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Предметом социальной философии является общество, 
взятое во взаимодействии всех его сторон, т. е. как 
целостная социальная система, а также законы 
функционирования и развития общества.

Социальная философия рассматривает и объясняет 
различные общественные явления и процессы на 
макроуровне, т. е. на уровне всего общества как 
саморазвивающейся и самовоспроизводящейся социальной 
системы. Социальная философия рассматривает также 
взаимодействия между собой различных обществ. 

В поле ее зрения находятся и те явления и процессы 
общественной жизни, которые характеризуют развитие 
всего человечества. В этом случае предметом социальной 
философии выступает исторический процесс в его целом, 
взаимодействие его объективных и субъективных сторон, 
закономерности его развития.



Самым главным вопросом социальной философии 
является проблема определения общества.

 Общество – это совместная жизнь многих 
людей, активно взаимодействующих между 
собой по поводу удовлетворения своих 
жизненно необходимых потребностей. В 
результате между ними складываются 
определенные отношения, касающиеся средств 
и способов удовлетворения их потребностей, 
исходя из существующих условий жизни.

 Общество является особой сферой реальности, 
высшим, самым сложным уровнем бытия, 
следующим за биологической реальностью.



«Общество» - основополагающая категория 
социальной философии, трактующей его в 
широком смысле как обособившуюся от 
природы часть материального мира, 
представляющую собой исторически 
развивающуюся совокупность всех способов 
взаимодействия и форм объединения людей, в 
которых выражается их всесторонняя 
зависимость друг от друга, а в узком смысле -
как структурно или генетически определенный 
род, вид, подвид общения.



• Общество  
отождествлялась с 
понятием 
«государство». 

В древние 
века и 

средние века  

• государства как одно 
из состояний 
общества.

В Новое 
время 

(16 век) 



• Общество отождествлялась с 
понятием «государство». Платон

• от государства отличны семья и 
селение как особые типы общения и 
что существует иная конструкция 
социальных связей

Аристотель

• государство как одно из состояний 
общества.Н.Макиавелли 



• формирует теорию «общественного 
договора»

Т.Гоббс 
ХYII век  

И.Кант

назвавший гражданским обществом 
сферу частных интересов, отличных от 
государственных.

Г.Гегель

• рассматривал общество как 
природный феномен, а его эволюцию 
- как естественный процесс роста и 
дифференциации частей и функций.

О.Конт

Человечество, взятое в 
историческом развитии. 



• общество – это исторически 
развивающаяся совокупность отношений 
между людьми, которые складываются в 
процессе их совместной деятельности.

К.Маркс 

• общество – это над индивидуальная 
духовная реальность, основанная на 
коллективных представлениях. 

Э.Дюркгейм 

• определял общество как взаимодействие 
людей, которое является продуктом 
социальных, т.е. ориентированных на 
других людей, действий.

М.Вебер



Основные характеристики 
общества

1) целостность;

2) динамизм;

3) системность.



 Общество - система, так как это совокупность 
элементов, находящихся во взаимосвязи и 
взаимоотношениях и образующих единое 
целое, способное во взаимодействии с 
внешними условиями изменять свою структуру. 

 Это система социальная, т.е. связанная с 
жизнедеятельностью людей и их 
взаимоотношениями. 

 Общество имеет внутреннюю форму 
организации, т.е. свою структуру. 



 Человеческое общество, представляющее 
собой сложноорганизованную систему высшего 
«органического» типа, суперсистему, или 
социальную систему, включающую в себя все 
виды социальных систем и характеризующуюся 

 структурно-функциональной целостностью, 

 устойчивостью, 

 равновесием, 

 открытостью, 

 динамикой, 

 самоорганизацией, 

 самовоспроизводством, 

 эволюцией. 



  

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВО 

Экономическая сфера Политическая сфера 

Духовная сфера Социальная сфера 

Общество как сложную систему принято подразделять на 4 
подсистемы (сферы):



 Отличительные признаки общества:

 1) социальность;

 2) взаимодействие между людьми;

 3) территория (социальное пространство);

 4) наличие социального времени;

 5) саморегуляция, самоутверждение, 
самопознание социальных процессов;

 6) наличие социальных институтов;

 7) на все изменения оказывают влияние 
сознание, воля и деятельность людей;

 8) наличие социальной структуры 



•оно не является частью какой-либо другой более 
крупной системы;
•пополнение идет главным образом за счет 
деторождения;
•имеет собственную территорию;
•имеет собственное название и историю;
•существует дольше средней продолжительности 
жизни отдельного индивидуума;
•имеет развитую собственную культуру.

Обществом принято считать объединение людей, 
которое имеет следующие признаки:



 Понятия «общественное бытие» и
«общественное сознание» играют 
немаловажную методологическую роль в 
исследовании общества и в понимании 
отдельных социальных явлений. В них 
выражены предельно общие стороны 
существования и развития общества. 



 Содержание экономических, политических, 
нравственных, эстетических, религиозных и 
других взглядов и теорий есть более или менее 
полное отражение соответствующих сторон 
жизни людей, их общественного бытия.

 В своей совокупности эти взгляды и теории 
представляют собой самосознание общества, 
т. е. осознание им всех сторон своей жизни в их 
связи и развитии, общественное сознание.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ 
И ИХ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

в процессе своей практической деятельности:
❑ производственно-экономической,
❑социально-политической, 
❑ духовной,
❑ научной,
❑ нравственной,
❑ эстетической – люди производят 

необходимые для своего существования 
материальные и духовные блага, 
преобразуют природу, создают 
необходимую для себя духовную 
атмосферу и социокультурную среду.



Способ производства материальных благ имеет 
две стороны: производительные силы и 
производственные отношения. 

 Производительные силы –
это прежде всего люди с 
их знаниями, умениями и 
навыками к труду, а также 
средства производства, 
включающие в себя 
орудия труда, сырье и 
материалы, транспорт, 
здания, сооружения, с 
помощью которых 
осуществляется 
производство.

 Производственные 
отношения есть 
отношения между людьми 
в процессе производства. 
Это в первую очередь 
отношения собственности 
на средства производства. 

Производственные отношения – это также отношения обмена деятельностью 
между людьми на базе сложившегося разделения труда. 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ – устойчивые формы организации и 

регулирования общественной жизни. Их можно определить как 

совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения 

определенных социальных потребностей. 

Экономические 

институты 

Политические 

институты 

Институты 

родства 

Институты 

культуры 

Институты стратификации 



ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ
ТЕОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

КРУГОВОРОТА

 Первые 
разрабатывались 
просветителями Нового 
времени, теоретиками 
позитивизма, марксизма 
и другими, 
доказывавшими 
необратимость развития 
общества. 

 пронизаны идеей 
цикличности, т.е. движения 
общества в целом или его 
подсистем по замкнутому 
кругу с постоянным 
возвращением к исходному 
состоянию и 
последующими циклами 
возрождения и упадка. Эта 
идея нашла свое отражение 
в суждениях Платона и 
Аристотеля о формах 
государства, в концепции 
«культурно-исторических 
типов» Н.Данилевского, в 
теории «морфологии 
культур» О.Шпенглера, в 
версии А.Тойнби о 
замкнутых цивилизациях



совершенствуется ли общество, человек, 

отношения между людьми?

ТЕОРИИ ПРОГРЕССА ТЕОРИИ РЕГРЕССА

 К первым 
(оптимистические) 
относятся позитивизм, 
марксизм, теории 
технологического 
детерминизма, социал-
дарвинизм. 

 (пессимистические)ряд 
теорий бюрократии, элит, 
пессимистические версии 
технологического 
детерминизма, частично 
концепция Л.Гумилева, 
Ж.Гобино и др. . 



По вопросу о периодизации 
развития общества

ФОРМАЦИОННЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ

 В основе типологии 
обществ по К.Марксу лежит 
критерий способа 
производствв соответствии 
с которым общество в своем 
развитии проходит ряд 
общественно-
экономических формаций –
первобытно-общинную, 
рабовладельческую, 
феодальную, 
капиталистическую, 

 Морган, Энгельс, Теннис, 
Арон, Белл и др.  
Цивилизационный подход 
более разнороден, 
поскольку сама категория 
«цивилизация» весьма 
многогранна. На практике 
этот критерий чаще всего 
сводится к 
территориальному  (н-р, 
европейское общество или 
цивилизация), либо 
религиозному (н-р, 
исламское общество).



 Под культурой понимается определенный 
набор или комплекс символов, норм, установок, 
ценностей, присущих данной социальной 
группе и передаваемых из поколения в 
поколение. Для поддержания целостности 
общества некоторые социологи называют такие 
необходимые его свойства, как коммуникация 
между его членами, производство и 
распределение товаров и услуг, защита членов 
общества, контроль за поведением.



 Что такое цивилизация? Философский 
словарь под редакцией акад. И.Т. 
Фролова определяет ее, как 
"совокупность  материальных и 
духовных достижений общества«

 Понятие "цивилизация", как известно, 
происходит от латинского civilis -
гражданский, государственный. Уже 
само это определение подчеркивает  
связь цивилизации с определенной 
общественно-социальной системой 
развития человеческого общества.



 Процесс развития общества называется историей, 
поэтому одной из важнейших частей социальной 
философии является философия истории 
(историософия). В отличие от истории 
историософия занимается не изучением 
конкретных исторических событий, их причин и 
следствий, а более масштабными вопросами: есть 
ли у истории смысл? какова цель истории? Какие 
существуют движущие силы исторического 
процесса? Является ли история случайным 
набором событий или ей присуща определённая 
закономерность? При философском 
рассмотрении исторического процесса также 
достаточно чётко проявляются, заложенные в 
трёх главных направлениях философии: 
объективном и субъективном идеализме, а также 
в материализме.



«ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ»

 Термин «философия истории» был введен в 
научный оборот французским просветителем XVIII 
века Вольтером. Он считал, что историк должен 
не просто описывать события, излагать их в 
хронологической последовательности, а 
философски истолковывать исторический 
процесс, рефлексировать над его бытием.

 Хотя термин появился в XVIII веке, но 
философско-исторические проблемы волновали 
многих мыслителей, начиная с античности. 

 Гесиод, Лукреций, Августин Блаженный и другие 
пытались осмыслить исторический процесс, 
найти движущие силы его развития и изменения.



Предмет философии истории

 Предмет философии истории, охватывает 
широкий спектр вопросов, касающихся всего 
исторического процесса (роль географической 
среды в общественном развитии, культурно-
историческая среда, законы общества, 
необходимость и случайность в истории, 
источники исторических перемен, прогресс и 
регресс в истории и т. д.).

 Она дает теоретическую реконструкцию 
исторического прошлого, устанавливает 
истинность исторических фактов.

 Философия истории представляет философско-
исторический анализ общества.



 Задача философии истории —
«выяснение принципов истории, то 
есть общих причин, основных условий 
и процессов, на которых покоятся, с 
одной стороны, течения и связь 
исторических событий, с другой — их 
познание».

 Историческая наука изучает 
отдельные области исторического 
процесса, а философия истории ищет 
такие принципы, которые присущи 
всем отдельным областям. 



Гегель

 Он ввел термин «всемирная 
философская история», под которым 
подразумевал всемирную историю, то 
есть историю, которая «есть 
необходимое только из понятия 
свободы духа, развитие моментов
разума и тем самым самосознания и 
свободы духа — истолкование и
осуществление всеобщего духа».



Гегель всю историографию 
разделил на три вида:

Историография

1) 
первоначальная 

итория; 

(Содержание 
трудов таких 

историков 
пространственно
ограничено, так 
как излагалось 

то, что их 
окружаю и что 
сами видели)

2) рефлективная 
история; 

(изложение 
материала уже не 

связывается с 
участием 

историка в 
описываемых 

событиях)

3) философская 
история

(философия 
истории, 

«означает не что 
иное как 

мыслящее 
рассмотрение 

ее»)



 Гегель-диалектик настаивает на том, 
чтобы философский анализ всемирной 
истории руководствовался принципом 
развития. 

 Исторический процесс, подчеркивает 
он, диалектичен, и философия истории 
тоже должна рассматривать его 
диалектически, показывать в 
движении и развитии.


