактер и т.д.).
 3.Социального(мировоззрение, целостные  установки, моральные
 черты, знание и умение, квалификация).
 Человек всегда в семье,коллективе,обществе.Общество-это инди
 вид с его соцальными связями.



          Характерные  черты общества

� Субъект и носитель жизненных потребностей людей и 
способов их удовлетворения.

� Субъект и носитель общественного производства, 
способов осуществления.

� Субъект и носитель производственных и всех других 
форм общественных отношений.

� Субъект и носитель общественного сознания.
� Субъект и носитель свободы и творческой деятельности.
Общество в качестве интегрированной целостности 
выступает как субъект и носитель всеобщих 
потребностей реализация которых обуславливает 
жизнедеятельность индивида и общества в целом.



Основные различия между 
понятиями: «общество», «страна» и 
«государство»

Наиболее крупное объединение 
людей, устойчиво связанных 
между собой разнообразным 

взаимодействием, общей 
территорией, историей и 

культурой
Общество

Обособленная территория 
независимого проживания 

данного общества со своими 
границами и общественным 

устройством

Политическая система данного 
общества (страны) с 

определенным режимом власти и 
органами управления

Страна Государство

В центре этих понятий- человек, его бытие. Бытие-это прежде всего человеческое  
существование или бытие есть наша жизнь.



                       Сущность бытия.
                   Бытие- это все, что существует.

Основные формы бытия

Бытие 
вещей, 

состояний, 
процессов

Бытие 
социальное

Бытие 
человека

Бытие 
духовное

В современном,динамичном,противоречивом мире очень важно иметь смысл жиз
 ни.Точки зрения на эту категорию самые различные. 



              Концепция смысла жизни.

Концепция смысла жизни

Гедонизм
Жить- значит 
наслаждаться

Эвдемонизм
Жизнь – 

стремление к 
счастью

Аскетизм 
Жизнь – это 

отречение от мира

Этика долга
Жизнь – это 

самопожертвование
, служение идеалу

Утилитаризм
Жить – значит из 
всего извлекать 

пользу

Прагматизм
Цель жизни 

оправдывает любые 
средства ее 
достижегния

В современном обществе очень важно иметь идеалы, смысл жизни,ведущие к прогрессу.



                      Политическая жизнь.
В современном противоречивом мире важно создать общества, со
 общества,которые смогут выжить в долговременной перспектве.
Любое общество политически оформлено.Оно имеет механизм
 власти.Этот  механизм власти носит название политическая 
система. Что такое политическая система?
 Политическая система-это реальный, сложный механизм 
форми
 рования и функционирования власти в обществе.
 Элементы политической системы:-политическая организация, поли
 тические  отношения, политические и правовые нормы, политичес
 кое сознание и политическая культура. Политическая 
организация включает: государство,партии, общественные 
организации и движе
 ния, трудовые коллективы, средства массовой информации.



                 Функционирование политической системы.

Окружающая 
среда

Окружающая 
среда

Окружающая 
среда

Окружающая 
среда

Политическая система
Выход 
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В
во

д 
ин

ф
ор

м
ац

ии
Обратная связь
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Требования
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Важнейшим фактором участия в полит. жизни является индив. сознание.



Сознание - высшая форма отражения 
действительности

Сущность 
сознанияСвойство 

высокоорганизо
ванной материи 
человеческого 

мозга

Высшая форма 
отражения 

действительнос
ти

Продукт 
общественн

ого 
развития

Структура 
индивидуального 
сознания
Чувственное познание 

с его ощущениями, 
восприятиями, 

представлениями

Мышление с его 
понятиями, 

суждениями, 
умозаключениями и т.д.

Воля, внимание, 
память

Чувства, эмоции, 
переживания



            Формирование сознания.

                                             Сознание

     
Философия

Информатика

    
Психология
 
Нейрофизиологи
я

  Кибернетика

  Биофизика

Юриспруденция

    Психиатрия

Индивидуальное сознание связано с общественным сознанием.



        Формы общественного 
сознания.

Формы 
обществен

ного 
сознания

Право
Наука

Мораль

Религия

Политика

Философи
я

Искусств
о

Сознание тесно связано с познанием.



                                  Сущность познания.
Познание становится важной функцией сознания,функцией жизнедеятельности
человека.Уже  древние философы занимались проблемой познания.
Основные точки зрения на проблему познания.1.Точка зрения Сократа. Он 
считал,
 что физический,предметный мир вещей недоступен человеческому разуму.Поэто
  му проблема познания сводится к проблеме самопознания.
Задачафилософство
 вания-познать самого себя.2.Точка зрения Платона. Он считал, что источник поз
 нания-это воспоминания бессмертной души человека о мире идей, в котором
 она существовала до её переселения в тело человека.3.Точка зрения Демокрита.
 Душа человека является движущим началом и одновременно органом ощуще
 ния и мышления.4.Точка зрения Аристотеля.Он сформулировал три главных зако
 на:закон противоречия,закон тождества и закон исключённого третьего.Затем
 был открыт 4-й закон-закон достаточного основания.Эти законы и сегодня изуча
 ются формальной логикой.Древние философы внесли свой вклад в развитие тео
 рии познания. Современные  философы определяют познание как процесс твор
 ческого отражения действительности в сознании человека. Процесс познания 
в
 целом-это системное образование.



      Цикл познавательной 
деятельности.

П1- исходный рубеж практики,
Э- эмпирическое знание,
Т- теоретический уровень познания,
ДП- духовно-практическое звено познания,
П2- новый уровень практики.
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           Тема. Типология культур и цивилизаций.
 Термин «культура» понимается как «воспитанность», 
соответствие идеалам гуманизма, просвещения, следование 
Разуму.
 Культура(лат.термин)-означает возделывание, обработку,воспита
 ние,развитие,поклонение.
               Основные структурные элементы культуры.
  1.Культура жизненных потребностей и способов их удовлетворе
  ния и воспроизводства.
  2.Культура процесса производства.
  3.Культура общественных отношений.
  4.Культура общественного сознания.
  5.Сфера свободы и творчества.



            Значение культуры. Культура и цивилизация.
В культуре можно выделить следующие компоненты:1)символы,
 2)язык,3)ценности и убеждения,4)нормы,5)материальная культура,
 включая технологии. По способам самоорганизации культуры мож
 но выделить три глобальных типа:а)дописменный или традицион
 ный, б)письменный(основу которого составляет книжность),в)эк
 ранный(находящийся в развитии). Культура имеет большое значе
 ние.Основные функции культуры:1)гносеологическая(познаватель
 ная),2)исторического обмена,3)коммуникативная,4)регулятивная,
 5)психологической разрядки,6)гуманистическая.
 Культура связана с цивилизацией.Многие философы определяют
 цивилизацию,как одну из ступеней в развитии культуры или это уро
 вень, ступень общественного развития материальной и духовной ку
 льтуры.Выделяются след.типы цивилизаций:1)китайская,2)индийс
 кая,3)исламистская,4)русская,5)западная.



        Поведенческие подсистемы 
духовной
                       культуры общества.

Социальные 
ценности

Социальные 
нормы
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                            Картина мира.

                                     Основные черты:
    1. Восприятие мира как объективной данности
     2.Связь с мировоззрением
     3.Историчность

    Научная картина мира      Религиозная картина мира

  Философская картина 
мира



                 Тема:  философия истории, философия 
религии.

История-это наука о поступательном развитии человеческого обще
ства во всём его многообразии. История-греческое слово, рассказ о
прошедшем, об узнанном. В истории выделяется : всемирная
или всеобщая история и история отечеств( стран,народов).
История подразделяется на: 1)историю первобытнообщинного об
щества, 2)древнюю историю, 3)историю средних веков,4)новую ис
торию,5)новейшую историю.
 Отрасли истории: а) экономическая история,б) военная история,
в) историческая география, г)историография ит.д.



                         Принципы истории.

  Принцип 
историзма

  Принцип 
системности

Принцип 
объективности



                           Функции истории.

1.Познавательная
2.Воспитательная.
3.Идеологическая.
4.Практически-рекомендательная.
5.Коммуникативная.
6.Социально-прогностическая.
7.Мировоззренческая.



                            Философия  религии.
 Религия-социальный институт, включающий верования и практики,
основанные на представлении о сокральном.
Религия имеет свои корни: социальные, психологические, гносеоло
гические.
Элементы религии:
 1.познавательный компонент,
  2.эмоциональный компонент,
  3.обрядово-культовый элемент.
 Первоначальной формой религии на Руси было- язычество, затем
постепенно вводится христианство.( 988г.-крещение Руси).
Типы религиозных организаций: церковь, деноминация(вероучение)
секта, культ.Основные мировые религии: христианство, ислам, буд
дим, иудаизм и т.д.Значение религии(функции): познавательная , вос
питательная,интегрирующая,помощи.



     Роль духовных ориентаций в жизни человека и 
человечества.

 В условиях глобализации и глобальных проблем большое значение
  должно придаваться культуре взаимопонимания людей разных ду
  ховных ориентаций, поиску компромиссов в общественно-полити
  ческой жизни, устранению насилия как способа решения общест
  венных и личных проблем.
  Проблема духовного наследия сейчас чрезвычайно важна,
ибо темпы развития мира в настоящее время значительновозросли.
Сего
 дня важны духовные революции. А для них нужны соответствую 
щие     формы демократического устройства большинства 
стран мира.
  В настоящее время не может быть истинным то, что безнравствен
  но,а оправдание насилия самыми благими целями 
намерениями
 приводит в итоге к торжеству насилия и зла, к 
самоуничтожению.



       Основные элементы духовной жизни 
общества.
Духовная деятельность(деятельность сознания,дающая представление 
о матери
риальном и духовном мире человека)
Духовные ценности(возникающие в результате духовной деятельности, 
религиоз
ные устои,научные теории,художественные произведения)
Духовные потребности(потребности в восприятии и усвоении духовных 
ценнос
тей) и духовное потребление
Духовные отношения(общения между людьми в соответствии с их 
духовными по
требностями и взаимообмен духовными ценностями)
Индивидуальное и общественное сознание человека

 Человек с его индивидуальными качествами,особенно духов
  ными  становится в центре  геополитики, прежде  всего
  современной геофилософии.



            Новейшая геополитика
(геофилософия).
 Геополитика(греч.-географическая политика)-наука о контроле над
 территорией, о закономерностях распределения и перераспреде
 ления сфер влияния(центров сил) различных государств и межгосу
  дарственных объединений.
 Различают: традиционную геополитику, новую геополитику(геоэко 
номику)и новейшую геополитику(геофилософию).
 В новейшей геополитике доминирует сила духа над военной и эко
  номической мощью, она способствует преодолению 
традиционно
  го географического и экономического детерминизма за счёт рас
  ширения базисных факторов, определяющих поведение государ
  ств в международных отношениях.
  Геофилософия оперирует упорядоченными соотношениями 
космо
  са(природы), микрокосмоса(души человека) и местности(полиса)
  в данном месте и социальном времени.


